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 ÓÎÎÂÍÚË‚ 
Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  

˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 
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 основные 

направления государственной социальной поли-

тики по поддержке семей с детьми – устройство де-

тей в ясли; повышение уровня доходов семьи; рас-

ширение практики социального контракта; ежеме-

сячные выплаты на детей; реализация программы 

материнского (семейного) капитала; помощь госу-

дарства семьям в выплате ипотечного кредита; 

обеспечение бесплатным горячим питанием учени-

ков начальной школы за счет бюджетных средств.  
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оддержка семей с детьми в качестве прио-
ритета государственной социальной поли-

тики обусловлена, во-первых, сокращением чис-
ленности населения, во-вторых, низким уровнем 
доходов семей с детьми, в-третьих, пандемией 
коронавируса. Статистические данные свидетель-
ствуют, что численность населения сокращается за 

счет естественной убыли. В 2019 году на 1000 че-
ловек населения родились 10,1, умерли 12,3, 
естественная убыль населения составила 2,2. 
Миграционный прирост в результате миграцион-
ного обмена с зарубежными странами                                       
(285792 чел.) не компенсирует естественную 
убыль населения. [1]. В Послании Президента 
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Российской Федерации Федеральному Собранию 
15 января 2020 года (далее, в Послании Прези-
дента) отмечается, что в настоящее время семьи 
создают малочисленные поколения 1990-х годов, 
число рождений падает, возникла демографиче-
ская напряженность в стране. Суммарный коэф-
фициент рождаемости в 2019 году составил 1,5. 
Нужно не только выбраться из такой демографи-
ческой ситуации, но к середине десятилетия 
обеспечить устойчивый естественный рост чис-
ленности населения. В 2024 году коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7 [2].  

Поддержка семей с детьми предусматривает 
устройство детей в ясли. Выделены средства из 
федерального бюджета для помощи регионам в 
создании 255 тыс. новых мест в яслях до конца 
2021 года. Однако за 2018–2019 годы вместо                           
90 тыс. было создано 78 тыс. новых мест, из них 
реально могли быть предоставлены 37,5 тыс., на 
остальные места не получена образовательная 
лицензия. К 2021 году нужно создать ещё                       
177,3 тыс. мест [2]. 

Поддержка семей с детьми осуществляется в 
форме выплаты пособий на детей. В 2018 году                        
3 млн 720 тыс. человек получали пособия, в том 
числе пособие на детей в базовом размере –                    
2 млн 546 тыс. чел., одиноких матерей – 808 тыс. 
чел., военнослужащих по призыву – 4,2 тыс. ро-
дителей, уклоняющихся от уплаты алиментов – 
5,9 тыс. чел., пособие на детей из многодетных 
семей – 348 тыс. чел., пособие на детей инвали-
дов – 41 тыс. чел., пособие на детей родителей-
инвалидов – 15 тыс. чел. [3]. Удельный вес детей 
в возрасте от 0 до 16 (18) лет, для которых назна-
чено пособие, в общей численности детей до 18 
лет, равен 23,2 %.  

В Послании Президента отмечается, что значи-
тельная часть граждан имеет низкие доходы.                     
70–80 % семей с низкими доходами составляют 
семьи с детьми, даже если работают не один, а 
оба родителя. С января 2020 года семьи, чьи до-
ходы не превышают двух прожиточных миниму-
мов на человека, получают ежемесячные вы-
платы на первых и вторых детей, не до полутора 
лет, а до трех лет. Размер выплаты зависит от 
прожиточного минимума ребенка в регионе. В 
среднем по стране, это более 11 тыс. рублей на 
одного ребенка в месяц. При поддержке феде-
рального бюджета начались выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей в 75 регионах, 
включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Президент предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты 
получают семьи, чьи доходы не превышают од-
ного прожиточного минимума на человека. Вы-
платы на первом этапе составляют половину про-
житочного минимума – 5,5 тыс. С 2021 года будут 
произведены выплаты в размере полного прожи-
точного минимума, в среднем, 11 тыс. на ребенка 
в месяц, в каждом регионе разные суммы [2]. 

По мнению Президента, необходимо расширять 
практику социального контракта, который должен 
стать индивидуальной программой повышения 
доходов и качества жизни для нуждающихся 

семей, прежде всего, в которых есть дети. В рам-
ках социального контракта государство предо-
ставляет гражданам регулярные выплаты, оказы-
вает помощь по переобучению и повышению ква-
лификации, по содействию в трудоустройстве и 
открытии небольшого собственного дела. Госу-
дарство ожидает от людей конкретных действий 
по решению собственных проблем, включая тру-
доустройство и ответственное выполнение своих 
обязанностей по отношению к детям и другим 
членам семьи. Регионы начали внедрять меха-
низм социального контракта, но его эффектив-
ность крайне низкая, потому что он оказывает 
слабое влияние на снижение бедности, на повы-
шение доходов семей. Правительству поручено 
учесть опыт пилотных проектов и обновить прин-
ципы социального контракта, расширить финан-
совую поддержку регионов, чтобы в 2021 году 
внедрить этот механизм во всех регионах. Пока-
зателем результативности работы, в том числе, 
руководителей регионов, будет не количество за-
ключенных социальных контрактов, а реальное 
снижение бедности населения [2]. 

Поддержка семей с детьми осуществляется в 
форме выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. В 2018 году его 
имели 697734 человек [3]. 696215 человек полно-
стью распорядились средствами материнского 
(семейного) капитала, 854935 – частью средств, в 
том числе 692225 – для улучшения жилищных 
условий, 162024 – получения образования 
детьми, 616 – формирования накопительной пен-
сии, 70 – социальная адаптация детей-инвали-
дов. Численность лиц, имеющих низкий доход и 
получающих ежемесячные выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала, со-
ставила 34552 человека. Для поддержки семьи и 
увеличения рождаемости Президент предложил 
продлить программу материнского (семейного) 
капитала до 31 декабря 2026 года. С 1 января 
2020 года при рождении первого ребенка семья 
получает право на материнский (семейный) капи-
тал в сумме 466617 руб., которая прежде полага-
лась при рождении второго и последующего ре-
бенка. Увеличен материнский (семейный) капи-
тал на 150 тыс. руб. Право на эти дополнитель-
ные средства к материнскому (семейному) капи-
талу семья получает при рождении второго ре-
бенка. Общий его размер для семьи с двумя 
детьми составляет 616617 руб. В дальнейшем он 
будет ежегодно индексироваться. Если в семье 
есть ребенок, то после рождения второго ребенка 
материнский (семейный) капитал должен предо-
ставляться в размере 616617 руб. [2]. В соответ-
ствии с Посланием Президента, внесены измене-
ния в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» [4]. 
При рождении, усыновлении первого ребенка 
право на дополнительные меры государственной 
поддержки предоставляется семьям с 01 января 
2020 года. Право возникает со дня рождения, 
усыновления первого, второго, третьего ребенка 
и последующих детей и может быть реализовано 
не ранее чем по истечению трех лет со дня рож-
дения, усыновления. Материнский (семейный) ка-
питал устанавливается в размере: 466617 руб., 
если право возникло до 31 декабря 2019 года; с 
01 января 2020 года – 466617 руб. при рождении, 
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усыновлении первого ребенка, 616617 руб. при 
рождении, усыновлении второго, третьего ре-
бенка и последующих детей, если первый ребе-
нок был рожден, усыновлен начиная с 01 января 
2020 года. До 50 % средств материнского (семей-
ного) капитала можно использовать для индиви-
дуального жилищного строительства. Право на 
материнский (семейный) капитал на первого ре-
бенка приобретут более 561 тыс. семей, на вто-
рого – 552 тыс. Для этого дополнительно потре-
буется в 2020 году 122 млрд руб., 2021 г. –                      
210,7 млрд руб., 2022 г. – 265,8 млрд. Выплаты 
семьям по уходу за ребенком предназначены для 
2,4 млн. семей. В 2020 году на выплаты может 
быть использовано 159 млрд руб., в том числе 
120 млрд руб. из государственного бюджета [5]. 

Необходимо отметить, что в регионах есть регио-
нальный материнский капитал, в рамках которого 
в 2018 году 177999 человек получили единовре-
менную денежную выплату, ее средний размер 
составил 80083 руб. на одного получателя [3]. В 
основном, региональный материнский капитал 
предназначен семьям при рождении, усыновле-
нии третьего ребенка и последующих детей. В 
2020 году в Красноярском крае его сумма состав-
ляет 131806 руб., в Краснодарском крае – 129342, 
в Тульской области – 150 тыс. руб, в Воронежской 
обл. – 150 тыс. руб., в Ростовской обл. – 121287 
руб., в Архангельской обл. – 105 тыс. руб., в Аст-
раханской обл. – 58764 руб., в Калининградской 
обл. – 50 тыс. руб. В Хабаровском крае размер 
материнского капитала при рождении, усыновле-
нии второго ребенка равен 30 % от суммы феде-
рального материнского (семейного) капитала 
(184985,1 руб.), третьего ребенка и последующих 
детей – 250 тыс. руб. В Калужской области регио-
нальный материнский капитал на второго ре-
бенка равен 50 тыс. руб., на третьего ребенка и 
последующих детей – по 100 тыс. руб. В Калинин-
градской области появился материнский капитал 
в размере 300 тыс. руб., предназначенный для 
женщин, которые родят первого ребенка в 2020–
2022 годах во время обучения либо в течение 
трех лет после окончания учебы в государствен-
ных высших и средних образовательных учре-
ждениях. В Воронежской области введена едино-
временная выплата при рождении второго ре-
бенка матерям моложе 28 лет в сумме 200 тыс. 
руб. [6]. 

Поддержка семей с детьми осуществляется в 
форме выплаты части ипотечного кредита. В По-
слании Президента отмечается, что при рожде-
нии третьего ребенка государство выплачивает 
за семью 450 тыс. руб. ее ипотечного кредита [2]. 
Следовательно, семья с тремя детьми сможет 
при помощи государства вложить в решение жи-
лищной проблемы свыше 1 млн руб. Льготная 
ставка ипотеки в 6 % годовых для семей с двумя 
и более детьми распространена на весь срок кре-
дита. В результате, число тех, кто воспользовался 
такой мерой поддержки, возросло почти в десять 

раз. На Дальнем Востоке реализуется социаль-
ная программа для молодых семей - ипотека по 
ставке 2 %.  

Поддержка семей с детьми осуществляется в 
форме обеспечения бесплатным горячим пита-
нием всех учеников начальной школы с первого 
по четвертый класс. В Послании Президента от-
мечается, что для организации бесплатного горя-
чего и здорового питания направляются средства 
из федерального, регионального и местного ис-
точников бюджетов. При этом нужно создать в 
школах необходимую инфраструктуру, оборудо-
вать столовые и буфеты, наладить систему снаб-
жения качественными продуктами. В тех регионах 
и школах, где есть техническая готовность, бес-
платное горячее питание должно предостав-
ляться с 1 сентября 2020 года. Не позднее 01 сен-
тября 2023 года младшие школьники во всех ре-
гионах должны быть обеспечены бесплатным ка-
чественным горячим питанием [2]. В соответствии 
с Посланием Президента, внесены изменения в 
37 статью Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [7]. Учащиеся начального об-
щего образования в государственных и муници-
пальных образовательных организациях обеспе-
чиваются их учредителями не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием за счет 
бюджетных ассигнований федерального, регио-
нального и местного бюджета и иных источников 
финансирования. Федеральный закон от 2 января 
2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» дополнен главой об органи-
зации горячего питания детей, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профес-
сионального образования, детей в организован-
ных детских коллективах. [8]. Объем федераль-
ного финансирования бесплатного горячего пита-
ния в начальной школе в 2020 году составит                   
21 млрд руб., затем – 43 млрд руб. [5].  

В условиях пандемии коронавируса в 2020 году 
по предложению Президента введены новые 
меры поддержки семей с детьми. [9; 10]. В ап-
реле-июне 2020 г. семьям, имеющим право на ма-
теринский (семейный) капитал, выплачивается по 
5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 
трех лет. Семьи с детьми, в которых родители 
безработные, в течение трех месяцев дополни-
тельно получают по 3 тыс. руб. ежемесячно на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. Удвоен 
минимальный размер пособия по уходу за ребен-
ком с 3375 до 6751 руб. Семьи, у которых нет 
права на материнский (семейный) капитал, в ап-
реле – июне получают ежемесячную выплату в                   
5 тыс. руб. на ребенка до 3 лет. С 01 июня уста-
новлена разовая выплата в размере 10 тыс. руб. 
на каждого ребенка с 3 до 16 лет независимо от 
уровня доходов. Поддержку могут получить                    
27 млн детей.  
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Аннотация. В статье представлены обобщенные ре-

зультаты социологического исследования овыявле-

нии основных предпочтений и требований, предъ-

являемых студентами IT-специальностей – буду-

щими выпускниками к потенциальному месту ра-

боты, определены основные факторы и степень вли-

яния бренда компании на выбор соискателями бу-

дущего работодателя. Результаты исследования от-

ражают общую тенденцию, которая складывается во 

взаимоотношениях выпускника и работодателя. 
 

Ключевые слова: студенческая молодежь, трудо-

устройство, hr-брендинг, работодатель, надежная и 
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Annotation. The article presents the generalized results 

of a sociological study on the identification of the main 

preferences and requirements of students of IT-special-

ties – future graduates to a potential job, identifies 

the main factors and the degree of influence of the com-

pany's brand on the choice of a future employer by ap-

plicants. The results of the study reflect the General 

trend that develops in the relationship between 

the graduate and the employer. 
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условиях жесткой конкуренции денежный ка-
питал изнашивается, техническая база редко 

остается единственной в своем роде, и только че-
ловеческий ресурс обладает истинной ценно-
стью, так как может стать сильным конкурентным 
преимуществом компании. 

В современных реалиях бизнеса успех компании 
напрямую зависит от того, насколько качествен-
ным человеческим капиталом она обладает, 
насколько высококвалифицированные и мотиви-
рованные сотрудники имеются в ее арсенале. 

Чем более нестандартные, талантливые и про-
грессивные кадры, тем более разнообразные и 
новаторские идеи они могут внедрить в работу 
своей организации. Такое преимущество позво-
ляет компании не только стабильно развиваться 
и конкурировать на рынке товаров и услуг, но 
успешно справляться с критическими ситуациями 
и выживать в период кризиса. 

В этой связи привлекательность компании на 
рынке труда выступает необходимым средством 
мобилизации новых и удержания опытных 

В 
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сотрудников. В настоящий момент растет пони-
мание того, что любое предприятие должно стре-
миться не только к формированию имиджа 
надежного партнера, производителя качествен-
ных товаров, привлекательного объекта для ин-
вестиций, но и предпочтительного работодателя 
[5]. То есть, если раньше хорошая репутация на 
рынке труда складывалась, как правило, сти-
хийно, то в последние годы компании все чаще 
пытаются управлять этим процессом. Одной из 
приоритетных областей HR-брендинга является 
привлечение и удержание молодых сотрудников 
в компании. Для эффективной работы в этой об-
ласти необходимо детальное, разностороннее 
изучение предпочтений и запросов современного 
поколения молодых специалистов как потенци-
альных соискателей. Узнаваемость компании в 
студенческой среде на сегодняшний день явля-
ется одним из наиболее успешных методов при-
влечения выпускников для работы. Поколение 
«Y» ориентируется на известные имена и ло-
яльны к компаниям, которые им были известны 
илизапомнились ранее, поэтому бренд работода-
теля может сыграть ключевую роль при выборе 
компании.  

Означенная проблема порождает необходимость 
проведения разноплановых по тематике социоло-
гических исследований, касающихся вопросов 
кадровой политики фирмы(организации), понима-
ния её места в системе производства (или на 
рынке), перспектив развития, а также определе-
ния оптимальных профессиональных и индивиду-
ально-психологических качеств будущих работ-
ников. Исследование основных предпочтений и 
требований, предъявляемых студентами – буду-
щими выпускниками – к потенциальному месту 
работы, оценка узнаваемости и восприятие ком-
паний-работодателей является актуальной темой 
исследования.  

Следовательно, эмпирическим путем необхо-
димо определить точку зрения самой молодежи, 
в лице студентов – будущих выпускников,на ис-
следуемую проблему. С этой целью центр социо-
логических исследований при кафедре социоло-
гии РГУ имени С.А. Есенинав январе 2020 года по 
инициативе партнера-работодателя провел ис-
следование.  

Объектом исследования были определены сту-
денты, обучающиеся по очной форме в высших и 
средних учебных заведениях города Рязани на 
технических специальностях и специальностях, 
связанных с цифровыми и компьютерными техно-
логиями. 

Предметом исследованияявились особенности 
мотивации и поведения студентов высших и сред-
них заведений города Рязани в выборе работода-
теля, а также особенности привлекательности по-
тенциального места работы. 

Цель – выявление основных предпочтений и тре-
бований, предъявляемых студентами, будущими 
выпускниками, к потенциальному месту работы и 
определение степени влияния бренда компании 
на выбор соискателями будущего места работы. 

Объём выборочной совокупности предлагалось 
заказчиком сформировать в количестве не менее 
600 респондентов, приоритет в определении 
числа респондентов оставить за техническими 
вузами (табл. 1). Учитывая особенности учебного 
процесса и другие сложности организационного 
характера, опрос осуществить в несколько эта-
пов. Отбор респондентов осуществлялся мето-
дом случайного отбора, что было связано с невоз-
можностью приостановки учебного процесса ради 
анкетирования.Всего выборка составила 737 ре-
спондентов. 

Таблица 1 

Учебные заведения г. Рязани, участвующие в исследовании 
 

Наименование высшего или среднего учебного заведения,  
в котором респондент обучается на момент опроса № % 

Рязанский государственный радиотехнический университет 287 38,9 
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 212 28,8 
Рязанский колледж электроники 107 14,5 
Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте 89 12,1 
Рязанский станкостроительный колледж Рязанского государственного радиотехнического универси-
тета 42 5,7 

Всего: 737 100 
 
Конкуренция между странами, регионами, горо-
дами в борьбе за кадры приводит к тому, что каж-
дая из территорий стремится создать всевозмож-
ные условия для благополучного трудоустрой-
ства выпускников вузов. Так, например, в послед-
ние годы, несмотря на разнообразие вакансий в 
городе Рязани, молодежь, ссылаясь на отсут-
ствие возможности для профессиональной само-
реализации на региональном рынке труда, поки-
дает город, предпочитая более крупные, перспек-
тивные города-мегаполисы. Поэтому очевидно, 
что одним из первых вопросов в исследовании 
формулировался так: Планируют ли студенты 
остаться в городе после окончания обучения? По-
лученные ответы позволяют говорить о 

положительной динамике развития территории. У 
большинства студентов, которые приняли уча-
стие в опросе, ярко выражено стремление после 
окончания учёбы остаться в Рязани (табл. 2). К 
сожалению, нельзя сказать (из-за ограниченных 
возможностей инструментария) какая доля из них 
иногородние, а какая – рязанцы.Но сам факт та-
кого желания может свидетельствовать о суще-
ствовании предпосылок к интеллектуальному ро-
сту населения города и необходимости развития 
наукоёмких областей производства, требующих 
специалистов с высшим образованием. 

Да, город развивается, благоустраивается, стро-
ятся новые объекты культуры, здравоохранения, 
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но необходимо продумывать перспективы расши-
рения производства и развития экономики города 
Рязани, чтобы обеспечить работой будущих спе-
циалистов; совершенствовать программу под-
держки будущих специалистов в их мнении о 

необходимости остаться именно в Рязани (при-
глашение на практику, создание в организации 
школы кадрового резерва, проводить профориен-
тационные мероприятия и др.). 

Таблица 2 

Зависимость желания остаться работать в Рязани от пола респондента 
 

Желание остаться в Рязани 
Пол респондента № / % 

Всего 
Мужчины Женщины Нет ответа 

Да, собираюсь остаться 228/31,0 203/27,6 2 433/58,6 
Нет, не собираюсь остаться 164/22,3 123/16,7 2 289/39,2 
Ещё не определился 4/0,5 6/0,8 5 15/2,0 
Всего: 396/100 332/100 9 737/100 

 
Естественно, что время, отпущенное на осу-
ществление подобного рода мероприятий не так 
уж много – 2–3 года, но этого вполне достаточно, 
чтобы обозначить их и даже начать их практиче-
ское осуществление. 

При поиске работы первый вопрос, который под-
сознательно возникает у человека – это опреде-
ление источников информации, из которых он мо-
жет почерпнуть сведения о предложениях на 
рынке труда и о характере будущей работы. Этот 
процесс может протекать в двух формах. 

1. Неосознанная форма, которая доминирует на 
первом этапе поиска работы, когда желания и 
стремления человека осознаются им не в полной 
мере, а стремление найти подходящую работу су-
ществует на интуитивном уровне. На этом этапе 
информация о возможной работе в будущем по-
ступает к человеку без всяких усилий с его сто-
роны. Каналы поступления такой информации 
многообразны и не поддаются учёту – от обмена 
мнениями с другими людьми, до СМИ и Интер-
нета. 

2. Осознанная форма поиска работы, предпола-
гающая целенаправленный поиск информации о 
подходящей работе и всём том, что с ней может 
быть связано. На этом этапе человек не удовле-
творяется той информацией, которая поступает к 
нему так сказать произвольно, обычным путём и 
осуществляет активный поиск работы, выстраи-
вая свою собственную шкалу критериев, которым 
должна будет соответствовать его будущая ра-
бота. 

Если в первом случае необходимость работы 
осознаётся как проблема будущего, то во втором 
случае она рассматривается как насущная, неот-
ложная, требующая немедленного решения. 

Как правило, обе эти формы поиска работы сосу-
ществуют одновременно и используются челове-
ком параллельно. Поэтому на практике бывает 
трудно выявить, какой из них отдаётся предпочте-
ние и какая из них «выстрелит» первой в тот или 
иной момент времени. Вполне естественно, что 
та стратегия (даже будучи случайно выбранной), 
которая дала свои положительные результаты, и 
будет считаться человеком наиболее эффектив-
ной, даже несмотря на то, что она (повторимся) 
была использована им случайно. 

Принимая во внимание описанные выше особен-
ности поиска работы, респондентам был задан 

вопрос об источниках информации, из которых 
они получают информацию о потенциальном ра-
ботодателе и характере работы. 

Учитывая тот факт, что в опросе участвовали сту-
денты высших и средних учебных заведений, с 
большой долей вероятности можно утверждать, 
что выбор ими тех или иных источников информа-
ции относится к первой, неосознанной форме, по-
скольку вопрос непосредственного трудоустрой-
ства респондентов не является актуальным в 
данный момент времени. 

По данным сайта WebCanape, при поиске инфор-
мации о потенциальном работодателе респон-
денты в равной степени отдают предпочтение по-
исковым системам (Яндекс, Google и т.д.) (439 ре-
спондент – 59,6 %) и социальным сетям (412 ре-
спондентов – 55,9 %).  

Поисковые системы характеризуютсяразнопла-
новостью и обширностью информации, предо-
ставляемых ими в глобальной сети Интернета.  

Вторая позиция не является удивительным явле-
нием, учитывая общеизвестный факт о том, что 
современная молодежь в подавляющем боль-
шинстве проводит огромное количество времени 
в социальных сетях. По данным GlobalWebIndex, 
среднестатистический пользователь Интернета 
на сегодняшний день пользуется сервисами и 
устройствами при подключении к интернету при-
мерно 6 часов в день. Россия же занимает 21 ме-
сто в рейтинге по количеству часов, проведенных 
человеком в Интернете – 6 часов 27 минут. При 
этом почти половина (47 %) населения России за-
регистрирована в социальных сетях и активно 
ими пользуется [7]. 

Наиболее популярными среди опрошенных ока-
зались официальные сайты (524 респондента – 
71,1 %). Вероятно, это можно объяснить тем, что 
наиболее полную, достоверную и формализован-
ную информацию о фирме (компании, организа-
ции) и свободных вакансиях в ней можно найти 
именно на них. Это очень удобно, потому что даёт 
возможность сделать это самостоятельно, в лю-
бое время с использованием всё того же Интер-
нета. Кроме того, следует отметить, что совре-
менная молодежь большое внимание уделяет 
внешнему оформлению сайта, удобству его кон-
тента, качеству содержащейся на нём информа-
ции и еёобновляемости. Все перечисленные па-
раметры для молодёжи служат некоей 
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лакмусовой бумажкой успешности фирмы (компа-
нии, организации), показателем её успешности и 
стремления эффективно взаимодействовать с 
внешней средой. 

Чуть менее популярными среди опрошенных 
стали специализированные порталы по поиску 
работы (например, Head Hunter), их в качестве ис-
точника выбрали 295 респондентов или 40 % 
опрошенных. 

По всей видимости, это связано с тем, что на по-
добных площадках представлена структуриро-
ванная информация о множестве работодателей 
с возможностью найти и отобрать подходящие 
вакансии по определенным критериям, что значи-
тельно сокращает время на поиски потенциаль-
ного места работы. Или это можно объяснить тем, 
что студенты без опыта работы, без профессио-
нальных навыков и умений правильно и грамотно 

презентовать себя (оформлять резюме) чув-
ствуют себя не совсем уверенно на этих специа-
лизированных платформах. 

Ещё одним популярным источником устройства 
на работу (39,5 %) является «по знакомству» [2, 
c. 5]. Эти цифры вполне закономерны, потому что 
получить информацию о компании от проверен-
ных людей оказывается намного выгоднее, по-
скольку она основывается на уже определённом 
опыте взаимодействия с организацией.А самым 
непопулярным источником являются печатные 
СМИ (лишь 6 % опрошенных используют их), что 
связано с уменьшением популярности газет и 
журналов среди молодежи и всего населения в 
целом.  

Далее были выяснены наиболее востребованные 
направления работы среди студентов (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «В каком направлении Вы хотели бы работать?» 
 

Варианты ответов на вопрос N % Рейтинг 
IT и WEB 311 42,2 1 
Руководящая должность 242 32,8 2 
Техническая профессия 222 30,1 3 
Дизайн 211 28,6 4 
Фриланс 203 27,5 5 
Маркетинг  176 23,9 6 
Продажи 122 16,6 7 
PR, HR, продвижение 114 15,5 8 
Аналитик и экономика 113 15,3 9 
Социальная сфера 92 12,5 10 
Юридическая сфера 87 11,8 11 
Сфера культуры 87 11,8 12 
Другое (подробно респондентами не расписаны)  2 0,3 13 

 
При анализе веера ответов на этот вопрос, обра-
щает на себя внимание вторая и третья позиция. 
Так, первая позиция вполне объясняется реаль-
ными перспективами цифровизации будущего об-
щества:согласно прогнозам специалистов сего-
дня и в ближайшее пятилетие на рынке труда бу-
дут востребованы IT-специалисты, так как в мире 
наблюдается все большая тенденция компьюте-
ризации и информатизации во всех сферах [6]. 
Вторая позиция свидетельствует о ярко выражен-
ных карьерных устремлениях респондентов, ко-
торые носят массовый характер. Ну а третья по-
зиция может быть объяснима с одной стороны 
особенностями выборочной совокупности (боль-
шинство респондентов являются представите-
лями высших и средних учебных заведений), а с 
другой – актуализацией востребованности техни-
ческих специальностей в экономике страны в 
настоящее время и ростом государственной про-
паганды в этом направлении.При этом следует 
отметить, что полученные результаты вполне 
коррелируют с выборкой, в которой преобладают 
представители студенческой молодёжи, обучаю-
щиеся техническим специальностям и специаль-
ностям, связанным с цифровизацией и широким 
использованием компьютеров. Другими словами, 
можно предположить, что выбор места учёбы и 
стремление получить соответствующую профес-
сию у подавляющего большинства опрошенных 
благополучно совпадает. 

По каким критериям студенты готовы выбирать 
для себя работодателя? (табл. 4). При анализе 
ответов респондентов обращают на себя следую-
щие моменты. Во-первых, респондентами отда-
ётся предпочтение тем фирмам (компаниям, ор-
ганизациям), которые достаточно успешны и ста-
бильны на рынке товаров и услуг (вторая позиция 
в табл. 4). 

Тем самым можно предположить, что «старые» 
организации обладают преимуществами перед 
«новыми» за счёт длительности существования, 
которая выступает залогом стабильности и дает 
возможность планировать свою жизненную пер-
спективу (стабильный заработок, возможность 
взять кредит или ипотеку и др.). Во-вторых, это 
«заточенность» респондентов на успешный карь-
ерный рост и стремление к высокой оплате своего 
труда (третья и первая позиции). Это можно про-
комментировать тем, что наблюдается тенденция 
повышенного представления студентов о своих 
знаниях, умениях и навыках, престижности полу-
ченной профессии, следовательно, завышены 
желания по оплате труда [1, c. 2]. Эти две позиции 
вполне согласуются со стремлением к занятию 
руководящих должностей (см. вторую позицию в 
табл. 3). В-третьих, стремление к творческой, ин-
тересной работе (305 респондентов – 41,4 %), что 
также нашло отражение в их ответах. 

Самыми незначительными критериями оказа-
лись: «удобное расположение», «приятная 
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рабочая атмосфера», «гарантии долгосрочной 
занятости», «социальная ответственность». Ве-
роятно, такой выбор обоснован готовностью и 

возможностью легко приспособиться к любым 
условиям работы, а также желанием получить 
опыт трудовой деятельности. 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«По каким критериям Вы выбираете работодателя» 

 
№ Критерии выбора респондентами работодателя № % Рейтинговое место 
1 Зарплата 513 69,6 1 
2 Финансовая успешность и стабильность 367 49,8 2 
3 Возможность карьерного роста 343 46,5 3 
4 Интересная работа 305 41,4 4 
5 Баланс между работой и личной жизнью 240 32,6 5 
6 Социальный пакет 217 29,4 6 
7 Хорошая репутация 193 26,2 7 
8 Сильное руководство 185 25,1 8 
9 Возможность проходить обучение 185 25,1 9 
10 Гибкий график работы 185 25,1 10 
11 Удобное расположение 151 20,5 11 
12 Приятная рабочая атмосфера 149 20,2 12 
13 Гарантии долгосрочной занятости 137 18,6 13 
14 Социально ответственная организация 86 11,7 14 
15 Другое (подробно респондентами не расписаны) 4 0,5 15 

 
Поиск работы и соответствующая мотивация 
этого поиска, а также мысленное выстраивание 
неких критериев-требований к будущей работе 
закономерно приводят молодых людей к оценке 
уже существующих фирм (организаций) с точки 
зрения желательности получения в них места ра-
боты. Этот довольно сложный мыслительный 
процесс осуществляется непрерывно и в то же 
время не вполне осознанно, как бы автоматиче-
ски, в виде некоего фона на протяжении всего 

времени обучения. Наличие этого процесса пред-
ставляется очень важным и неоспоримым фак-
том. Поэтому вопрос о выборе на данный момент 
времени, т.е. «здесь и сейчас», очень важен. 

Респондентам был предложен список крупных 
федеральных и IT компаний (более 20), в котором 
было предложено отметить те из них, которые 
были бы им знакомы (табл. 5). 

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какие из компаний работодателей вам знакомы?» 

 
Варианты ответов на вопрос № % Рейтинговое место 

Федеральные компании 
МТС 658 89,3 1 
ТЕЛЕ2 659 89,4 2 
Сбербанк  628 85,2 3 
Мегафон 615 83,4 4 
Газпром 615 83,4 5 
Билайн  613 83,2 6 

IТ компании 
Яндекс 623 84,5 1 
Mail.ru 578 78,4 2 
Тинькофф 351 47,6 3 
Сбербанк технологии 326 44,2 4 
Лаборатория Касперского 314 42,6 5 
EPAM 276 37,4 6 

 
Среди федеральных организаций преобладают 
те, которые связаны с цифровыми технологиями, 
связью и кредитно-банковской сферой.Среди                      
IT-компаний респонденты выделили те, которые 
также связаны с цифровизацией и компьютер-
ными технологиями. Студенты технических 
направлений подготовки большее внимание кон-
центрируют на IT-компаниях, таких как Яндекс, 
Mail.ru, Лаборатория Касперского, EPAM и др. 
Причём интересно, что в ответах респондентов 
прослеживается тенденция увязывания банков-
ской сферы с компьютерными и цифровыми тех-
нологиями. 

Далее, респондентам предлагалось указать ком-
панию в Рязани, в которой хотели бы работать.Не 
зависимо от места и направления подготовки ли-
дером выступает Сбербанк (32 %). Среди студен-
тов технических направлений подготовки попу-
лярность пользуется ЕРАМ (28 %). Это может 
свидетельствовать об эффективной информаци-
онной работе, в частности, в студенческой среде, 
либо сформированной репутацией на рынке. Ука-
занные факторы являются отражением деятель-
ности по брендингу компаний. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 38,4 % 
опрошенных в своих анкетах отметили вариант 
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ответа «не определился». Это свидетельствует о 
том, что, многие из них ещё серьёзно не задумы-
вались над этим вопросом. Наличие в списке дру-
гих компаний, которые указали респонденты (Ре-
льеф Центр, Консалтинг групп, Русская кожа и 
др.), может свидетельствовать с одной стороны 
об их эффективной информационной работе, в 
частности, в студенческой среде (практика, спон-
сорство) и о вполне сформированной репутации 

на рынке труда, а с другой – тем, что студенты по-
лучают опыт освоения профессиональных компе-
тенций посредством подработки. 

На следующий вопрос «Почему Вы выбрали 
именно эту компанию?», как работодателя, ответы 
распределились следующим образом (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Почему Вы выбрали именно эту компанию?» 

 
№ Причина выбора фирмы № % Рейтинг 
1 Высокая зарплата 402 88,5 1 
2 Хорошая репутация 358 78,9 2 
3 Возможность карьерного роста 351 77,3 3 
4 Известность компании 332 73,1 4 
5 Возможность обучения 277 61,0 5 
6 Интересные задачи 240 52,9 6 
7 Удобное местоположение офис 235 51,8 7 
8 Дружный коллектив 219 48,2 8 
9 Гибкий график 204 44,9 9 
10 Социальный пакет 201 44,3 10 
11 Другое (подробно респондентами не расписаны) 18 4,0 11 

 
Наивысшие места заняли три следующих крите-
рия: высокая зарплата; хорошая репутация; воз-
можность карьерного роста. Эти показатели 
вполне коррелируют с данными, полученными 
при ответах на предыдущие вопросы.Виднызавы-
шенные требования современной молодежи к по-
тенциальным работодателям, молодой специа-
лист предпочитает начинать карьеру с известных 
компаний, получая высокую заработную плату, 
что крайне сложно в начале трудового пути. 

На вопрос «Какой организации Вы отдаете/ от-
дали бы предпочтение при выборе работода-
теля?» студенческая молодежь отдает предпо-
чтение коммерческим организациям (50 %), а не 
государственным (15,4 %). Действительно, пре-
стиж и привлекательность государственных 

организаций падает у молодых соискателей. Эта 
тенденция характерна для всей территории РФ. 
Произошло это в основном за счет увеличения 
доли работающих или желающих работать на 
фрилансе (17 %), а также в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Для 26,7 % респон-
дентов не имеет значения государственная это 
структура или частная, главное – трудоустро-
иться после получения диплома. 

Следующий вопрос был направлен на выявление 
представления студентов о компаниях города Ря-
зани, которые являются потенциальными работо-
дателями. На основе полученных результатов 
был сформирован ТОП-5 самых известных ком-
паний в среде студенческой молодежи (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Топ-5 известных компаний Рязани 

 
Факт известности работодателя является одним 
из приоритетных критериев респондентов, а хо-
рошая репутация – важнейшим, что дает преиму-
щество подобным компаниям перед другими на 
рынке труда. 

Надежность компании позволяет сотрудникам 
быть уверенными в ее стабильном и устойчивом 

развитии, предоставляя гарантию дальнейшего 
трудоустройства и высокой степени порядочно-
сти и ответственности работодателя перед со-
трудником. Такие компании, вероятнее всего, 
имеют больше шансов на привлечение и удержа-
ние сотрудников, что способствует мотивации на 
продуктивную деятельность и карьерный рост, а 
это как раз то, на что сегодня нацелена 
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молодежь, согласно результатам настоящего ис-
следования. На вершине рейтинга «надежная 
компания» находится Сбербанк. Следует отме-
тить, что многие респонденты затруднялись с от-
ветом (23,5 %), либо отмечали, что компаний, 
подходящих под эти критерии в Рязани нет. Сле-
довательно, статусом надежной в городе Рязани 
обладает небольшое количество организаций, 
что может свидетельствовать об их недостаточно 
продуктивной деятельности по формированию 
положительного образа собственного бренда ра-
ботодателя. Тем не менее, необходимо заметить, 
что респонденты не рассматривают в качестве 
основного критерия выбора работодателя его 
надежность. 

Быстрые темпы роста компании также оказывают 
влияние на создание положительной репутации в 
среде потенциальных соискателей. Ведь, в 
первую очередь, такая организация увеличивает 
свою доходность, получает большую известность 
и, таким образом, становится желаемым местом 
работы множества специалистов, в том числе мо-
лодых, так как именно уровень заработной платы 
и известность стоят в ряду решающих критериев 
выбора компании-работодателя. В Рязани ре-
спондентами были выделены следующие лидеры 
по этому критерию: Сбербанк, Теле2, МТС, 
ЕРАМ. 

Для привлечения молодых сотрудников компании 
необходимо быть «на одной волне» с ними, важно 
понимать молодежную среду, их потребности, за-
просы, жизненные приоритеты. Это поможет не 
только эффективно справляться с задачей по по-
иску и трудоустройству молодых специалистов, 
но и умелому управлению ими. Поэтому создание 
образа «современной» компании позволит сде-
лать ее востребованной на молодежном рынке 
труда. К числу самых современныхорганизаций-
работодателей, с точки зрения опрошенных, в Ря-
зани относятсяСбербанк, EPAM, МТС. 

Для успешного формирования компанией бренда 
работодателя необходимо быть социально 

активной, то есть заниматься внешним HR-брен-
дингом. Зарекомендовав себя в названном 
направлении деятельности, организация полу-
чает больше шансов на привлечение сотрудни-
ков, в том числе молодых, посредством распро-
странения положительной репутации в сфере ак-
тивного взаимодействия с обществом. Студенты, 
принявшие участие в проведенном исследова-
нии, отметили следующие социально-активные 
компании: Сбербанк, EPAM, МТС.  

Для потенциального сотрудника важным явля-
ется ее привлекательная внутренняя атмосфера. 
Респондентами в качестве одного из лидирующих 
критериев выбора работодателя был отмечен 
«дружный коллектив», что выражается в форми-
ровании благоприятной моральной атмосферы 
как внутри компании, в целом, так и среди членов 
коллектива. Для того чтобы соответствовать дан-
ному критерию нужно развивать и поддерживать 
на достаточно высоком уровне систему внутрен-
него HR-брендинга. Большая часть респондентов 
не дали ответ на этот вопрос или затруднились 
ответить, что вполне обосновано, ведь узнать та-
кую информацию о компании можно, в основном, 
только изнутри. EPAM и Сбербанк попали в спи-
сок «самых дружелюбных» потому, что во всех 
учебных заведениях, участвующих в опросе,они 
являются базами практик и у студентов сложи-
лось представление о них. 

Наиболее важным критерием для студенческой 
молодежи при выборе работодателя стал уро-
вень заработной платы. Компания, высоко оцени-
вающая труд своих сотрудников, безусловно, бо-
лее привлекательна. Однако, более половины 
опрошенных затруднились с ответом, вероятно, 
по причине труднодоступности информации о ре-
альной оплате труда. Некоторые опять же указы-
вали Сбербанк, Газпром, EPAM. 

При ответе на вопрос о желании связать свою 
жизнь со сферой IT-технологий, ответы респон-
дентов распределились следующим образом 
(табл. 7). 

Таблица 7  

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Хотели бы Вы связать свою жизнь с IТ после выпуска?» 

 
№ Хотели бы Вы связать свою жизнь с IТ после выпуска?» № % Рейтинг 
1 Да, это очень перспективное направление на рынке труда  248 33,6 1 
2 Да, потому что мне это интересно 168 22,8 2 
3 Да, потому что хорошая зарплата 123 16,7 4 
4 Нет, это мне не интересно 68 9,2 5 
5 Не знаю, как получится 129 17,5 3 

Всего 737 100 – 
 
Каждый третий респондент хочет работать в                      
IT-компании, что закономерно, так как спрос на                           
IT-технологии растет и соответственно спрос на 
IT-специалистов гарантирован на долгие годы. 
Студенты считают это направление наиболее 
перспективным для построения карьеры, отмечая 
при этом хорошую заработную плату в данной 
сфере деятельности. Каждый пятый интересу-
ется IT-сферой, не зависимо от направления под-
готовки. Специальностей на рынке IT много. Для 
этого исследования респондентам было 

предложено 16 специализаций (профиля) в этой 
сфере. Важно отметить, что все шестнадцать 
предложений нашли своего потенциального пре-
тендента. При этом определилась тройка приори-
тетных предпочтений: Игровое ПО, Программиро-
вание и разработка, продажи. Важно отметить, 
что эти предпочтения в целом совпадают с про-
филем получаемого образования. Стремитель-
ное развитие технологий коммуникации открыло 
новую отрасль – IT-сферу, которая на сегодняш-
ний день является наиболее развивающейся в 
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мире, поэтому они готовы и хотят работать в дан-
ной сфере. Их образование дает представление 
о специализациях в IT-сфере. У респондентов 
есть представление о том, где они могут себя 
применить как профессионалы. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Работодатель и соискатель могут заложить 
первоначальный контакт для возможного даль-
нейшего сотрудничества. Наиболее выгодные 
для работодателя площадки для работы с потен-
циальными сотрудниками являются – собствен-
ные сайты, социальные сети и электронные СМИ. 

2. Проведение подобных исследований поможет 
выстроить продуктивный диалог между работода-
телями и учебными заведениями в решении во-
просов подготовки, практик и мероприятий по HR-
брендигу. По итогам таких исследований реко-
мендуется проводить круглые столы, встречи ра-
ботодателей с выпускниками.  

3. Большой процент неопределившихся с жела-
емым местом работы свидетельствует о следую-
щих факторах: во-первых, в опросе участвовали 
студенты высших и средних учебных заведений, 
для которых выбор тех или иных источников ин-
формации о компании-работодателе протекает в 
неосознанной форме, поскольку вопрос непо-
средственного трудоустройства респондентов не 
является актуальным в данный момент времени. 
Во-вторых, современная молодежь проявляет 
желание работать на фрилансе или в качестве 
индивидуального предпринимателя (тем более, 
что IT технологии позволяют это). Действительно, 
прекарный труд – это то, что более чем доступно, 
часто уже имеется в актуальной практике поколе-
ния «Y» и представляется как единственный воз-
можный, а иногда и единственный известный ва-
риант активного экономического поведения [3,                           
с. 113]. В-третьих, студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе, в массе своей, меньше озабо-
чены подработкой и «оттягивают» мысли о трудо-
устройстве. В-четвертых, все виды практик в 
учебном процессе не соответствуют ожиданиям 
студентов, что влечет за собой нежелание думать 
о трудоустройстве.  

4. Отмечается завышенный уровень требований 
современной молодежи к потенциальному месту 

работы, что отражается в указанных ею крите-
риях выбора организации. Респонденты выбрали 
в качестве наиболее привлекательных те компа-
нии, которые имеют высокую заработную плату, 
хорошую репутацию, высокую известность. 

5. Для повышения уровня доверия и узнаваемо-
сти компании необходимо выстраивать различ-
ные формы контактов со студентами – потенци-
альными сотрудниками и клиентами (профориен-
тационные экскурсии, конкурсы, олимпиады, лек-
ции, мастер-классы и др.). Амбивалентность 
мышления и неуверенность респондентов высту-
пили одной причин затруднений в ответах на во-
просы в анкете.  

Неуверенность в своём выборе, наличие опреде-
лённого времени до момента окончания учёбы, а 
также многообразие рынка труда предлагает ре-
спондентам многовариантность выбора в различ-
ных вопросах и сферах. В реальной жизни така-
ямноговариантность стимулирует творческий 
процесс поиска работы, а в рамках реального эм-
пирического исследования становится суще-
ственным препятствием к его проведению.  

Развитие бренда компании как работодателя – 
сложное, длительное и многостороннее меропри-
ятие. Одними из основополагающих этапов здесь 
должны являться выяснение предпочтений по-
тенциальных сотрудников при выборе работода-
теля, а также определение места той или иной 
компании в рейтинге конкурентов в своем реги-
оне. 

Современные тенденции и время диктуют свои 
условия, и компании, независимо от формы соб-
ственности и размеров, постепенно приходят к 
осознанию того, что нужно успешно развиваться 
в качестве работодателя с хорошей репутацией и 
высокой степенью надежности, ведь любое рас-
ширение компании приводит к пополнению ее 
кадрового состава. 

Результаты исследования отражают общую тен-
денцию, которая складывается во взаимоотноше-
ниях выпускника и работодателя. Проведенное 
исследование может служить своеобразным ори-
ентиром при построении стратегии HR-брендинга 
и методической основой для аналогичных и по-
следующих исследований по данной тематике. 
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Аннотация. Власть – феномен, распространенный в 

обществе и за пределами собственно сферы полити-

ческого. Властные отношения имеют место в любой 

организованной деятельности и даже в неформаль-

ных взаимодействиях. В статье исследуется фено-

мен политической власти и административной 

элиты в современных обществах. Рассматривается 

сущность и генезис административной элиты, пред-

посылки роста её влияния в современных обществах 

и факторы, способные ограничить это влияние. От-

мечается специфика положения политической и ад-

министративной элиты при неопатримониальных 

режимах. 
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Annotation. Power is a phenomenon that is prevalent 

in society and outside the political sphere itself. Power-

ful relations take place in any organized activity and 

even in informal interactions. The phenomenon of po-

litical power and administrative elite in modern socie-

ties is studied in the article. The essence and genesis of 

administrative elite, prerequisites for growth of its influ-

ence in modern societies and factors capable of limiting 

this influence are considered. The specificity of the po-

sition of political and administrative elite under neopat-

rimonial regimes is noted. 
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онятие «власть» – одно из наиболее важных 
в политической науке. Это неудивительно, 

поскольку политику можно определить как вид со-
циальной практики, связанный с достижением, 
использованием и распределением власти. В то 
же время, следует отметить, что власть – фено-
мен, распространенный в обществе и за преде-
лами, собственно, сферы политической. Власт-
ные отношения имеют место в любой организо-
ванной деятельности и даже в неформальных 
взаимодействиях [1], потому необходимо 

выделить следующие специфические черты соб-
ственно политической власти: 

1. Масштабность. Политическая власть отлича-
ется от других видов власти своим масштабом. 
Политическая власть реализуется в масштабе 
общества, в целом, а не отдельных его сегмен-
тов. В глобализированном мире власть трансна-
циональных управленческих структур может реа-
лизоваться в глобальном масштабе. 

П 
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2. Институционализация и формализация. Поли-
тическая власть, как правило, достигает высокой 
степени институционализации и формализации. 
Это означает, что политическая власть осуществ-
ляется специализированными институтами и ор-
ганизациями, специально уполномоченными ли-
цами на основе четких формальных норм. Эти 
черты особенно ярко проявляются в современ-
ных обществах с присущим им рационально-ле-
гальным типом господства. 

3. Легитимность. Политическая власть опира-
ется на возможность принуждения и насилия для 
подавления возможного сопротивления. Однако 
применение силы должно быть чем-то обосно-
вано. Концепция легитимности власти, предло-
женная Вебером, подчеркивает необходимость 
признания подданными существующей власти и 
готовность ей подчиняться, признавать и приме-
нение силы в крайних случаях. Если представи-
тели политической власти злоупотребляют наси-
лием, это означает недостаток легитимности, 
слабость власти, а не ее могущество.  

4. Политическая власть осуществляется опреде-
ленным кругом лиц, доступ к политической власти 
не является абсолютно открытым. В связи с этим 
необходимо обратиться к понятию политической 
элиты. 

Политической элитой обычно называют социаль-
ный слой, из которого рекрутируются лица, осу-
ществляющие политическую власть. Основате-
лями теории элит являются итальянские исследо-
ватели В. Парето и Г. Моска. Их подход к сущно-
сти элит можно назвать психологическим, по-
скольку они исходили из наличия у членов элиты 
неких особых качеств, обеспечивающих ее гос-
подствующее положение. Однако уже Парето от-
мечает, что выдающиеся личностные качества, 
как правило, не наследуются. Утратившие необ-
ходимые качества члены элиты должны ее поки-
дать и заменяться новыми, но этот процесс редко 
осуществляется добровольно. Члены элит заин-
тересованы в том, чтобы не допускать в ее состав 
посторонних. Смену элит в обществе Парето 
называл циркуляцией элит, и видел в этом основ-
ной механизм, обеспечивающий историческую 
динамику обществ. Г. Моска, как и Парето, отме-
чал важность для правящего слоя («класса») осо-
бых качеств – например, воинской доблести. Он 
отмечал также значение организованности для 
поддержания власти. Малочисленный правящий 
класс правит большинством, так как более орга-
низован. «Господствующий класс», по Моска, 
стремится не только к политическому, но и к ду-
ховному господству, а также к обоснованию, 
оправданию своей власти.  

Наличие правящей элиты в древних государствах 
не вызывает сомнения. Но существует ли полити-
ческая элита в современных обществах? Не про-
тиворечит ли существование элиты демократиче-
ским принципам?  

По мнению таких исследователей, как Й. Шумпе-
тер, Г. Лассуэлл, Ч. Миллс и др., элиты суще-
ствуют и при демократии. Лассуэлл полагал, что 
демократия отличается от других типов 

политического устройства не отсутствием элиты, 
а её относительно открытым характером. Миллс 
в своих исследованиях стремился показать, что 
управление американским обществом, несмотря 
на демократическую риторику, сосредоточено в 
президентских структурах, реальная власть при-
надлежит назначенцам из деловых и военных 
кругов. Конгресс же, формирующийся демократи-
ческим выборным путем, важной роли в управле-
нии не играет. Й. Шумпетер выдвинул концепцию 
рыночной демократии, согласно которой различ-
ные элиты выносят на «политический рынок» 
свои программы, а избиратели «покупают» их, 
т.е., поддерживают или не поддерживают в ходе 
избирательного процесса. По мнению Р. Даля, в 
демократическом обществе существует не-
сколько элит, ни одна из которых не обладает аб-
солютным влиянием. Такую модель распределе-
ния власти он называл полиархией. 

Подобный взгляд нашел отражение и в теории по-
литического плюрализма, согласно которой поли-
тический процесс – это соперничество множества 
заинтересованных групп, и ни один слой или 
класс не обладает монополией на политическую 
власть. Именно это соперничество и обеспечи-
вает, с точки зрения теории политического плю-
рализма, реальную демократию (поскольку всё 
население участвовать в политическом процессе 
не может). Теории элит утверждают, что в любом 
обществе существует и должно существовать 
меньшинство, которое способно принимать важ-
нейшие решения и управлять большинством. Это 
меньшинство и составляет правящую элиту, оно 
обладает особым групповым сознанием, спаян-
ностью, имеет единую общую волю к действию.  

Теории элит опираются на идею естественного 
неравенства людей. Из этого вытекает, что каж-
дое общественное и политическое устройство в 
определенной степени олигархично. Люди могут 
думать, что они в полной мере могут участвовать 
в политическом процессе, но в реальности их 
влияние ограничено лишь участием в формаль-
ной процедуре выборов. В центре власти нахо-
дятся немногие, которые обладают реальным по-
литическим влиянием. 

Основной аргумент теорий элит заключается в 
том, что они точно описывают контекст политиче-
ской жизни даже в современных либеральных де-
мократиях. Некоторые сторонники теории элит 
доказывают, что элитизм и демократия совме-
стимы, что демократия дает народу право делать 
выбор между противоборствующими элитами.  

Теории элит подвергаются критике с разных пози-
ций:  

1) сторонники теории элит не учитывают расту-
щей политической активности масс и противо-
стоят современным учениям о демократии, стре-
мятся отторгнуть народ от власти; 

2) представители теории плюралистической де-
мократии отдают предпочтением заинтересован-
ным группам – группам интересов как главным по-
литическим субъектам, отрицая существование 
единственной элиты. 
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Представления о сути и составе современных по-
литических элит разнообразны. К современным 
политическим элитам относят чиновничество, по-
литических лидеров (лидеры партий, движений, 
лидеры мнений), бизнесменов – т.н., «деловая 
элита», располагающая значительными экономи-
ческими ресурсами, «технократов», т.е., людей, 
наделенных определенным экспертным знанием, 
дающим им возможность влиять на принятие по-
литических решений, административные элиты 
разного уровня, составляющие бюрократический 
аппарат управления современного государства. 

Представители так называемой высшей элиты 
занимают ключевые посты в управленческом ап-
парате государства. Это люди, принадлежащие к 
высшим эшелонам исполнительной, законода-
тельной и судебной власти. Они принимают ре-
шения, определяющие жизнь миллионов граж-
дан. В Англии, Франции, Германии на каждый 
миллион граждан приходится около пятидесяти 
представителей высшей элиты. В США в круг 
высшей элиты входит примерно около десяти ты-
сяч человек. Более многочисленными являются 
представители средней и низшей элиты, занима-
ющие различные должности в системе управле-
ния государством.  

Административные элиты образуются из пред-
ставителей высшего слоя государственных слу-
жащих – чиновников, занимающих высшие пози-
ции в министерствах, департаментах и других ор-
ганах управления. Это -высокообразованные и 
опытные специалисты, которые обычно занимают 
нейтральную позицию между соперничающими 
политическими партиями и группировками. 

Административная элита формируется в ходе мо-
дернизации общества. Её рост и функции свя-
заны с развитием современного типа государства 
и эволюцией типов господства, возникновением 
современного бюрократического управления. По 
М. Веберу, современная бюрократия воплощает 
собой рационально-легальный тип господства, 
обладающий определенной спецификой. Вебер 
внес большой вклад в изучение бюрократии, но 
он не был первым, кто обратил внимание на этот 
феномен и его значение. Анализ бюрократиче-
ского управления, черты бюрократии, выделен-
ные многими исследователями, позволяют гово-
рить о бюрократии как об управленческой элите, 
даже если термин «элита» не употребляется тем 
или иным исследователем. 

К. Маркс, отрицал, что бюрократия выражает все-
общий объективный интерес, как и государство. 
Поскольку государство является защитником ин-
тересов определенного класса, бюрократия как 
механизм управления государством, также, 
прежде всего, защищает интересы господствую-
щего класса, как и законы, на которые она опира-
ется. В то же время, Маркс отмечал, что у бюро-
кратии могут вырабатываться свои групповые ин-
тересы, он считал её «особой корпорацией» 
внутри государства, использующей государство в 
своих целях. В исследованиях молодого Маркса 
бюрократия представала как практически незави-
симая сила, управляющая обществом в своих ин-
тересах. Позже Маркс переключил внимание на 

анализ экономических процессов, но его идеи о 
сути бюрократии не исчезли из научного дис-
курса.  

Для Маркса бюрократия была воплощением духа 
государственного формализма, воплощением са-
мого духа государства. Предвосхищая Вебера, 
Маркс подчеркивал, что власть бюрократии осно-
вывается на обладании знанием, причем бюро-
кратия склонна «мистифицировать» это знание, 
превращать его в тайну, что усиливает ее власть 
и авторитет в обществе, укрепляет границу 
между управляющими и управляемыми, делает 
управление элитарным. Представление о воз-
можности превращения бюрократии в самостоя-
тельную силу, подчиняющую себе общество, вы-
сказывали и другие авторы, например, М. Баку-
нин и Я. Буркхардт. 

Огромный вклад в анализ бюрократии и её роли в 
современном обществе внес Вебер. Для него бю-
рократия была воплощением духа рационально-
сти в управлении, а рациональность, как из-
вестно, он рассматривал как главную черту об-
ществ современного типа. Рациональность со-
временной бюрократии воплощена в том, что 
управление этого типа опирается на четкие фор-
мальные нормы, разделение функций и профес-
сиональную компетентность.  

Для Вебера бюрократия была, прежде всего, 
управлением посредством знания. Рациональ-
ность бюрократии выражалась и в четких принци-
пах ее организации: служебной иерархии, про-
движении по карьерной лестнице в результате за-
слуг и достижения новых компетенций. Для со-
временной бюрократии, в отличие от предше-
ствующих исторических форм, характерно, что 
чиновники являются лично свободными, возна-
граждаются должностным окладом за исполне-
ние своих функций, но не являются собственни-
ками своих служебных мест и сама функция 
управления отделена от функции владения и соб-
ственности. Это разделение между владением и 
управлением Вебер считал одним из важных при-
знаков современного государственного управле-
ния.  

Спецификой рационально-легального типа гос-
подства, воплощением которого служит совре-
менная бюрократия, является то, что этот тип гос-
подства безличен: «В случае легального господ-
ства люди подчиняются законно установленному 
объективному безличному порядку (и установ-
ленным этим порядком начальникам) в силу фор-
мальной законности его распоряжений и в их рам-
ках» [3]. 

В этой безличности и сила, и слабость рацио-
нально-легального типа господства. Кроме того, 
неизбежное разрастание бюрократического аппа-
рата в современных усложняющихся обществах, 
где государство берет на себя всё больше разно-
образных функций, ведет к некоторому отклоне-
нию от демократических принципов государ-
ственного управления. Управление государством 
всё больше сосредотачивается в руках лиц, кото-
рые не выбираются и не контролируются обще-
ством. В то же время по большей части 
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техническая, административная их функция, каза-
лось, выводит их за пределы «политического» – 
ведь бюрократия не борется за власть: она лишь 
выполняет принятые на более высоком уровне 
решения. В связи с этой двойственностью поло-
жения бюрократии в современных обществах воз-
никают сомнения в том, причислять ли её пред-
ставителей к политической элите? Именно в 
связи с этим употребляются два термина – «по-
литическая элита» и «административная элита». 
Однако граница между этими двумя типами 
элиты не является абсолютной.  

Высшие представители государственной бюро-
кратии, главы министерств и ведомств, обладают 
значительными ресурсами для влияния на приня-
тие политических решений. В то же время, сама 
бюрократия как отдельная корпорация и отдель-
ные группы внутри неё, также могут оказывать и 
оказывают влияние на политический процесс. И в 
связи с этим вполне правомерно говорить об ад-
министративной или бюрократической элите как о 
«политико-административной», что и делают 
многие современные исследователи [4].  

Рост политического влияния бюрократии в совре-
менных обществах действительно подтверждает 
элитистские концепции государства, которые в 
значительной степени противостоят демократи-
ческим принципам, утверждая, что даже либе-
ральные общества сегодня управляются элитами, 
причем в случае административной элиты – элитой, 
никак не связанной с избирательным процессом 
и регулярными выборами. 

Противовес всё время усиливающемуся влиянию 
бюрократии могут составит другие элиты – 
прежде всего, деловая элита, опирающаяся на 
экономические ресурсы, и собственно политиче-
ская элита, представители которой обретают 
свои статусные элитные позиции в результате из-
бирательного процесса – сюда относятся, прежде 
всего, парламентарии, лидеры политических пар-
тий и движений, а также лица, являющиеся изби-
раемыми главами исполнительной власти. В 
условиях нормально функционирующих совре-
менных демократий различные группы элиты 
действительно могут служить своеобразной си-
стемой сдержек и противовесов, ограничивающих 

притязания каждой из элитных групп. Однако раз-
растание бюрократического аппарата свой-
ственно не только для обществ, где демократиче-
ские и либеральные принципы глубоко укоренены 
в культуре и нормативной базе действующих ин-
ститутов [5]. В политических режимах, которые 
современная политическая наука характеризует 
как неопатримониальные [6], административная 
или бюрократическая элита функционирует по 
принципам, свойственным не только рацио-
нально-легальной модели, описанной М. Вебе-
ром, но и патримониальной модели управления, 
описанной им же. При патримониальной модели 
принципы компетентности отходят на второй 
план по сравнению с неформальными личными 
связями, а принцип отделения собственности от 
управления не работает. Напротив, в патримони-
альной модели управления именно занятие той 
или иной должности влечет за собой возможность 
получать доход, используя эту должность. Если 
для патримониального управления в обществах 
традиционного типа это является нормой, то в 
условиях современных государств – отклоне-
нием, порождающим коррупцию как системный 
фактор, сопутствующий управлению государ-
ством на разных уровнях. Именно в этом заклю-
чается специфика современных неопатримони-
альных режимов – элита монополизирует не 
только управленческие, но и экономические ре-
сурсы общества, затрудняя доступ к ним иным со-
циальным группам, практически устраняя влия-
ние деловой элиты и затрудняя смену представи-
телей политической элиты путем ограничений, 
налагаемых на осуществление избирательного 
процесса.  

Неопатримониальные режимы являются широко 
распространенными в современном мире, при 
этом они демонстрируют политическую устойчи-
вость, хотя их сохранение ограничивает возмож-
ности социально-экономического и культурного 
развития тех обществ, где они сложились. Но 
именно подобные режимы наиболее ярко демон-
стрируют существование феномена политиче-
ской и административной элиты как относительно 
закрытых статусных групп, сосредоточивших в 
своих руках управление обществом и его основ-
ными ресурсами.  
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Аннотация. В современных условиях приобретает 

особую значимость исследование содержательных 

компонентов и функций управления корпоратив-

ными знаниями. Одним из наиболее эффективных 

направлений управления бизнесом, позволяющим 

аккумулировать прибыль из нематериальных источ-

ников, является создание системы управления кор-

поративными знаниями. Эффективность функцио-

нирования такой системы обеспечивается последо-

вательностью действий субъектов управления по 

достижению поставленных целей, комплексным ис-

пользованием качественных характеристик ее ин-

теллектуального капитала. 
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овременная информационно-компьютерная 
революция, развитие цифровых технологий, 

формирование новой экономики, экономики зна-
ний отличается ускоренным развитием и приме-
нением во всех сферах жизнедеятельности нема-
териальных активов, интеллектуализацией си-
стемы управления, совершенствованием корпо-
ративных знаний, внедрением технологий непре-
рывного обучения. Формирование экономики зна-
ний способствовало развитию коммуникационных 
процессов, активизации знаниевых ресурсов в 
рамках единой системы координации деятельно-
сти работников.  

Происходит непрерывное совершенствование 
корпоративных информационных систем как 
главного, системообразующего ресурса, позволя-
ющего расширять творческий и инновационный 
потенциал персонала, его коллективные знания, 
компетенции, навыки и опыт. В этих условиях при-
обретает особую значимость исследование фе-
номена управления знаниями как важного 
направления менеджмента, позволяющего осу-
ществлять целенаправленное их применение для 
получения конкурентных преимуществ и прибыли 
хозяйственных систем. 

Корпоративные знания как важный ресурс интел-
лектуального капитала корпорации. 

Впервые понимание роли знаний в функциониро-
вании экономики произошло в середине ХХ в., ко-
гда П. Друкер включил знания в воспроизвод-
ственный актив компании и отметил их роль в 
формировании общества знаний [3]. К.Э. Свейби 
рассматривал знания в статике и динамике. Он 
отмечал, что знания делятся на «знания-пред-
меты», существующие в статике в виде информа-
ции, используемой с помощью информационной 
системы и на «знания-процессы», существующие 
в динамике как некий набор навыков, ноу-хау [12]. 
Российские учёные определяют знание как «ре-
зультат процесса познания действительности, 
адекватное его отражение в сознании человека в 
виде представлений, понятий, суждений, теорий» 
[2, с. 180].  

В целом, следует подчеркнуть, что понятие «зна-
ния» следует рассматривать как отражение объ-
ективной действительности в мышлении чело-
века, результат его познавательной деятельно-
сти, закрепленный в знаковых системах в форме 
понятий и представлений и служащее средством 
достижения определенных целей.  

В современной литературе рассматриваются раз-
личные классификации знаний. Большинство ис-
следователей разделяет знания на явные и неяв-
ные. Явные знания, как правило, систематизиро-
ваны, закодированы и включены в документные 

С 
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источники, инструкции, сообщения. Неявные зна-
ния обычно заключены в опыте, навыках персо-
нала, их производственной культуре, поэтому они 
слабо систематизированы и трудно извлекаемы. 
Кроме этого, учёные предлагают и другие класси-
фикационные виды знаний: «знание декларатив-
ное, как знание о мире», «процедурное знание, то 
есть, знание, направленное на разработку объек-
тов, находящихся вне сознания индивида», «се-
мантическое знание как общее знание о вещах 
объективного мира», «знание как коннотативное 
значение» [4].  

Учёные различают понятия «знание» и «инфор-
мация». С одной стороны, они являются сопря-
жёнными и взаимосвязанными между собой, по-
скольку выступают, по мнению Д. Белла, как стра-
тегические ресурсы постиндустриального обще-
ства [1]. С другой стороны, эти понятия не явля-
ются тождественными. И. Нонака и Х. Такеучи 
справедливо считают, что знание отличается от 
информации наличием мнения и убеждения. Оно 
предполагает определённые действие, связан-
ные с «динамическим субъективным процессом 
проверки соответствия личного мнения в истине» 
[6, с. 82]. С точки зрения Ф. Махлупа, это различие 
заключается в том, что «производство новых зна-
ний не закончено до тех пор, пока они не пере-
даны другому, не является более достоянием од-
ного человека» [5].  

Важнейшим ресурсом интеллектуального капи-
тала корпорации выступают корпоративные зна-
ния. Они представляют собой целостную систему 
накопления, сохранения и передачи разнообраз-
ных знаний, материализованных для решения 
управленческих задач, обеспечивающих свое-
временное реагирование на динамику изменяю-
щейся среды.  

Корпоративные знания воплощаются в деятель-
ности компании через принятие и реализацию 
управленческих решений и выступают как есте-
ственная основа целеориентированного управле-
ния, направленного на сосредоточение и систе-
матизацию внутрикорпоративных и внешних зна-
ний, приобретаемых корпорацией [9]. Сформиро-
ванная в компании система корпоративных зна-
ний включает следующие основные элементы: 

● инновационные знания (знание бизнес-процес-
сов, технологических решений, системных инно-
ваций, технологий прогнозирования и проектиро-
вания); 

● рутинные знания (устоявшиеся знания фирмы, 
стереотипы поведения, элементы корпоративной 
культуры); 

● знания о внешней среде компании (знания о по-
купателях, конкурентах, продуктах и услугах); 

● личные знания сотрудников компании, форми-
руемые в результате обучения, воспитания, обра-
зования, накопления индивидуального опыта, 
коммуникационного взаимодействия в обществе. 

Эффективность применения корпоративных зна-
ний зависит от созданной и функционирующей в 
компании системы управления знаниями. Само 

понятие «управление знаниями» было введено 
К.  Виигом, известным американским специали-
стом по искусственному интеллекту, связавшим 
управление знаниями с формированием, обнов-
лением и применением знаний в целях максими-
зации эффективности предприятий [7].  

В дальнейшем, данное понятие получило своё 
развитие в науке управления во второй половине 
ХХ века в работах Т. Давенпорта, П. Друкера,                             
Б.З. Мильнера, И. Нонака и Х. Такеучи, Л. Пру-
сака, К. Свейби, В.Г. Смирнова, Т. Стюарта,                        
Д. Харрингтона и др. [11], рассматривающих 
управления знаниями как важную и системообра-
зующую функцию управления организацией. Ак-
тивно исследуются вопросы создания и воспроиз-
водства знания внутри хозяйственной системы, 
сведение многообразных знаний в единую си-
стему, обеспечивающую созидательный процесс 
стратегического управления компанией. 

Создание системы управления корпоратив-
ными знаниями 

В современных условиях хозяйственной деятель-
ности создание системы управления корпоратив-
ными знаниями становится одним из наиболее 
эффективных направлений управления бизне-
сом, позволяющим аккумулировать прибыль из 
нематериальных источников, превращать интел-
лектуальный капитал в основной инструмент со-
здания гармоничного предприятия. Главная цель 
построения такой системы заключается в объеди-
нении и комплексном использовании знаний, 
накопленных самой компанией, со знаниями со-
трудников, заказчиков и партнеров для повыше-
ния синергетического эффекта, обеспечиваю-
щего качество бизнес-процессов.  

Управление корпоративными знаниями представ-
ляет собой систематическую деятельность: 

● по производству (формированию новых зна-
ний);  

● развитию (преобразование созданных знаний);  

● генерированию (обучение сотрудников);  

● формализации (разработка правил, принципов, 
методов и их закрепление в документах, базах 
данных, программном обеспечении);  

● хранению (сохранение для последующего внед-
рения); 

● диффузии (внутрикорпоративному распростра-
нению и обмену знаний и недопущению несанкци-
онированного распространения за её преде-
лами);  

● координации, контролю и защите (характера и 
последовательности применения, его масштабов 
и ограничений, защите знаний от несанкциониро-
ванного воздействия);  

● созданию и реализации (воплощение знаний в 
продуктах, услугах, программном обеспечении и 
их реализация на рынке). 
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Эффективность системы управления знаниями 
зависит от уровня профессиональных компетен-
ций менеджмента компании, готовности и способ-
ности сотрудников к восприятию знаниевых ре-
сурсов, организационной структуры предприятия, 
сформированной организационной культуры, 
развития инфраструктуры и коммуникационных 

связей. Важным элементом обеспечения эффек-
тивности данной системы выступает разделение 
процесса управления знаниями на определённые 
этапы, обеспечивающие последовательность 
действий субъектов управления по достижению 
поставленных целей (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные этапы формирования системы управления корпоративными знаниями 
 

Этап Название этапа Содержание этапа 

Первый этап Определение направлений 
Определение приоритетных знаний, необходимых корпорации 
для реализации поставленных целей, наличия ресурсной базы и 
уровня подготовки сотрудников  

Второй этап Сбор необходимых знаний и 
ресурсов 

Упорядоченное сосредоточение существующих знаний, финан-
совых, материальных ресурсов, информационных источников, 
методов и технологий, компетенций работников для создания до-
менов выбранных базовых знаний 

Третий этап Выбор и оценка полезности 
знаний 

Создание специализированной структуры, осуществляющей 
анализ поступающих знаний и информации, обеспечивающих её 
систематизацию и оценку полезности 

Четвёртый этап Классификация и хранение 
знаний 

Отобранные и систематизированные знания классифицируются 
в соответствии с потребностями и спецификой деятельности 
компании и вносятся в корпоративную память для их дальней-
шего использования 

Пятый этап Распределение знаний 
В соответствии с целями и задачами функционирования компа-
нии классифицированные знания извлекаются из корпоративной 
памяти для дальнейшего использования 

Шестой этап Применение знаний для 
обеспечения деятельности 

Полученные знания применяются для осуществления инноваци-
онного развития, решения многообразных корпоративных про-
блем, обучения персонала, поиска новых идей  
 

Седьмой этап Создание новых знаний 

Сформированная база знаниевых ресурсов и кадрового потен-
циала позволяют формировать новые знания, необходимые кор-
порации для развития интеллектуального капитала и обеспече-
ния своей конкурентоспособности 

Восьмой этап Продажа и реализация 
На основе полученных знаний создаются новые товары, про-
дукты и услуги, получающие свою реализацию и приносящие 
прибыль для создания новых знаний 

Девятый этап Архивация рутинных знаний Обеспечивается архивация знаний, имеющихся в компании в со-
ответствующие базы данных, их сохранность и безопасность 

 
Источник: таблица составлена на основе этапов, приведенных в [Liebowitz, Beckman, 1998]. 
 
Успешная реализация каждого из этапов системы 
управления знаниями возможна при ориентации 
на решение двух взаимосвязанных задач: во-пер-
вых, обеспечения эффективности экономической 
деятельности компании, связанной с комплекс-
ным использованием качественных характери-
стик ее интеллектуального капитала; во-вторых, 
расширением масштабов инновационного разви-
тия по научно-технологическому преобразованию 
производства, бизнес-процессов, созданию но-
вых товаров, продуктов и услуг, совершенствова-
нию кадрового потенциала предприятий и органи-
заций.  

Решение задач повышения эффективности и ин-
новационного развития непосредственно отража-
ется на функциях системы управления корпора-
тивными знаниями, целевая направленность ко-
торых связана с совершенствованием и созида-
тельным применением корпоративного интеллек-
туального капитала как целостности. Выделяются 
следующие основные функции системы управле-
ния корпоративными знаниями: 

● практически-ориентированная, нацеленная на 
потребление научного продукта, обеспеченного 
объемом и качеством созданных новых знаний 

как интегральным результатом творчески-трудо-
вой деятельности учёных и специалистов;  

● преобразовательная, выступающая важнейшим 
фактором производства новых знаний, товаров, 
продуктов и услуг, создания интеллектуальных 
активов компании и субъективных знаний сотруд-
ников; 

● накопительная, позволяющая аккумулировать и 
сохранять ранее накопленные знания, духовные 
ценности, навыки, опыт многих поколений людей;  

● управленческая, дающая возможность субъек-
там управления эффективно руководить с помо-
щью знания современных технологий, механиз-
мов и способов управления; 

 ресурсная, направленная на повышение уровня 
эффективности интеллектуальной деятельности 
в сфере знаний, создание условий по использо-
ванию знаний как важнейших ресурсов для реше-
ния стратегических и тактических задач корпора-
ции; 

● трансакционная, способствующая использова-
нию знаний о ведении деловых переговоров, 
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оформлению сделок и соглашений, заключению 
контрактов, обеспечивающих экономическую эф-
фективность компании и осуществление коомуни-
кации «со знанием дела»;  

● коммуникационная, позволяющая обеспечивать 
взаимодействие и доверие на внутреннем и 
внешнем контурах между субъектами и объек-
тами хозяйственной деятельности, консолидиро-
вать корпоративное сообщество через распро-
странение новых знаний, укрепляющих «знание-
ёмкие» экономические структуры. 

Таким образом, управление корпоративными зна-
ниями выступает как важный феномен функцио-
нирования современного общества, направлен-
ный на развитие интеллектуального капитала. 

Система управления корпоративными знаниями 
представляет собой систематическую деятель-
ность по формированию, развитию, использова-
нию, распространению, хранению, обновлению 
знаниевых ресурсов для обеспечения эффектив-
ного функционирования и реализации целей кор-
порации.  

Эффективность функционирования системы 
обеспечивается инновационным развитием биз-
нес-процессов, последовательностью действий 
субъектов управления по достижению поставлен-
ных целей, комплексным использованием каче-
ственных характеристик интеллектуального капи-
тала, организацией непрерывного образования 
сотрудников предприятий и организаций.  
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Аннотация. Ироничность и плюрализм являются 

особенностями эпохи постмодерна. Они оказали 

значительное влияние на формирование современ-

ного искусства. Плюрализм и ироничность искусства 

постмодерна усложняют процесс восприятия зри-

теля. Из-за этого восприятие объектов постмодер-

нистского искусства требует более высокого уровня 

вовлеченности, чем искусство предшествующих 

эпох. Современный художник, руководствуясь прин-

ципами иронии и плюрализма не настаивает на еди-

ной трактовке и стремится вовлечь зрителя в творче-

ский процесс. Это позволяет современному искус-

ству нести не только эстетическую ценность, но и по-

буждать зрителя к саморефлексии и активной по-

знавательной деятельности.  

В статье приведены примеры проектов таких совре-

менных деятелей искусства как: Дэмьен Херст, Бэн-

кси, Маурицио Каттелан, Давид Датуна. Их художе-

ственная практика отражает особенности эпохи 

постмодерна на основе принципа иронии и побуж-

дает зрителя образовывать новые смыслы на основе 

принципа плюрализма.  
 

Ключевые слова: современное искусство, восприя-

тие искусства, постмодернизм. 

 

   

Annotation. Irony and pluralism are features of                                    

the postmodern era. They had a significant influence on 

the formation of modern art. The pluralism and irony of 

postmodern art complicate the viewer's perception 

process. Because of this, the perception of postmodern 

art objects requires a higher level of involvement than 

the art of previous eras. The modern artist, guided by 

the principles of irony and pluralism, does not insist on 

a single interpretation and seeks to involve the viewer 

in the creative process. This allows modern art to carry 

not only aesthetic value, but also to encourage                             

the viewer to self-reflection and active cognitive activ-

ity. 

The article provides examples of projects by such con-

temporary artists as: Damien Hirst, Banksy, Maurizio 

Cattelan, David datuna. Their artistic practice reflects 

the features of the postmodern era based on the princi-

ple of irony and encourages the viewer to form new 

meanings based on the principle of  
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асилий Кандинский писал: «Всякое произве-
дение искусства есть дитя своего времени, 

часто оно и мать наших чувств. Так каждый куль-
турный период создает свое собственное искус-
ство, которое не может быть повторено» [1, с. 7]. 
Из его слов следует, что характер искусства зави-
сит от социокультурной среды, и потому совре-
менное искусство можно считать отражением со-
циальных изменений, произошедших в эпоху 
постмодерна. 

Задача данного исследования состоит в том, 
чтобы рассмотреть ироничность и плюрализм как 
особенности эпохи постмодерна и выяснить, как 
они влияют на восприятие зрителя. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что современное 
искусство зачастую вызывает неоднозначную ре-
акцию у зрителя. Как указывает в своей работе 
И.А. Богачева: «общим местом в исследованиях 
последних лет стало указание на то, что совре-
менная отечественная публика испытывает 

трудности в восприятии и понимании современ-
ного искусства» [2, с. 1]. Выявление причин такого 
восприятия может оказаться полезным как для 
представителей художественного мира (худож-
ники, кураторы и т.д.), так и для зрителя. 

Искусство это не только материальный объект, но 
и воплощение прожитого создателем опыта взаи-
модействия с социальной средой. Художник, вы-
рабатывая и отражая в произведениях свои пред-
ставления, интерпретирует состояние социума 
вокруг него, значение окружающих его феноме-
нов. Как отмечает Т.А. Галеева: актуальные худо-
жественные практики могут «рассматриваться не 
столько как квинтэссенция духовно-культурного 
опыта, но и как одна из форм (конкретно-художе-
ственная) общей социальной практики, позволя-
ющей репрезентировать реальные условия жиз-
недеятельности индивидов в воображаемых об-
разах и символических отношениях» [3, с. 3].  

В 
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Оценивая влияние постмодернистского мышле-
ния на формирование искусства, следует выде-
лить две особенности – ироничность и плюра-
лизм. О первом говорит в «Анатомии критики», 
крупный исследователь культуры и литературной 
практики, Нортроп Фрай. Он описывает историю 
литературы через понятие о пяти модусах, кото-
рые он называет: мифический, романтический, 
высокий миметический, низкий миметический и 
иронический [4, с. 233].  

Эпоха постмодерна подразумевает пребывание в 
ироническом модусе, о чем говорит многообраз-
ная художественная практика. В частности, 
Дэмьен Херст известен своим ироническим под-
ходом к созданию искусства и «игрой» со зрите-
лем. Известно, что в начале карьеры Херст заяв-
лял: «Я не могу дождаться, когда смогу сделать 
действительно плохое искусство и выйти сухим из 
воды. В настоящий момент, если бы я сделал 
определенные вещи, люди посмотрели бы на это, 
подумали и сказали бы…» [5]. Произведения Хер-
ста начиная от темы смерти в образе акулы, по-
мещенной в формалин («Невозможность осозна-
ния смерти в сознании живущего») до разноцвет-
ных точек на холсте и черепа инкрустированного 
бриллиантами представляют собой в высшей 
степени ироничные произведения на тему вечных 
философских вопросов бытия. 

Другим примером служит аукцион Сотбис 2018 
года, в ходе которого была уничтожена работа 
уличного художника Бэнкси. Сразу после оглаше-
ния окончания торгов за картиной в раме срабо-
тал установленный заранее художником шредер, 
который разрезал картину. Ни зрители, ни органи-
заторы торгов не могли такого ожидать, но такая 
игра создателя со зрителем иллюстрирует ци-
низм, пренебрежение правилами и иронию, кото-
рые свойственны искусству постмодерна. 

На выставке современного искусства «Арт Ба-
зель» 2020 в Майами – Бич работа под названием 
«Комик» была продана за 120 тысяч долларов 
США. Эту работу создал художник Маурицио Кат-
телан, она представляет собой банан, приклеен-
ный серым скотчем к Стене. Давид Датуна, другой 
художник, в итоге съел банан, создав таким обра-
зом иное произведение искусства под названием 
«Голодный художник». Таким образом художники 
доводят до абсурда современную теорию обще-
ства потребления и принципы построения арт ин-
дустрии. Они реконструируют идеи великого Мар-
селя Дюшана, преображая их в игровую форму.  

Ирония позволяет создавать новые более глу-
бинные и неоднозначные смыслы в современных 
произведениях искусства, в которых идея имеет 
главенствующее значение. Идея в форме игры 
позволяет развивать искусство в новом направ-
лении, согласующемся с реалиями современного 
мира. Иллюзии и желания как одни из основных 
понятий постмодернизма находят свое отраже-
ние в ироничном подходе к художественным про-
изведениям, отражая таким образом, окружаю-
щую социальную действительность. 

Другая доминирующая в постмодернистской 
мысли особенность – это идея плюрализма. 

Философы, представители разных школ и тече-
ний во многом сходятся в том, что знание множе-
ственно, существует ряд равноценных моделей 
познания, а абсолютная истина отсутствует. Плю-
рализм признает, что не только познание может 
иметь множественные основания, но и бытие, 
ценности, социальные структуры, а также искус-
ство и эстетика. В искусстве идея плюрализма 
проявилась в том, что и критики с искусствове-
дами, и сами художники отвергли существование 
универсальных единых эстетических принципов, 
на которых должна базироваться художественная 
практика. Это привело к тому, что искусство стало 
более открытым для экспериментов, начало ис-
следовать новые формы выразительности. 

Кроме того, плюрализм художественных методов 
способствует формированию междисциплинар-
ных связей с другими областями культуры. Это 
проявляется в формировании таких направлений 
как концептуальное искусство и научное искус-
ство. В рамках концептуального искусства в арт-
объекте на смену художественности приходит вы-
разительность, с чем связано возникновение вре-
менных форм искусства (перформанс, инсталля-
ция, акционизм) [6, с. 1]. В рамках научного искус-
ства предпринимаются активные попытки адапти-
ровать методы естественных и точных наук для 
создания искусства, а искусство использовать 
для создания научных теорий [7, с. 35–54]. Таким 
образом, в современном искусстве появляется 
множество новых способов выражения.  

Ироничность современной культуры и плюра-
лизм, рождающий множество индивидуальных 
подходов к художественной практике, оказывают 
влияние на то, как происходит процесс восприя-
тия произведений искусства зрителем. 

Анализируя проблематику восприятия искусства, 
часто цитируемый исследователь эстетики,                                                 
Ян Мукаржовский указывает, что художественное 
произведение это не только выражение психиче-
ского состояния автора, но и автономный знак, 
подверженный анализу общества. Причем смысл 
и значение данного знака «не статичны, они мно-
гофакторны, динамичны и непредзаданны. Худо-
жественный объект в глазах реципиента напол-
нен семантической значимостью, и это толкает к 
тому, чтобы воспринимать его как «артефакт», 
постигать его смысл и интерпретировать» [8,                                              
с. 430]. Иными словами, произведение искусства 
в социокультурной среде может выступать объек-
том познания и интерпретации, и не является су-
губо личным опытом, передаваемым от автора к 
реципиенту. Однако в эпоху постмодерна плюра-
лизм и ироничность подходов современных ху-
дожников ведет к усложнению процесса интер-
претации, с чем связаны особенности и сложно-
сти восприятия современного искусства.  

Говоря о процессе восприятия реципиентом про-
изведения искусства Е.П. Крупник и С.Х. Раппо-
порт выделяют три коммуникативные фазы, реа-
лизующие процесс отношения личности к изобра-
зительному искусству: предкоммуникативная 
фаза (художественно-психологические уста-
новки), коммуникативная фаза (восприятие про-
изведения искусства) и посткоммуникативная 
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фаза (оценка художественного произведения)                               
[9, с. 112]. Применяя данную схему к современ-
ному искусству постмодерна, некоторые исследо-
ватели приходят к выводу, что часто между ху-
дожником и реципиентом существует коммуника-
тивный барьер, мешающий восприятию произве-
дений.  

Одна возможная причина такого барьера – это ис-
пользование автором нетрадиционных подходов 
к художественному процессу. Это может выра-
жаться, например, в создании индивидуальных 
символических систем, с которыми зритель мо-
жет не быть знаком или обращение к художе-
ственным формам, которые ранее не наблюда-
лись в искусстве (например, использование ген-
ной инженерии). К тому же, современный автор 
может заведомо усложнять задачу интерпрета-
ции, не предоставляя разъяснений к художе-
ственному произведению. Это является проявле-
нием игровой и иронической составляющей пост-
модернистского искусства.  

Таким образом, современное искусство требует 
от зрителя иного подхода, нежели классическое 
искусство. К примеру, И.Г. Чугаева считает, что 
современное искусство, как никогда раньше, тре-
бует вовлечения зрителя в общение с произведе-
нием и автором. А восприятие современного ис-
кусства зачастую базируется на сотворчестве, 
«допридумывании», «достройке». Поэтому акт 
восприятия искусства требует от реципиента 
творчества, способности к интерпретации, актив-
ному, а не пассивному художественному диалогу 
[10, с. 71]. 

Современный художник, руководствуясь принци-
пами иронии и плюрализма не настаивает на еди-
ной трактовке и стремится вовлечь зрителя в 

творческий процесс. Однако реципиент, в случае 
отсутствия опыта взаимодействия с искусством 
постмодерна, встречается с проблемами воспри-
ятия. Из-за этого может формироваться коммуни-
кативный барьер между произведением искус-
ства и зрителем. И. Чугаева утверждает, что для 
преодоления данного барьера первым компонен-
том рецепции искусства постмодерна должна 
стать «настройка на восприятие, настройка на со-
причастность». Взгляд реципиента настраива-
ется на расшифровку художественного текста. 
Это толкает реципиента к поиску скрытого 
смысла и значения символов, сопоставлению с 
другой реальностью (жизненной, художествен-
ной, виртуальной) [10, с. 74]. 

Отражая в своем творчестве плюрализм и иро-
ничность эпохи, современный автор часто пред-
лагает зрителю искусство, требующее «со-твор-
чества» и предполагающее свободу интерпрета-
ции и множественность заложенных смыслов. Та-
кой подход отличается от предшествующих эпох. 
Ранее авторам было свойственно подражание 
реальности и природе или обращение к универ-
сальным темам (часто религиозным), что не вы-
зывало явных коммуникативных барьеров между 
произведением и зрителем.  

Искусство постмодерна, наоборот, часто приво-
дит в замешательство. Это связано с тем, что те-
перь зрителю следует в большей степени высту-
пать творцом смысла, нежели чем его адресатом. 
Таким образом, постмодернистская художествен-
ная практика вовлекает реципиента в активный 
диалог с произведением искусства, побуждает к 
саморефлексии, а потому представляет не 
только эстетическую ценность, но и познаватель-
ную. 
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Аннотация. В рамках статьи осуществляется после-

довательное рассмотрение состояния структуры 

российского общества и его культуры. Рассматрива-

ются кризисные тенденции в культурной и структур-

ной сферах. Ставится вопрос о причинах современ-

ного кризисного состояния и доступных направле-

ниях его преодоления. Обосновывается точка зре-

ния, согласно которой влияние на культурную сферу 

имеет высокий стабилизирующий потенциал. В этом 

контексте рассматривается роль и возможности ин-

ститута литературных премий по преодолению сло-

жившейся ситуации. Обосновывается, что литера-

турные премиии меют высокий социально-сберега-

ющий потенциал. 
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ратурные премии. 

 

   

Annotation. In the article a consistent review of

the state of the structure of Russian society and its cul-

ture is carried out. Crisis trends in the cultural and struc-

tural spheres are considered. The question is raised 

about the reasons for the current crisis state and the di-

rections available for overcoming it. The point of view 

that the impact on the cultural sphere has a high stabi-

lizing potential is based. In this context, the role and 

possibilities of the Institute of literary prizes to over-

come the situation are considered. It is justified that lit-

erary prizes have a high social saving potential. 
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астоящая статья посвящена исследованию 
значения института литературных премий, 

как фактора стабилизации ситуации в российском 
обществе. Ключевой предпосылкой исследова-
ния является соотнесение культурного и струк-
турного аспекта общественных отношений и при-
знание значимости культурных предпосылок со-
циального взаимодействия. Статья опирается на 
теоретические выкладки ранее опубликованных 
работ автора, освещающих проблематику пред-
ставленности литературных премий в отече-
ственном социальном пространстве [2, c. 83–86]. 

Коль скоро мы говорим о стабилизации обще-
ственных отношений, целесообразно для начала 
ответить на вопрос о том, в каких своих аспектах 
они проявляют нестабильность. В настоящее 
время существует широкий спектр публикаций, 
описывающих кризисное состояние российского 
общества. Авторитетные авторы указывают на 
дисфункциональность таких основополагающих 
институтов как образование [4, c. 99–104]. Причем 
речь идет как о научных исследованиях, отража-
ющих состояние различных институциональных 
структур, так и о заявлениях представителей по-
литической сферы, констатирующих проблемное 
состояние ряда сфер общественной жизни. Речь 
идет о многочисленных экономических проблемах, 

а также о многообразных кризисных тенденциях в 
образовательной, правовой, медицинской сфе-
рах. Отдельные исследователи ставят вопрос о 
формировании системного кризиса российского 
общества [3, c. 19–27]. 

Данная ситуация не только подкрепляется много-
образными фактическими материалами – она, в 
целом, является закономерной с учетом целого 
ряда тенденций развития современного обще-
ства. Охарактеризуем вкратце наиболее влия-
тельные из них. 

Во-первых, тенденции глобализации, охватываю-
щие основные институциональные сферы, опре-
деляют неуклонный рост масштабов системы со-
циального взаимодействия. Если ранее суще-
ственная доля институциональных процессов 
ограничивалась территориальными рамками ло-
кальных государств, то в настоящее время 
наблюдается тенденция смещения области отно-
шений в сторону международного сотрудниче-
ства. У этого процесса имеет место ряд несо-
мненных плюсов, поскольку сотрудничество госу-
дарств в ряде областей позволяет разрешить ряд 
сложных проблем. Если рассматривать в данном 
отношении экономическую тематику, следует от-
метить, что международное разделение труда спо-
собствует серьезному повышению экономической 

Н 
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эффективности стран-участников. Вместе с тем, у 
столь плотного сотрудничества имеют место и из-
держки. Одной из главных среди них является 
нарушение механизмов внутренней регуляции в 
условиях, когда элементы внутренней структуры 
общества становятся частью системы внешнесо-
циального взаимодействия. Иными словами, ко-
гда государства-партнеры заинтересованы в 
определенных структурных особенностях локаль-
ного общества, оно уже не располагает прежней 
свободой регулятивной деятельности. 

Деструктивность подобного рода ситуации свя-
зана с двумя моментами: многообразием истори-
чески сложившихся социокультурных форм и 
необходимостью соблюдения структурного ба-
ланса основных общественных институтов, что, 
по мнению Т. Парсонса, и является одной из глав-
ных задач государства [6]. Под структурным ба-
лансом мы подразумеваем функциональное со-
ответствие основных общественных институтов, 
функции которых должны быть ориентированы на 
удовлетворение функциональных потребностей 
смежных институциональных сфер. Это означает, 
что общественные институты локального обще-
ства должны быть ориентированы друг на друга. 
Однако в условиях ориентации современных об-
ществ на внешнее взаимодействие, последнее 
осуществляется, зачастую, в ущерб внутреннему, 
результатом чего становятся локальные функци-
ональные нарушения общественных институтов. 
Если добавить к этому еще такой момент, как ори-
ентация российского общества на «догоняющее 
развитие», связанная со стремлением быстро 
трансформироваться и стать конкурентоспособ-
ным по отношению к ведущим зарубежным стра-
нам, налицо еще один осложняющий фактор, вле-
кущий за собой в качестве одного из следствий 
интенсификацию кризисных тенденций в обще-
ственной среде. Для того, чтобы обосновать обо-
значенную точку зрения, достаточно обратить 
внимание на то, что трансформационные измене-
ния в общественной среде зачастую сопровожда-
ются кризисными последствиями. На этот прин-
цип указал еще Э. Дюркгейм, рассматривавший 
причины возникновения аномичных состояний в 
обществе [1]. Вместе с тем, ориентация развива-
ющихся стран на то, чтобы «догнать» мировых 
лидеров, по факту, связана с неестественно вы-
соким уровнем трансформационной динамики, 
что сопровождается соответствующими послед-
ствиями на уровне общественной структуры. 

Вторым важным основанием кризисных тенден-
ций в современном российском обществе явля-
ется то, что происходит нарушение культурной 
целостности. Последнее вызвано целым рядом 
оснований. С одной стороны, одним из ключевых 
событий, определивших состояние современной 
российской культуры, стал кризис постперестро-
ечного периода, когда произошло радикальное 
изменение характера информационных отноше-
ний и в российское культурно-информационное 
пространство хлынул поток западной информа-
ционной продукции, демонстрирующей, соответ-
ственно, западные модели поведения, нормы, 
идеалы. Данный процесс определил коренной 
сдвиг в характере культурных ориентаций членов 
общества, что стало одним из оснований 

развития таких деструктивных тенденций, как 
рост преступности в 90-е годы 20-го века. Куль-
турным основанием данных процессов стало то, 
что наметилось противоречие между социаль-
ными ценностями, активно воспринимаемыми 
населением, и возможностями по реализации 
данных ценностных ориентиров на практике. Как 
отмечает Р. Мертон, данное противоречие явля-
ется одним из ключевых оснований развития ано-
мичных состояний в обществе [5, c. 299–313]. 

Обозначенная тенденция усугубляется тем, что в 
текущих условиях намечается процесс наруше-
ния целостности мировоззрения членов обще-
ства, что связано с существенной плюрализацией 
современной культуры и, как следствие – возник-
новением широкого спектра альтернативных 
форм мировоззрения. Это связано с тем, что в со-
временном обществе, благодаря активному раз-
витию средств коммуникации, становится воз-
можным активный диалог культур. Причем, что 
показательно, он реализуется в настоящее время 
на достаточно интенсивном уровне как в непо-
средственной форме (через коммуникативное 
взаимодействие представителей разных куль-
тур), так и опосредованно, в процессе ознакомле-
ния с разнообразной культурно-информационной 
продукцией, сформировавшейся в других локаль-
ных обществах. Что это означает на практике? 
Прежде всего, то, что наличие в прямом доступе 
носителей различных ценностных установок 
наводит на мысль об условности последних. Как 
следствие – люди склоняются к выбору ценност-
ных ориентиров не столько на основании культур-
ной традиции и воспитания, сколько на основании 
личных вкусовых предпочтений. Подобного рода 
культурная ситуация весьма удобна для того, 
чтобы обосновывать личную стратегию социаль-
ной активности, в том числе, в ситуациях, когда 
действия человека утверждают негативные цен-
ности. Это значит, что тенденция плюрализации 
современной культуры способствует обоснова-
нию практически любого вектора социальной ак-
тивности, в зависимости от того, какой выбор со-
вершил человек. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается 
набор интенсивных кризисных тенденций как на 
уровне структурных процессов российского обще-
ства, так и на уровне его культурно-информаци-
онного пространства. Все это в совокупности 
определяет достаточно тревожные процессы, 
суть которых сводится к нарушению структурного 
состояния российского общества и, одновре-
менно с этим – кризису российской культуры. 

Если ставить вопрос о том, каким образом можно 
противодействовать сложившейся ситуации, то 
следует сразу акцентировать внимание на том, 
что существует множество направлений разре-
шения кризисных тенденций на уровне обще-
ственной структуры и культурной сферы. Вместе 
с тем, нас интересуют, в первую очередь, не те 
меры, которые уже предпринимаются на данный 
момент, но те меры, которые могут быть приняты 
для стабилизации складывающейся неблагопри-
ятной ситуации. Речь в данном случае идет либо 
об интенсификации усилий, направленных на 
преодоление кризисных тенденций, либо о фор-
мировании принципиально новых мер. 
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Аналитически регулятивные действия в обозна-
ченной нами сфере могут быть подразделены на 
действия институционального плана, ориентиро-
ванные на стабилизацию отдельных структурных 
элементов общества и действия, ориентирован-
ные на исправление ситуации за счет позитивных 
культурных сдвигов. Рассмотрим по порядку каж-
дое из обозначенных направлений, с учетом осо-
бенностей сложившейся в настоящее время ситу-
ации. Что касается прямого регулирования состо-
яния основных общественных институтов, сле-
дует отметить, что данное направление сопря-
жено с рядом трудностей. Во-первых, обществен-
ные институты тесно связаны между собой, и по-
тому изменения на уровне какого-либо одного из 
них неизбежно сказываются на остальных. Это 
означает, что институциональное регулирование 
не должно учитывать только интересы того обще-
ственного института, в отношении которого осу-
ществляются регулятивные меры – необходимо 
также учитывать системные последствия регуля-
тивной деятельности. Во-вторых, следует отме-
тить, что непосредственное вмешательство вла-
сти в социальные сферы, отмечающиеся 
наибольшей проблематичностью – это та прак-
тика, которая реализуется испокон веку, и потому 
интенсификация вмешательства в институцио-
нальную сферу может быть осуществлена либо 
посредством увеличения уровня ресурсов, при-
влекаемых к конкретной оптимизирующей дея-
тельности, либо через углубленное понимание 
«точек воздействия» на регулируемую сферу, что 
обычно происходит при помощи привлечения 
научного знания. Проблема заключается в том, 
что ресурсы, доступные государству, в суще-
ственной мере ограничены, в то время как эффек-
тивность научных изысканий в существенной 
мере снижается по причине высокой динамики со-
циальных изменений. Отдельно стоит отметить, 
что, в условиях глобализации и, в частности, в 
рамках ориентации обществ на внешнее взаимо-
действие, возможности по внутреннему институ-
циональному регулированию оказываются также 
в значительной мере ограниченными. 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, в рам-
ках которой процессы урегулирования структур-
ных противоречий в обществе оказываются в су-
щественной мере затруднены. В таких условиях 
актуализируется вопрос о том, какие существуют 
иные социально сберегающие механизмы, по-
средством обращения к которым возможно пре-
одоление сложившейся проблемной ситуации. И 
здесь мы сталкиваемся с тем, что от характери-
стик социального мировоззрения граждан в зна-
чительной степени зависит то, какие усилия они 
предпринимают для достижения социального 
благополучия, каковы, в целом, векторы их соци-
альной активности, и какие резервы они могут 
подключить для преодоления сложившихся кри-
зисных тенденций. Историческая практика свиде-
тельствует в пользу того, что подъем социаль-
ного мировоззрения задает огромный потенциал 
позитивных социальных преобразований. 

По факту, речь идет о том, что область социаль-
ного мировоззрения – это то, что управляет соци-
альной активностью, как на уровне единичного 
субъекта, так и на уровне широких социальных 

групп. Поэтому мобилизация возможностей об-
щества для оптимизации происходящих в нем 
процессов в существенной мере возможна в том 
случае, если изменятся в позитивную сторону ха-
рактеристики социального мировоззрения, преоб-
ладающего в социальной среде. Это в очередной 
раз приводит нас к мысли о том, что социальные 
процессы наиболее тонко регулируются на куль-
турном уровне, через ценностные установки, при-
нимаемые и разделяемые людьми. И, поскольку 
культура оказывает управляющее воздействие 
на социальные процессы, наиболее целесооб-
разными являются меры по изменению культур-
ной ситуации, что, в свою очередь, опосредо-
ванно может повлиять на состояние общества в 
целом. 

Как в таком случае быть с тем обстоятельством, 
что в настоящее время наблюдается существен-
ный культурный кризис? В первую очередь, на 
наш взгляд, необходимо способствовать повыше-
нию жизнеспособности и конкурентоспособности 
конструктивных культурных установок в соци-
ально-информационной среде. Это требует, с од-
ной стороны, стимулирования возникновения по-
зитивных по своему содержанию продуктов куль-
туры, с другой – принятия мер по их активному 
распространению среди населения. Именно к 
числу таковых социальных механизмов, оказыва-
ющих регулирующее воздействие на сферу куль-
туры, и, одновременно, способствующих распро-
странению в культурно-информационном про-
странстве наиболее позитивных по своему содер-
жанию продуктов творчества, и относится инсти-
тут литературных премий. 

Особенностью института литературных премий 
является то, что он имеет двойственную ориенти-
рованность. С одной стороны, институт литера-
турных премий ориентирован на носителей твор-
ческой активности, которые выступают в качестве 
непосредственных участников соответствующих 
литературных конкурсов. С другой стороны, лите-
ратурные премии оказывают влияние на чита-
тельскую аудиторию, что связано с информиро-
ванием последней о возникновении интересных 
новинок в литературной сфере. Отдельно стоит 
отметить, что литературные премии способ-
ствуют установлению сотрудничества между из-
дателями и молодыми авторами, что позволяет 
последним успешно публиковаться, а их творче-
ству – становиться достоянием широкой аудито-
рии. 

Сами по себе, литературные премии решают 
сразу несколько задач. С одной стороны, они 
дают молодым авторам возможность сосредото-
читься на творчестве, что определяется матери-
альным аспектом конечного приза в литератур-
ных конкурсах. С другой стороны, как мы отме-
тили выше, они реализуют информационную и 
посредническую функции (последнее – примени-
тельно к издательствам, заинтересованным в вы-
пуске интересной продукции). Однако, особую 
значимость приобретает функция литературных 
премий, связанная с формированием культурной 
сферы. Эта функция реализуется за счет того, 
что институт литературных премий стимулирует 
творческую деятельность не всех без исключения 
писателей и поэтов, но только тех, чье творчество 
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вписывается в формат конкретных конкурсов. И 
здесь как раз действует принцип выборочного 
стимулирования развития культурной сферы: 
формируя определенную тематическую литера-
турную премию, по факту, ее учредители способ-
ствуют интенсификации развития и распростра-
нения в среде аудитории соответствующей куль-
турной продукции. При этом, очевидно, наиболь-
ший потенциал воздействия на социокультурную 
среду приобретают произведения финалистов, 
которые освещаются в масс-медиа, а также бе-
рутся на заметку работниками издательств. 

Итак, институт литературных премий имеет высо-
кий потенциал актуализации конструктивных 
культурных установок, что связано с его двой-
ственной направленностью и целевым характе-
ром. Это позволяет рассматривать его в качестве 
мощного социально сберегающего механизма, 
грамотное использование которого может внести 
существенный вклад в благополучие российского 
общества. 

 
Литература: 

1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический 
этюд / Э. Дюркгейм; Пер. с фр. с сокр.; Под ред. 
В.А. Базарова. М. : Мысль, 1994. 399 с. 

 
2. Вологина Е.В. Литературные премии в Рос-
сии: значение, проблемы и перспективы // Насле-
дие Ю. И. Селезнева и актуальные проблемы 
журналистики, критики, литературоведения, исто-
рии: материалы IV Международной научно-прак-
тической конференции Материалы IV Междуна-
родной научно-практической конференции. 2017. 
С. 83–86. 

3. Киселёв А.И. Модернизация – способ преодо-
ления системного кризиса и сохранения куль-
турно-цивилизационной идентичности россий-
ского общества // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета. Общество. Коммуника-
ция. Образование. 2013. № 172. С. 19–27. 

4. Любецкий Н.П. Кризис высшего образования в 
России как социокультурная катастрофа / Н.П. Лю-
бецкий, С.И. Самыгин, В.В. Касьянов // Гуманитар-
ные, социально-экономические и общественные 
науки. 2017. № 8–9. С. 99–104. 

5. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия //
Социология преступности (Современные буржу-
азные теории). М. : Прогресс, 1966. С. 299–313. 

6. Парсонс Т. Система современных обществ / 
Т. Парсонс; Пер, с англ. Л.А. Седова, А.Д. Кова-
лева; Под ред. М.С. Ковалевой. М. : Аспект Пресс, 
1998. 270 с. 

 Literature: 

1. Durkheim E. Suicide: A Sociological Study / 
E. Durkheim Per. with fr. abbr / E. Durkheim; Trans-
lation from French with abbreviation; Under edition 
V.A. Bazarova. M. : Thought, 1994. 399 p. 

2. Vologina E.V. Literary Prizes in Russia: Im-
portance, Problems and Prospects // Heritage of 
Yu.I. Seleznev and Actual Problems of Journalism, 
Criticism, Literary Studies, History: Materials of 
the IV International Scientific and Practical Confer-
ence Materials of the IV International Scientific and 
Practical Conference. 2017. P. 83–86. 

 
3. Kiselev A.I. Modernization – a way to overcome 
the systemic crisis and preserve the cultural and civ-
ilizational identity of Russian society // Scientific and 
Technical Journal of St. Petersburg State Polytechnic 
University. Society. Communication. Education. 
2013. № 172. P. 19–27. 

 
4. Lyubetsky N.P. The crisis of higher education in 
Russia as a sociocultural disaster / N.P. Lyubetsky, 
S.I. Samygin, V.V. Kasyanov // Humanitarian, socio-
economic and social sciences. 2017. № 8–9. P. 99–
104. 

5. Merton R.K. Social structure and anomie // Soci-
ology of crime (Modern bourgeois theories). M. : Pro-
gress, 1966. P. 299–313. 

6. Parsons T. System of modern societies / T. Par-
sons; Trans. from English L.A. Sedova, A.D. Ko-
valeva; Under edition M.S. Kovaleva. M. : Aspect
Press, 1998. 270 p. 

  



48 

УДК 316.628.2:314.372.23  
DOI 10.23672/m3782-8247-5456-c 
 
Гараева Эльнара Ильфатовна  
аспирантка,  
Уральский институт управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте РФ 
el.garaeva@bk.ru 
 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ  

МОЛОДЕЖИ МЕГАПОЛИСА 
(НА МАТЕРИАЛАХ г. ЕКАТЕРИНБУРГА)  
 

   
 
 
Elnara I. Garaeva 
Graduate student, 
Ural Institute of Management 
Russian Academy of People's Masters 
and public service under  
the President of the Russian Federation 
el.garaeva@bk.ru 
 

REPRODUCTIVE ATTITUDES  

OF MEGAPOLIS YOUTH 
(BASED ON THE MATERIALS  
OF YEKATERINBURG) 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье анализируется явление добро-

вольной бездетности на основе изучения репродук-

тивных установок молодых людей, живущих в мега-

полисе. Проведенное исследование позволило вы-

явить некоторые причины и факторы отказа моло-

дых людей иметь детей, охарактеризовать основ-

ные подгруппы добровольно бездетного образа 

жизни, проанализировать аттитудность молодых 

людей к этому явлению. В статье анализируется яв-

ление добровольной бездетности на основе изуче-

ния репродуктивных установок молодых людей, жи-

вущих в мегаполисе. Анализ позволил выявить неко-

торые факторы отказа молодых людей рожать де-

тей, охарактеризовать основные виды бездетного 

образа жизни. 
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Annotation. The article analyzes the phenomenon of 

voluntary childlessness based on the study of the repro-

ductive attitudes of young people living in a megalopo-

lis. The conducted research allowed us to identify some 

of the reasons and factors for the refusal of young peo-

ple to have children, to characterize the main subgroups 

of voluntarily childless lifestyle, and to analyze the atti-

tude of young people to this phenomenon. The article 

analyzes the phenomenon of voluntary childlessness 
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овременной молодежи как социальной 
группе, присущи такие качества как измен-

чивость, непостоянство, категоричность и эска-
пизм. Однако, несмотря на сложность существо-
вания в нестабильной реальности, молодежь об-
ладает потенциалом, значимым для устойчивого 
функционирования и позитивного развития всех 
сфер общества. Особо значима ее роль как субъ-
ектов демографических процессов, ключевых ак-
торов реализации государственной демографи-
ческой политики. Но насколько молодежь ориенти-
рована на выполнение этой функции? Как отмечает 
К. Шестаков, многочисленное поколение 1980-х гг. 
начинает выходить из фертильного возраста, и те 
показатели рождаемости, которые мы имеем сей-
час, могут резко измениться [2, с. 4]. Следует об-
ратить пристальное внимание на формирование 
репродуктивных установок следующих поколений 
молодежи, живущих во времена трансформирую-
щихся семейных, брачных, репродуктивных цен-
ностей и стереотипов, тенденций и течений.  

Под репродуктивными установками понимают си-
стему отношений и психических состояний лично-
сти, курс действий, направленных на рождение 
детей или отказ от них. Данные установки возни-
кают под влиянием окружающей социальной 
среды, в которой формируются убеждения и от-
ношение к семье и детям. Большую роль в этом 
окружении играет влияние западных репродук-
тивных паттернов, социально-экономическая не-
стабильность российского общества и отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне [2, с. 4]. 

В целях выявления планирования репродуктив-
ной установки в современном российском обще-
стве в феврале-марте 2020 г. нами было прове-
дено социологическое исследование. Эмпириче-
ской базой стали данные количественного иссле-
дования, проведенного посредством анкетного 
опроса (N-400 респондентов). 

Согласно выборке исследования, в опросе при-
няло участие 46 % мужчин и 54 % женщин от                                         

С 
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18 до 35 лет в соответствии с половозрастной 
структурой населения г. Екатеринбурга.  

В проведенном исследовании блок вопросов был 
посвящен изучению отношения молодежи к фе-
номену добровольной бездетности и выявление 
ее распространенности в молодежной среде. 

Первый вопрос в данном блоке был посвящен 
изучению стратегического планирования моло-
дыми екатеринбуржцами рождения детей. Среди 
всех ответивших только 56,1 % планируют иметь 
детей в будущем. Из тех, кто не планирует иметь 
детей, но у них уже есть дети 61,1 %, поэтому они 
больше не планируют рожать в будущем, а тех, у 
кого нет собственных детей и не планирует иметь 
их в будущем – 38,9 % 

По последующим вопросам был проведен анализ 
ответов только тех представителей молодого по-
коления, которые не имеют сегодня собственных 
семей, и не планируютиметь детей в будущем. 
При проведении опроса к ним была обращена 
просьба, сформулировать факторы, с которыми 
связан отказ от детей.  

Позицию «со сложившимися биологическими об-
стоятельствами» отметило 38 % от числа отве-
тивших на данный вопрос и «с принципиальной 
позицией» отметило 14 % респондентов. Часть 
ответивших, не желающих иметь детей, ничем не 
объяснили свой выбор, отметив только желание 
/нежелание: («я так хочу», «нехочу просто»). Воз-
можно, эта категория молодежи еще не сформи-
ровала семейно-демографических стратегий и в 
будущем изменит свое решение. Остальная 
часть респондентов выбрали вариант «другое». 
Полученные на этот (открытый) вопрос ответы 
были сгруппированы по содержанию. 

Отсутствие желания и готовности иметь детей 
часть молодых людей связывают: 

– с материальными трудностями и пониманием 
ответственности за детей («На данный мо-
мент не могу обеспечить им комфортные условия 
для проживания, слишком большая ответствен-
ность, к которой я не готов» и т.д.) 

– с неуверенностью в завтрашнем дне («Нет 
уверенности в завтрашнем дне», «Неадекватное 
общество и все процветающее загнивание» и 
т.д.)  

– с неуверенность в самом себе («Пока ещё не 
разобрался в себе», «Я не могу быть уверена, что 
смогу дать многое детям»). 

Ряд ответов свидетельствует о том, что опреде-
ленная доля молодежи не готова иметь детей из-
за личных ситуаций, связанных с потерей люби-
мого человека («хочу только от одной женщины, 
а она ушла. От других не хочу») или с тем, что 
еще никого не встретил, от кого захотелось бы ро-
дить или иметь ребенка («пока никого не нашел»). 

В целом, можно отметить, что все эти позиции 
нельзя однозначно оценивать как 100 % ориента-
ция на отсутствие детей в их жизни. Возможно, 
после решения своих проблем (материальных, 

семейных и пр.) они захотят иметь детей в буду-
щем. Это, своего рода, добровольная бездет-
ность на какой-то период жизни, в котором реша-
ются иные задачи. Проблема состоит в том, что 
временная бездетность, под влиянием каких-
либо факторов может трансформироваться в 
бессрочную.  

Среди опрошенных молодых жителей Екатерин-
бурга принципиально не желают иметь идей, доб-
ровольно выбирают бездетный образ жизни в его 
абсолютном варианте всего несколько человек 
(«не вижу это целью своей жизни», «они мне не 
нужны», «дети для меня неприятны», «не вижу 
причин для того, чтобы иметь детей», «не чув-
ствую потребности в детях», «нежелание рожать 
и портить себе жизнь»). Это можно считать под-
тверждением предположения о том, что группа 
сознательно выбирающих бездетность в ее абсо-
лютном варианте (на всю жизнь) не является се-
годня увеличивающейся количественно. Но под 
влиянием различных социальных, культурных, 
биолого-медицинских факторов эта тенденция 
может усилиться в кратчайшее время.  

Данные, полученные в результате исследования, 
приводят к выводу о существовании в группе доб-
ровольно бездетных, по меньшей мере, трех под-
групп: 

– временно бездетные (temporarily childless), для 
которых факторами откладываниярождения де-
тей могут быть финансовые, семейные и пр. про-
блемы. Возможно, что после их решения вре-
менно бездетные захотят стать родителями;  

– вынужденно бездетные – по медицинским 
и/или иным причинам (forcedly childless), для этой 
подгруппы характерно принятие ситуации с рож-
дением собственных детей как данности и созна-
тельный отказ от усыновления; 

– добровольно сознательно бездетные 
(voluntarily consciously childless) – принимающие 
решение от полного и безоговорочного отказа от 
детей в течение всех своей жизни с приятием для 
достижения этого мер, вплоть до кардинальных. 

В целом, основная часть наших респондентов 
нейтрально относится к добровольной бездетно-
сти (50,2 %). Отрицательное отношение выра-
зили только 6,8 %, положительно или скорее по-
ложительно – 11 %.  

Исходя из выше приведенных данных, можно уви-
деть признаки «нормализации» феномена без-
детности у молодежи, что проявляется в доста-
точно высоком уровне толерантности по отноше-
нию к данной категории людей. В этом случае то-
лерантность по отношению к добровольно без-
детным может быть амбивалентной. С одной сто-
роны, она показывает нам высокий потенциал 
гражданского миролюбия. С другой же стороны, 
это чревато появлением массового уклонения от 
родительской роли. 

Мы попросили написать, с чем связано их отно-
шение к добровольной бездетности. Самые попу-
лярные ответы были о том, что это выбор каждого 
человека: «Каждому свое и своё не каждому», 
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«Свобода выбора жизненного пути», «Это их 
дело», «У каждого свои приоритеты и ценности и 
не нам этих людей судить», «Пусть люди живут, 
как хотят», «Каждый делает сам свой выбор» и 
пр.  

Часть опрошенных нами молодых жителей Екате-
ринбурга считает, что не всем нужно иметь детей, 
поясняя свою позицию следующим образом («Не 
каждый человек способен воспитать достойного 
человека в будущем, я бы не хотел, чтобы серий-
ные убийцы заводили и воспитывали детей», «Их 
право. Поднять ребёнка непросто»). Контекст 
приведенных мнений позволяет сделать вывод, 
что респонденты, ответившие подобным обра-
зом, рассматривают рождение и воспитание де-
тей как ценность не только для себя и своей се-
мьи, но и для самих детей, и для мезо- и макро-
социума, в целом.  

В этом контексте интересны и важны мнения мо-
лодежи по поводу того, что обязательное роди-
тельство – это социальные стереотипы («Обязан-
ность иметь детей навязывается и государством, 
и со стороны старшего поколения почти в каждой 
семье. Чтобы быть счастливым, нужно понять, 
что для этого нужно. Дети не обязаны быть ча-
стью жизни каждого человека», «Потому, что ро-
жать должны только те, кто действительно хочет 
и любит детей» и т.д.). 

Вместе с тем, часть молодых людей отрица-
тельно относится к добровольной бездетности, 
считая это либо проявлением эгоизма, либо не 
понимая, в чем смысл жизни у таких «отказников 
от детей» («Я считаю их эгоистами. Это не отно-
сится только к тем, кто по состоянию здоровья не 
могут иметь детей. Продолжение рода должно 
быть. Нас русских итак с каждым днём всё 
меньше», «Нежелание иметь детей – это от неве-
жества»,«Непонятна цель существования», «Та-
кие люди чаще эгоисты и безответственны и про-
пагандируют антисемейные ценности. Я говорю о 
добровольном отказе (не по мед.показаниям и 
здоровью)», «Люди, называющие себя «чайлд-
фри», чаще всего, очень негативно относятся к 
детям, чем вызывают к себе отвращение»). 

Людей, придерживающихся добровольной осо-
знанной бездетности, в интернет-пространстве и 
обыденной жизни называют «чайлдфри» (англ. 
childfree – свободные от детей). Ответы некото-
рых из наших респондентов обозначили необхо-
димость в рамках исследования добровольной 
бездетности осуществление дифференциации 
понятий «чайлдфри» и «чайлдхейт » («Люди, 

называющие себя чайлдфри, чаще всего, очень 
негативно относятся к детям, чем вызывают к 
себе отвращение»). «Чайлдфри», в отличие от 
«чайлдхейт», не испытывают ненависти или дру-
гих негативных чувств к детям, вообще, к семьям 
с детьми, они могут быть только в дискомфорте, 
который сопровождается рождением детей, их 
поведением или другими ограничениями, связан-
ными с рождением детей [1, с. 28]. 

В интернет-группах «childfree/чайлдфри» присут-
ствуют как те, кто пока не решается на рождение 
первого ребенка, так и те, кто вовсе не намерен 
продолжать свой род. Включенных в группу отли-
чает активное участие в форумах, отстаивание 
своей позиции и порой враждебный настрой в от-
ношении тех, кто придерживается классических 
семейных устоев. Вероятно, именно последнее 
разбивает общество на две категории по данному 
признаку: тех, кто придерживается традиционных 
взглядов на семью и тех, кто, сознательно отка-
зываясь иметь ребенка, не отказывается от семьи 
в других ее формах.  

Семьи, которые сознательно лишали себя воз-
можности продолжения рода, были во все вре-
мена. Характерной чертой современных обществ 
является то, что люди, осуществляющие такой 
выбор, стали объединяться в сообщества с це-
лью отстаивания своей позиции, противостояния 
давлению со стороны социума. Присутствие в 
группе, как считают они сами, делает их более за-
щищенными, укрепляя их желание осознанно от-
казываться от деторождения. Виртуальные соци-
альные сети, где создаются данные сообщества, 
позволяют приверженцам бездетного образа 
жизни иметь чувство признания, поддержки, уни-
кальности в обществе и самого факта феномена – 
своего рода, заданного социально-демографиче-
ского контура. 

Резюмируя все выше написанное, можно сделать 
вывод о том, что с изменением общества актуаль-
ной становится не только внешние изменения 
взглядов на брачно-семейные отношения, но и их 
внутренняя трансформация, то есть то, какие 
формы они принимают. Добровольная бездет-
ность – это не вновь возникший феномен, харак-
терный лишь для молодых возрастов. Скорее, это 
феномен вышел из категории «социально не 
одобряемых» и стал доступным для обществен-
ного дискурса. В любом случае, добровольная 
бездетность для России является малоизучен-
ным феноменом, которой стоит уделить при-
стальное внимание, в том числе и социологиче-
ское. 
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Аннотация. Среди специфических характеристик со-

временного развития особое место занимает стре-

мительная актуализация человеческого потенциала, 

общепризнанно считающегося сегодня главным 

фактором развития и национальной безопасности. В 

статье затрагивается проблема снижения социаль-

ной активностироссийской молодежикак реакции 

на кризис жизнедеятельности в условиях самоизо-

ляции. Согласно контент-анализу социальных сетей 

и проведенных в них опросов российской моло-

дежи, условия самоизоляции молодежи в период 

пандемии коронавируса либо существенно изме-

нили, либо снизили уровень ее социальной активно-

сти. 
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rapid actualization of human potential, which is univer-

sally considered today the main factor of development 

and national security. Тhe article addresses the problem 

of reducing the social activity of Russian youth as a re-

action to the crisis of life in conditions of self-isolation. 

According to the content analysis of social networks and 

surveys of Russian youth conducted in them, the condi-
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аправления общемирового развития в                         
XI веке характеризуются множеством специ-

фических особенностей, связанных с ростом со-
циальной напряженности и алармизма – на лич-
ностно-индивидуальном уровне; рисков и гло-
бальных угроз – на групповом и общественном 
уровнях [1].  

Среди специфических характеристик современ-
ного развития особое место занимает стреми-
тельная актуализация человеческого потенци-
ала, общепризнанно считающегося сегодня глав-
ным фактором развития и национальной безопас-
ности, что, так или иначе, детерминирует важ-
ность научных исследований по обширному кругу 
вопросов, связанных с факторами его формиро-
вания и реализации [2]. Возникновение новой со-
циально-экономической модели в современном 
обществе, социальная активность различных 
групп населения должна играть решающее значе-
ние и быть основным гарантом успеха.  

Как показывает практика, в нынешних условиях 
изменяются параметры социальной реальности:  

– активно формируется виртуальная реальность 
[3]; 

– фиксируется насаждение онлайн-образования 
на всех уровнях образовательного процесса, про-
исходит гибридное смешение традиционных и со-
временных образцов поведения;  

– наблюдается деструкция нормативных рамок; 

– возникают новые смыслы и новые ожидания.  

Все эти проявления изменений социальной ре-
альности в условиях пандемии коронавируса 
наблюдаются на фоне снижения уровня социаль-
ного здоровья и социальной активности различ-
ных слоев населения [4], и молодежь здесь, к со-
жалению, не является исключением, поскольку, 
как показывают опросы, появившиеся в социальных 

Н 
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сетях, поведенческая активность молодежи в 
условиях вынужденной самоизоляции падает.  

Прежде чем приступать к аналитическим данным, 
свидетельствующим о снижении социальной ак-
тивности молодежи, необходимо определиться с 
понятием «социальная активность». 

Традиционное (марксистское) понимание соци-
альной активности связано с ориентацией на «де-
ятельное, волюнтаристское преодоление налич-
ных диспропорций и социальных напряженностей 
в границах того или иного общества» [5, с. 942].  

Сегодня под социальной активностью принято по-
нимать «осознанное и заинтересованное уча-
стие» различных социальных групп в разрешении 
множества общественных проблем, реагирова-
ние «на социальную политику государства, вы-
движение последовательных требований в адрес 
власти по достижению социальной справедливо-
сти» [6]; уровень проявления возможностей и спо-
собностей молодого индивида как члена обще-
ства, «устойчивое активное отношение личности 
к обществу в целом» [7], причем, основными ком-
понентами социальной активности являются от-
ветственность, самостоятельность и инициатив-
ность личности молодого индивида в достижении 
общественно значимых целей [8]. 

Жизнедеятельность молодых людей, впрочем, 
как и всего населения России, уже на протяжении 
нескольких десятилетий не имеет характер плав-
ного и стабильного течения, а затянувшиеся кон-
фликтные ситуации в обществе, рассогласован-
ность механизмов государственного управления, 
разрыв связей между государством и обществом 
способствуют порождению кризисов межличност-
ных отношений, кризисных проявлений в состоя-
нии психического и социального здоровья [9].  

Состояние, которое сейчас переживают практи-
чески все слои населения, в целом, и, молодежи, 
в частности, вполне можно отнести к «травмати-
ческому кризису», или к кризису «социальной 
травматизации», вызванному экстремальной си-
туацией, требующей самоизоляции и имеющей 
серьезные негативные последствия для социаль-
ной жизнедеятельности.Кризис ведет к ухудше-
нию человеческих, политических, экономических, 
социальных отношений. 

В социальной психологии под кризисом понимают 
острое психоэмоциональное состояние, возника-
ющее у личности, группы и общества в целом в 
случае, если какие-то объективные причины пре-
пятствуют привычному течению жизни.  

Как известно из области социально-психологиче-
ского знания, кризис проявляется, в первую оче-
редь, в том, что потребности и желания человека 
не удовлетворяются. Поэтому чем сильнее по-
требности у молодежи, например, в социальной 
активности и невозможности реализации этой по-
требности в условиях требуемой государством 
самоизоляции, тем сильнее переживание кризиса 
на личностном уровне.  

Самоизоляция может быть представлена как глу-
бокое, качественное изменение привычного 

образа жизни молодежи, поскольку характеризу-
ется вынужденным или добровольным ограниче-
нием контактов с окружающим миром, измене-
нием социального поведения личности, возникно-
вением немотивированной агрессии, неудовле-
творенности жизнедеятельностью. 

Снижение социальной активности молодежи, бу-
дучи реакцией на кризис в условиях самоизоля-
ции, связано с нежелательными и негативными 
событиями, в частности, с ситуацией пандемии 
коронавируса. 

Если человек в состоянии управлять собствен-
ными потребностями, то проявления кризиса ми-
нимизируются. А поскольку молодые люди, в силу 
своего маргинального положения, переходности 
своего статуса и противоречивости потреб-
ностно-мотивационной сферы, еще не обрели 
навыки управления последней, следовательно, 
изменения социальной активности, как реакции 
на кризис, будут проявляться наиболее явно. 

Безусловно, что появление пандемии и введен-
ного в связи с ней режима тотальной самоизоля-
ции, блокирует привычное течение жизни моло-
дежи, нарушает базовые социальные потребно-
сти молодого человека – потребность в дружбе и 
самореализации личности в обществе.  

Как известно, серьезное ограничение социальных 
контактов, дистанцирование в социальном про-
странстве, так или иначе, противоречит социаль-
ной природе индивида, а самоизоляция отража-
ется на механизмах здоровой социализации лич-
ности. Молодежь, лишенная возможности удо-
влетворять свои социальные потребности, пока-
зывает снижение социальной активности. 

Итак, обратимся к контент-анализу социальных 
сетей [10–12].  

Согласно анкетированию молодежи в возрасте до 
25 лет, 67,4 % опрошенных воспринимает само-
изоляцию как «необходимую меру безопасно-
сти». При этом 36,1 % молодых респондентов 
ощущает как «напряженное время учебы/ра-
боты»; 19,9 % оценивают режим самоизоляции 
как «мучительное времяпрепровождение»;                           
19,8 % опрошенной молодежи относится к само-
изоляции как вынужденному прерыванию обще-
ния; а 17,6 % признает режим самоизоляции в ка-
честве принудительной, ограничивающей сво-
боду личности, меры. Интересно, что 12,2 % вос-
принимают изоляцию как «тяжелый период, при-
водящий к деградации» в том время, как 12,0 % 
считают, что самоизоляцию можно рассматри-
вать как «возможность навести порядок в доме», 
т.е., очевидно, что примерно поровну раздели-
лись противоположные мнения молодежи относи-
тельно восприятия самоизоляции как явления, 
обладающего деградационной и созидательной 
направленностью [10].  

При ответе на вопрос: «Как изменилась актив-
ность в период самоизоляции?», были получены 
следующие результаты: 8,6 % молодежи отве-
тили, что их социальная активность значительно 
повысилась, 20,3 % – определенно повысилась. 
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Однако 26,7 % респондентов констатировали не-
которое снижение активности по сравнению с 
привычным ритмом жизнедеятельности, также – 
на значительное снижение социальной активно-
сти указал 18,1 % респондентов; на определен-
ное изменение формата активности указало                   
24,0 % молодежи [10]. 

При этом в открытых вопросах анкеты, согласно 
данным контент-анализа социальных сетей, в ка-
честве факторов, значительно снижающих соци-
альную активность, молодые люди указывают:  

– большой объем домашних заданий;  

– снижение физической активности в результате 
отсутствия передвижения по городу и дефицита 
времени по причине учебной занятости на дому и 
пр. 

Интерес представляют данные, полученные на 
вопрос: «Какой сценарий поведенческой активно-
сти характеризует Вас в период самоизоляции?» 

Как показывают результаты опроса, 26,5 % моло-
дежи указало на первичное расслабление и без-
делие как реакцию на самоизоляцию в начальном 
его периоде, а затем – активное наверстывание 
упущенного, но при пониженной социальной ак-
тивности; в то время как, напротив, 16,8 % ре-
спондентов признали вначале режима самоизо-
ляции факт повышения энтузиазма и активности, 
на смену которым потом пришли усталость и от-
дых. При этом 15,6 % молодых людей почувство-
вали вначале шок, апатию, упадок сил и нежела-
ние что-либо делать, но постепенно немного 
адаптировались и включились в деятельность. 
Однако в целом, только 4,5 % опрошенной моло-
дежи считают, что их активность не изменилась и 
протекает без противоречий и «видимых скачков» 
[10].  

В целом, 59,9 % молодежи отметили, что в пе-
риод самоизоляции они вынужденно выполняли 
спектр определенных задач и подчеркнули, что 
«были бы рады, если бы их не было»; 45,6 % ре-
спондентов в период самоизоляции почувство-
вало себя одиноко, а 59,8 % в этот период 

обнаружили у себя эмоциональное истощение в 
противовес 40,2 %, указавшим на эмоциональное 
наполнение [10].  

Ассоциативный вопрос, связанный с определе-
нием слов, с которыми связывается период само-
изоляции из-за коронавируса, показал, что у по-
давляющего большинства молодых людей само-
изоляция ассоциируется с заточением, безде-
лием, однообразностью, тоской, злостью; кризи-
сом, бедностью, страхом, демотивированностью, 
неопределенностью; домом, занятостью (учеб-
ной/рабочей), усталостью, болезнью; дефицитом 
живого общения, одиночеством, «дистанцион-
кой», увеличением удаленной работы/учебы, раз-
лукой и пр. [10].  

Из всего этого можно сделать вывод о том, что от 
самоизоляции сильно страдает молодежь, ото-
рванная от своего привычного круга общения. В 
таких условиях молодые люди испытывают опре-
деленный «страх перед будущим, возникновения 
конфликтов с семьей и появления внутреннего 
кризиса из-за самоизоляции» [11].  

По данным ВЦИОМ, каждый пятый респондент, 
находящийся на самоизоляции, указал на неудо-
влетворенность жизнью и снижение социальной 
активности [12]. 

Таким образом, согласно проведенному в рамках 
данной публикации контент-анализу социальных 
сетей, условия самоизоляции молодежи в период 
пандемии коронавируса либо существенно изме-
нили, либо снизили уровень ее социальной актив-
ности, оказав дезорганизующее влияние на соци-
альное самочувствие и активность молодых лю-
дей. 

Современная социально-экономическая ситуа-
ция, сложившаяся в обществе, находящемся на 
режиме самоизоляции, требует не только повы-
шения образовательного и профессионального 
уровня молодежи, но и создания оптимальных 
условий для ее самореализации, повышения со-
циальной активности и ответственности в моло-
дежной среде.  
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начительные перемены, происходящие в со-
циально-экономической и культурной жизни 

Крыма, в связи с вхождением в состав Россий-
ской Федерации, определяют приоритеты в 
сфере национальной политики и образования                       
[1, 2], основными из которых являются формиро-
вание национальных и общечеловеческих ценно-
стей, обеспечение образовательных потребно-
стей крымчан, сохранение культурно-историче-
ских традиций воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения. Развитие начального образова-
ния в Крыму в конце XIX – начале XX века суще-
ственно отличается от других регионов специфи-
кой этно-религиозных своеобразностей. Этнокон-
фессиональная ситуация на территории Крыма 
во второй половине XIX – начале XX века склады-
валась достаточно сложно. Многогранные иссле-
дования истории Крыма доказывают, что при до-
минировании одного из этносов полуострова, раз-
личных государственных систем, в любой рас-
сматриваемый временной промежуток истории, 
Крым оставался многонациональным.  

Крым исторически развивался как регион, насе-
лённый народами различных национальностей, 
религиозных конфессий, языковых групп. К мо-
менту присоединения Крымского ханства к 

Российской империи, в состав которого кроме по-
луострова входила и территория Северной Тав-
рии, здесь проживали крымские татары, греки и 
армяне, цыгане, евреи, караимы, крымчаки [4,                                                  
с. 15, 19]. После создания в 1784 году Таври-
ческой области, преобразованной в губернию 
(1802 г.), началось её заселение не только пере-
селенцами из внутренних районов России, но и 
иностранными колонистами: греками, болгарами, 
немцами, чехами. В итоге, к началу ХХ века наци-
онально-религиозная структура населения Та-
врической губернии оказалась чрезвычайно пёст-
рой: здесь жили представители 34 наций и народ-
ностей, принадлежавшие к 10 разным религиям и 
религиозным течениям. Среди них, по данным 
первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 года, были русские, украинцы 
и белорусы, крымские татары, немцы, евреи, 
греки, караимы, армяне [3, С. 29–32]. 

Начавшиеся в Таврической губернии с конца XVIII 
века преобразования, должны были охватить всё 
её население и способствовать скорейшему его 
подключению к решению общих для всего Рос-
сийского государства задач экономического, со-
циального, культурного развития [5]. Это каса-
лось и проблем народного образования. Однако, 

З 
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открывавшиеся в городах и уездах края началь-
ные и средние школы, входившие в состав госу-
дарственной образовательной системы и подчи-
нявшиеся Министерству народного просвещения 
Российской империи, были рассчитаны, главным 
образом, на русскоязычное население. Учебно-
воспитательный процесс в них осуществлялся на 
русском языке, преподававшиеся дисциплины 
устанавливались государственными учебными 
Уставами. В это же время, у большинства нерус-
скоязычного населения губернии существовали 
свои традиционные школы, носившие нацио-
нально-религиозный характер и предназначав-
шиеся для обучения детей основам вероиспове-
дания и грамоте родного языка. Создавались 
национально ориентированные учебники для 
начальных школ. Русский язык в этих школах не 
изучался, а другие способы овладения им были в 
начале XIX века весьма ограничены. Незнание 
русского языка существенно затрудняло интегра-
ционные процессы в обществе, мешало значи-
тельной части населения губернии воспользо-
ваться общероссийскими материальными и ду-
ховными ценностями и, в свою очередь, поде-
литься своими национальными достижениями. 

Российские власти неоднозначно относились к 
национальным школам. С одной стороны, эти 
школы, значительно уступая русским учебным за-
ведениям в общеобразовательном подходе и, не 
всегда соответствуя современным требованиям, 
тем не менее, заботились о национально-религи-
озном и нравственном воспитании детей, брали 
на себя ответственность за их обучение грамоте 
на родном языке. С другой стороны, националь-
ные школы не были включены в общероссийскую 
образовательную систему, не подчинялись Мини-
стерству просвещения и не принимали участия в 
реализации политики государственного образо-
вания. Особенно беспокоило российские власти 
отсутствие в национальных школах русского 
языка. Это приводило к тому, что значительная 
часть населения губернии, особенно в сёлах, рус-
ским языком не владела, а часть знала его лишь 
на бытовом уровне, ограничившись набором 
определённых русских слов и выражений посред-
ством общения с русскоязычными соседями или 
наемными работниками. 

У истоков формирования системы начальной 
национальной государственной школы, в которой 
обучались практически все представители этни-
ческих групп многонационального Крыма, стояли 
выдающиеся крымские просветители и гумани-
сты. Среди них нужно отметить: Е.Л Маркова, 
И.И. Казаса, И. Гаспринского, А.Н. Дьяконова,                         
Х.А. Монастырлы, И.П. Деркачёва, Г. Айвазов-
ского, А.И. Маркевича и других.  

Весьма примечательно, что при всех открывав-
шихся в Крыму начальных учебных заведениях 
сразу же создавались школьные библиотеки. Они 
пополнялись, прежде всего, учебниками и учеб-
ными пособиями, которые присылались из учеб-
ного округа. Наряду с «министерскими» учебни-
ками и учебными пособиями, стали появляться 
первые авторские учебники, предназначенные 
для национальных начальных школ. Видные дея-
тели просвещения создавали учебно-методи-

ческую литературу, которая была призвана ре-
шать задачи обучения на русском языке в нацио-
нальных начальных учебных заведениях Крыма в 
XIX – начале XX вв. 

Начиная с 80-х годов XIX века издается большое 
количество исторических записок по истории 
начальных и средних учебных заведений Крыма. 
Авторы-директора школ кратко излагают историю 
возникновения вверенных им учебных заведений 
и их развития за 25–75 лет. Эти труды посвящены 
истории учебных заведений Керчи, Севастополя, 
Симферополя, Старого Крыма, Феодосии, Ялты. 
Эти труды представляют определенную историо-
графическую ценность как первые попытки отра-
зить историю создания национально ориентиро-
ванных учебников для отдельных учебных заве-
дений. 

Известным крымоведом А.И. Маркевичем напи-
сан краткий очерк создания учебной литературы 
для заведений в г. Симферополе.  

В 70-е годы XX века В. Потехин основное внима-
ние сосредоточил на нескольких именах наибо-
лее известных учителей, работавших в Симферо-
польской мужской гимназии [6, с. 54–55]. 

В конце XX начале – начале XXI века по проблеме 
становления и развития народного образования и 
создания национально ориентированной учебной 
литературы начинается новый этап исследова-
ний и в Украине. Украинские историки используют 
обширную архивную базу, новые подходы к изу-
чению отечественной истории в целом и к исто-
рии отдельных регионов в частности. 

Ряд исследователей – краеведов посвятили свои 
работы изучению жизни и деятельности видных 
представителей крымской науки, чье творческое 
наследие является неотъемлемой частью куль-
турно– образовательных процессов, протекав-
ших в Таврической губернии [3]. Особое внима-
ние заслуживают публикации об учителях и со-
здателях учебников и учебных пособий: С.Б. Фи-
лимонова об известном краеведе А.И. Маркевиче 
(1855–1942), Д. Прохорова, посвященные извест-
ному педагогу и общественному деятелю И.И. Ка-
засу и видному писателю, краеведу и этнографу 
Е.Л. Маркову. Большое внимание историки                                     
В.Ф. Шарапа, А.А. Непомнящий уделили изуче-
нию жизни и деятельности известнейшего крае-
веда Крыма Ф.Ф. Лашкова. Кроме того, деятель-
ность Е.Л. Маркова изучала Л.А. Маршал, а                                  
И.И. Казаса – Д.И. Абибуллаева [7, с. 7–11]. Во 
всех этих исследованиях содержится уникальный 
материал о выдающихся ученых и просветителях 
Крыма.  

Создание национально ориентированной учеб-
ной литературы в Крыму берет свое начало с 
конца XIX – начала XX века. Первое серьезное 
реформирование системы образование связано с 
тем, что в послереволюционный период на полу-
острове идет процесс реализации разработанной 
в предыдущие годы концепции обновления си-
стемы народного образования. 

Второе серьезное изменение в системе образо-
вания Крыма мы наблюдаем после Гражданской 
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войны и голода 1921–1923 годов, что способство-
вало длительному восстановительному периоду 

и кризису всей системы народного образования, 
длившемуся с 1917 по 1927 годы.  

 
Литература: 

1. Gryshai V. Social health of youth in the context of 
migration processes in russia: assessment of the 
threat to national security / V. Gryshai, N. Gafiatulina, 
V. Kasyanov, I. Velikodnaya, S. Kosinov, N. Lyu-
betsky, S. Samygin // Вісник Національно їакадемі
їкерівних кадрі в культуриімистецтв. 2018. № 2. 
С. 141–145. 

2. Гафиатулина Н.Х. Моделирование соци-
ально-политических процессов в условиях не-
определенности: учебное пособие в двух частях 
для студентов-магистров. Ч. II. Ростов-н/Д. : ЮФУ, 
2016. 145 с. 

3. Гемеджи А.С. Методологические основы изу-
чения проблемы создания национально ориенти-
рованных учебников и учебных пособий для 
начальной школы в Крыму (в XIX – начале XX вв.) // 
Глобальный научный потенциал. СПб., 2019.
№ 12(105). С. 29–33.  

4. Скальковский А.А. Занятие Крыма в 1783 г. // 
Журнал Министерства народного просвещения. 
1841. Ч. XXX. Отд. 2: Словесность, науки и худо-
жества. С. 1–44. 

5. Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 г.: в 89 кн. / Под ред. 
Н.А. Тройницкого. Кн. 41: Таврическая губерния. 
СПб. : Изд-е Централ. статистич. комитета Мин. 
внутр. дел, 1904. 310 с. 

6. Потехин В. Возраст школы – 166 лет // Народ-
ное образование. 1978. № 7. С. 54–55. 

7. Абибуллаева Д.И. Казас и народное образова-
ние крымских татар в конце XIX – начале XX веков //
IV Таврические научные чтения. Симферополь, 
2004. С. 7–11. 

 Literature: 

1. Gryshai V. Social health of youth in the context of 
migration processes in russia: assessment of the 
threat to national security / V. Gryshai, N. Gafiatulina, 
V. Kasyanov, I. Velikodnaya, S. Kosinov, N. Lyu-
betsky, S. Samygin // Вісник Національно їакадемі
їкерівних кадрі в культуриімистецтв. 2018. № 2. 
С. 141–145. 

2. Gafiatulina N.Kh. Modeling of socio-political pro-
cesses in the face of uncertainty: a two-part textbook 
for master students. Part II Rostov-on/D .: SFedU, 
2016. 145 p. 

 
3. Gemedzhi A.S. Methodological foundations of 
studying the problem of creating nationally oriented 
textbooks and teaching AIDS for primary schools in 
the Crimea (in the XIX – early XX centuries) // Global 
scientific potential № 12(105). SPb., 2019. P. 29–33.

 
4. Skalkovsky A.A. Occupation of the Crimea in 
1783 // Journal of the Ministry of national education. 
1841. Part XXX. Ed. 2: Literature, science and art. 
P. 1–44. 

5. The First General census of the population of
the Russian Empire in 1897: in 89 books / Ed. by 
N.A. Troynitsky. Book 41: Taurideprovince. SPb. :
Central Publishing house. statistical. 10 Min. internal 
Affairs, 1904.310 p. 

6. Potekhin V. Age of school – 166 years // National 
education. 1978. № 7. P. 54–55. 

7. Abibullayeva D.I. kazas and folk education of the 
Crimean Tatars in the late XIX – early XX centuries // 
IV Tauride scientific readings. Simferopol, 2004. 
P. 7–11. 

  



59 

УДК 316 
DOI 10.23672/y5889-1264-7547-q 
 
Касьянов Валерий Васильевич  
доктор социологических наук,  
доктор исторических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой истории России, 
Кубанский государственный университет  
culture@kubsu.ru 
 
Самыгин Сергей Иванович 
доктор социологических наук,  
профессор кафедры  
управления персоналом  
Ростовский государственный  
экономический университет 
darya.maksimovich@gmail.com 
 
Мухина Кристина Сергеевна 
менеджер по проектам, 
акционерное общество  
«Группа Оргсинтез»  
1892989m@gmail.com 
 

КРИЗИС  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
И ДЕПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ  
СТУДЕНТОВ 
 

   
 
 
Valery V. Kasyanov 
Doctor of Social Sciences,  
Doctor of Historical Sciences,  
Professor,  
Head of the Department of History of Russia, 
Kuban State University  
culture@kubsu.ru 
 
Sergey I. Samygin 
Doctor of Sociology,  
Professor of Department of Judicial  
examination and Criminalistics, 
Rostov State Economic University  
darya.maksimovich@gmail.com 
 
 
Kristina S. Mukhina 
Project manager, 
Joint-stock company 
«Organic Synthesis group» 
1892989m@gmail.com 
 

CRISIS  

OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA  
AND DEPROFESSIONALIZATION  
OF STUDENTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Кризис высшего образования в России 

является общеизвестным фактом, который едва ли 

требует подтверждения. К его проявлениям следует 

отнести, прежде всего, снижение качества образо-

вания, отмечаемое как преподавателями, так и сту-

дентами. В статье рассматривается кризис высшего 

образования в России в связи с проблемой депро-

фессионализации студентов. Особое внимание уде-

ляется феномену онлайн-обучения, приобретаю-

щему в последнее время все большее распростране-

ние. Авторы анализируют причины, препятствую-

щие тому, чтобы онлайн-образование рассматрива-

лось как полноценная замена традиционных мето-

дов обучения. 
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Annotation. The crisis of higher education in Russia is a 

well-known fact that hardly requires confirmation. Its 
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the quality of education, noted by both teachers and 

students. The article deals with the crisis of higher edu-

cation in Russia due to the problem of students' depro-
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considered as a full replacement for traditional meth-
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ногие проблемы российского высшего об-
разования являются не только россий-

скими – в частности, ценностный кризис, разру-
шение модели классического университетского 
образования, сложившейся в эпоху модерна, ком-
мерциализация высшего образования, вытесняю-
щая антропологическую составляющую образо-
вательного процесса, и др. [1]. 

У кризиса российского высшего образования мно-
жество проявлений и предпосылок. К проявле-
ниям кризиса следует отнести, прежде всего, 

снижение качества образования, отмечаемое как 
преподавателями, так и студентами. Снижение 
качества образования, в свою очередь, является 
следствием целого ряда процессов, имеющих как 
универсальные, так и чисто российские предпо-
сылки [2]. 

К универсальным предпосылкам следует отнести 
изменение самой мировоззренческой парадигмы 
высшего образования. Университеты – как ядро 
системы высшего образования – переживают кри-
зис, связанный с переосмыслением их роли и 

М 
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функции. Университеты всё меньше являются со-
циальными институтами, производящими фунда-
ментальное знание, и одновременно – формиру-
ющими и воспроизводящими национальную куль-
туру и национальную культурную элиту [3]. Такой 
образ университета уходит в прошлое в связи с 
универсализацией и глобализацией образования 
[4].  

Классические университеты эпохи модерна сме-
няются глобалистски ориентированными коммер-
ческими фабриками знаний, чьей задачей явля-
ется формирование специалистов, обладающих 
не столько фундаментальной научной подготов-
кой, сколько определенными компетенциями, 
причем набор необходимых компетенций опреде-
ляется не столько представителями образова-
тельного и научного сообщества, сколько мене-
джерами и бюрократами от образования, роль ко-
торых в регуляции жизни и деятельности универ-
ситетов постоянно возрастает [5].  

Образованию навязываются совершенно внеш-
ние и не свойственные ему критерии оценки каче-
ства обучения и определения его целей, среди 
которых доминирует коммерческая успешность 
того или иного образовательного учреждения и 
механическая количественная оценка продуктив-
ности преподавательского состава, что ведет к 
росту имитационной публикационной активности, 
размывающей внятные критерии качества науч-
ных работ.  

Снижение качества образования в российских 
условиях связано и с бездумным переходом на, 
так называемую, Болонскую систему [6]. Причем, 
неудача этого перехода связана не столько с са-
мой Болонской системой, сколько с практикой её 
российского внедрения.  

Для всех работников российских вузов не явля-
ется секретом, что, так называемая, балльно-рей-
тинговая система оценки знаний студентов не 
стала пустой формальностью, никак не связанной 
с академической мобильностью подавляющего 
большинства студентов, которые не имеют воз-
можности перемещаться из вуза в вуз даже в Рос-
сии, не говоря уже о посещении занятий в зару-
бежных вузах.  

Механическое внедрение в российских условиях 
системы «бакалавриат-магистратура» привело 
всего лишь к урезанию образовательных про-
грамм специалитета для бакалавров. Разрыв 
преемственности между бакалавриатом и маги-
стратурой и возможность учиться в магистратуре 
по специальности иной, чем полученная в бака-
лавриате, приводит к тому, что к научной дея-
тельности приступают люди, не имеющие эле-
ментарной базовой подготовки. В результате пре-
подаватели вынуждены воспроизводить про-
граммы бакалавриата для магистрантов, не име-
ющих профильной подготовки, а те учащиеся, ко-
торые уже прослушали подобные курсы, не полу-
чают необходимых им знаний, но прослушивают 
то, что им уже известно. 

Разговоры об индивидуализации образователь-
ных траекторий и курсах по выбору в 

большинстве российских вузов по-прежнему 
остаются только разговорами. «Курсы по выбору» 
часто выбираются не студентами, а руководством 
факультетов, при этом главную роль играет коли-
чественный подход, и формирование небольших 
групп, действительно заинтересованных в изуче-
нии специальных курсов студентов, не представ-
ляется возможным, поскольку это не выгодно ру-
ководству университетов. Принудительно зачис-
ляемые на «курсы по выбору» студенты, не 
имеют к ним, как правило, ни малейшего инте-
реса, прохождение этих курсов представляет со-
бой пустую трату времени – как для студентов, 
так и для преподавателей. Ни о каком качествен-
ном обучении в таких условиях говорить невоз-
можно.  

Составляющая львиную долю учебного времени 
студента, так называемая, самостоятельная ра-
бота существует, как правило, только на бумаге. 
На деле, уменьшение объема аудиторной работы 
приводит только к тому, что студент получает 
меньше полезной информации, преподаватель 
не успевает рассмотреть необходимые темы в 
адекватном объеме.  

Самостоятельная работа, на результаты про-
верки которой преподавателям не выделяется 
никакого времени, либо не осуществляется сту-
дентами вообще, либо сводится к поспешному 
написанию эссе и рефератов на основе случайно 
найденных в интернете материалов. И хорошо, 
если написанию, а не копированию. Всё это ведет 
к снижению качества образования и его депро-
фессионализации. Но проблема депрофессиона-
лизации усугубляется и состоянием рынка труда 
и характером нынешней экономики в целом.  

Нестабильность рынка занятости приводит к 
тому, что люди, получившие определенную про-
фессиональную подготовку, не могут быть уве-
ренными в том, что данная профессия будет де-
лом всей их жизни. Вынужденная частая смена 
работы и необходимость постоянной переподго-
товки практически обессмысливает первоначаль-
ное образование, поэтому и отношение к его по-
лучению меняется. Диплом о любом высшем об-
разовании становится пропуском на рынок более 
или менее квалифицированной рабочей силы [7].  

Одним из факторов, усиливающим кризис совре-
менного высшего образования стали, как ни 
странно, новые информационные технологии.  

С одной стороны, компьютеризация предостав-
ляет новые возможности для обучения, практиче-
ски неограниченный доступ к информации, разви-
тие новых визуальных и интерактивных обучаю-
щих технологий [8]. Однако фетишизация новых 
информационных технологий приносит больше 
вреда, чем пользы. То, что может быть подспо-
рьем в обучении, превращается в самоцель. Это 
хорошо заметно на примере онлайн-обучения[9].  

Некоторые энтузиасты этого обучения мечтают о 
том, что оно заменит традиционный формат, а 
это позволит, якобы, сделать образование более 
доступным и дешевым, поможет сократить рас-
ходы на оплату труда преподавателей 
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(благодаря сокращению кадров), обеспечит до-
ступ к обучающим материалам лучших универси-
тетов и т.д. Однако на деле всё не так радужно.  

Во-первых, следует отметить, что высшее обра-
зование – это не просто передача определенной 
информации и получение диплома. Получение 
высшего образования – это глубокая личностная 
вовлеченность в учебную и научную деятель-
ность, это дискуссии, конкуренция и сотрудниче-
ство – то есть, выработка определенных социаль-
ных навыков, это возможность делиться опытом 
и завязывать контакты, которые, возможно, потом 
будут играть определяющую роль в профессио-
нальной карьере. Более того, в процессе важное 
место занимают и такие его функции, как воспи-
тание и социализация личности, которые явля-
ются завершающим этапом первичной социали-
зации личности, началом этапа ее вторичной со-
циализации. связанной с обретением студентом 
теоретических знаний и навыков его будущей 
профессиональной деятельности. Все эти соци-
ально значимые аспекты образования при он-
лайн-обучении утрачиваются, не говоря уже о 
том, что некоторые аспекты профессионального 
опыта вообще невозможно передать дистанци-
онно. Как онлайн-обучение заменит работу в ла-
боратории? Как можно обучить хирурга делать 
операции онлайн? Непосредственная вовлечен-
ность в любую практическую деятельность не мо-
жет быть заменена пассивным наблюдением, 
чем, по сути, и является прослушивание курсов в 
режиме онлайн.  

Во-вторых, онлайн-обучение, как оказалось на 
практике, имеет значительные психологические 
издержки. Об этих издержках впервые стали гово-
рить после того, как в результате эпидемии                       
COVID-19 учебные заведения разного уровня 
были вынуждены полностью перейти на онлайн-
обучение [10].  

Многие преподаватели жалуются на повышенную 
утомляемость, на то, что занятия онлайн отни-
мают больше сил, чем обычное взаимодействие 
с аудиторией. Тому есть несколько вполне объек-
тивных причин. 

Режим онлайн обостряет социальную тревож-
ность и вызывает когнитивные и психологические 
проблемы. Онлайн-режим не является естествен-
ным для человеческой коммуникации, он не дает 
возможность считывать невербальные сигналы, 
которые обычно её сопровождают и являются 
важным показателем реакции собеседников. 
«Живая» аудитория самим своим поведением де-
монстрирует интерес или скуку, готовность к об-
суждению или желание от него уклониться, доб-
рожелательность или враждебность, одобрение 
коммуникатора или, напротив, его неприятие – и 
всё это имеет значение для проведения занятия. 
В онлайн-режиме все эти аспекты взаимодей-
ствия утрачиваются. Лектор оказывается лишен-
ным обратной связи, поэтому онлайн-занятия ча-
сто сопровождаются навязчивыми просьбами: 
«ставьте лайки, ставьте плюсы, покажите, что 
вам интересно» и т.д. Всё это является объектив-
ной необходимостью в условиях невозможности 
наблюдать за непосредственной реакцией 

слушателей, но реально заменить живое обще-
ние не может. Но реально занятие – всегда взаи-
модействие, и для успешного обучения аудито-
рия не менее важна, чем лектор. Онлайн-обуче-
ние практически уничтожает аудиторию как живое 
целое, оставляя преподавателя в пустоте, комму-
никация оказывается не диалогом, а монологом, 
причем монологом, адресованным в пустое про-
странство.  

Есть и другие психологические проблемы, свя-
занные с постоянным осуществлением препода-
вания в режиме онлайн.  

Видя лица аудитории, преподаватель также по-
стоянно видит и свое собственное изображение – 
и это не может не вызывать психологического 
дискомфорта, связанного с самооценкой. Вместо 
обучения, коммуникатор должен думать еще и 
том, каким он предстает в глазах невидимой ауди-
тории. Причем режим проведения лекций из дома 
исключает и профессиональное освещение, и, 
тем более, услуги специалистов, которые обеспе-
чивают «картинку» на телевидении или в кино. 
Эта проблема касается и преподавателей, и сту-
дентов. Многие предпочитают просто отключать 
изображение, если технически это возможно. Но 
отключение изображения еще более обедняет 
коммуникацию, которая и так усечена – по назван-
ным уже выше причинам.  

Как отмечают некоторые исследователи, дли-
тельное «созерцание» изображения чьего-то 
лица крупным планом, иллюзорно смотрящего 
прямо на вас (на деле – просто в камеру компью-
тера), вызывает чисто рефлекторные стрессовые 
реакции страха и желания бежать. На таком пси-
хологическом фоне невозможно нормальное ве-
дение занятия и доброжелательное внимание к 
собеседникам. С другой стороны, режим множе-
ства мелких изображений полностью разрушает 
возможность зрительного контакта, поскольку 
внимание дробится, и человеческое восприятие 
эволюционно к такому типу восприятия не при-
способлено.  

 Опыт занятия, проводимого онлайн, ощущается 
участниками как длительный процесс постоян-
ного «смотрения глаза в глаза» – что вызывает 
нервное напряжение и даже психологическое 
опустошение, ведь в реальной жизни и реальном 
общении люди прямо смотрят друг на друга не так 
уж часто, они постоянно отводят глаза. Люди 
лишь изредка прямо смотрят друг на друга – и 
только в определенных ситуациях. 

В-третьих, нельзя недооценивать и технические 
неполадки, которые постоянно возникают даже 
при нынешнем техническом совершенстве 
средств коммуникации. Задержка звука, задержка 
или искажение изображения, необходимость со-
гласовывать онлайн-присутствие множества 
участников – всё это нередко заставляет тратить 
значительную часть онлайн-занятия на решение 
этих технических задач, и не всегда удается их 
решить в полном объеме.  

Онлайн-образование уничтожает важнейший ком-
понент образовательного процесса – личность. 
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Личность преподавателя и личность студента. 
Трансляция информации, которой и является по 
сути онлайн-обучение, не может считаться заме-
ной образования. Неудивительно, что элитные 
учебные заведения разного уровня – не только 
вузы, но и школы, стараются сопротивляться экс-
пансии онлайн-образования, как и масштабному 
введению компьютерных технологий в учебный 
процесс. Более того, он нарушает естественный 
ход процесса формирования человека как соци-
ального существа, в результате чего у него фор-
мируется искаженное представление об окружа-
ющей действительности, о своем месте в системе 
социальных отношений, что является фактором, 
деформирующим формирование личности, ее 
мировоззрение на столь важном для нее и обще-
ства этапе ее социализации.  

Таким образом, постоянное обучение в режиме 
онлайн не только у студентов, но и у представи-
телей других возрастных групп способно вызвать 
стрессы, напряжение и психологические про-
блемы, не говоря уже об утрате важнейших ком-
понентов традиционного образования, которые 
уже были названы выше. Невозможно утвер-
ждать, что онлайн образование способно полно-
стью заменить традиционный формат обучения. 
Вместе с другими факторами, рассмотренными 
выше, бездумное навязывание онлайн-образова-
ния как некой новой и совершенной формы транс-
ляции профессиональных знаний является фак-
тором, усугубляющим кризис современной си-
стемы высшего образования, и способствует де-
профессионализации студентов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме отношения 

к полиции в обществе. Ставится вопрос о влиянии 

отношения к правоохранительным органам в граж-

данской среде на уровень правопорядка в обще-

стве. Доказывается, что эффективность правоохра-

нительных органов напрямую зависит от отношения 

членов общества к полиции. Рассматриваются со-

временные негативные тенденции отношения к по-

лиции. Оценивается невысокий уровень доверия к 

полиции и негативные стереотипы ее восприятия, 

укоренившиеся в общественной среде. В рамках ста-

тьи исследуются основные причины и факторы нали-

чия негативных форм отношения к полиции в обще-

ственном мнении. Обосновывается высокая значи-

мость социокультурного и, в частности, медийного 

воздействия на ситуацию. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of at-

titude to the police in society. The question is raised 

about the impact of the attitude towards law enforce-

ment agencies in the civil environment on the level of 

law and order in society. It is proved that the effective-

ness of law enforcement agencies depends directly on 

the attitude of members of society towards the police. 

Current negative trends in attitudes towards the police 

are considered. The low level of trust in the police and 

negative stereotypes of its perception, rooted in 

the public environment, are assessed. The article ex-

plores the main causes and factors of negative attitudes 

towards the police in public opinion. The high im-

portance of sociocultural and, in particular, media im-

pact on the situation is justified. 
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уществуют профессии, которые предпола-
гают необходимой своей составляющей вза-

имодействие с людьми. Для таких профессий ха-
рактер коммуникативных практик и их условий 
становится одним из мощных факторов эффек-
тивности (или, напротив, неэффективности) ра-
боты сотрудника. Это справедливо для таких про-
фессий, как учитель, психолог, продавец, PR-ме-
неджер и т.д., в которых одной из ключевых форм 
результативности является определенное состо-
яние субъекта взаимодействия. И, безусловно, в 
число таких профессий входит правоохранитель-
ная сфера, одним из ключевых аспектов которой 
является взаимодействие с населением. 

Если ставить вопрос о том, каковы ключевые ос-
нования успешности действий сотрудников пра-
воохранительной сферы, несложно заметить, что 
сотрудничество населения с полицией, готов-
ность представителей гражданской сферы да-
вать свидетельские показания, оповещать о 

фактах правонарушения, препятствовать вовле-
чению других членов общества в противоправную 
деятельность – все это в совокупности представ-
ляет собой очень важный набор условий эффек-
тивности полиции. Для того чтобы проиллюстри-
ровать данный момент, достаточно обратить вни-
мание на то, по каким принципам организуется 
цикл следственной деятельности. Ключевым 
фактором, инициирующим следственные меро-
приятия, является установление факта преступ-
ления или преступных намерений, что может 
быть произведено как самими сотрудниками пра-
воохранительных органов (например, в процессе 
патрульной деятельности), так и представите-
лями гражданской сферы, столкнувшимися с си-
туацией актуального или готовящегося правона-
рушения. Вне информации подобного толка со-
трудники правоохранительных органов могут осу-
ществлять некоторые профилактические меро-
приятия (в частности, уже упомянутое патрулиро-
вание, разъяснительные беседы с населением, 

С 
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проверка неблагонадежных мест и т.д.), однако, 
этого совершенно недостаточно для того, чтобы 
противостоять развитию преступности. Отсюда – 
критическая значимость своевременных сигна-
лов о фактах правонарушения, поступающих со 
стороны представителей гражданского населе-
ния. По оценкам экспертов, в настоящее время 
одним из наиболее эффективных способов про-
тиводействия следственной деятельности явля-
ется сокрытие самого факта преступления [4]. 
Собственно говоря, систематическое повторение 
преступной активности становится в большин-
стве случаев возможным благодаря сокрытию ее 
факта. В частности, домашнее насилие, корруп-
ционная деятельность, отдельные тяжкие пре-
ступления, будучи сокрытыми от правоохрани-
тельных органов, нередко повторяются в рамках 
деятельности субъектов противоправной актив-
ности ввиду безнаказанности последних. Здесь 
мы хотели бы акцентировать внимание на том, 
что именно содействие населения (и, в целом, го-
товность людей обращаться в правоохранитель-
ные органы) становится тем ключевым фактором, 
который определяет их эффективность. 

Примечательно, что одним из серьезных условий 
сотрудничества гражданского населения с право-
охранительными органами является представле-
ние об эффективности последних. Существует 
серьезный разлет от веры в установление опре-
деленного законом порядка и вплоть до представ-
лений о бессмысленности обращения в полицию, 
в зависимости от того, какой образ правоохрани-
тельных органов сформировался на уровне об-
щественного сознания. Примечательно в данном 
случае то, что присутствует двойная зависи-
мость: уровень доверия полиции (и обращения в 
нее) зависит от эффективности правоохрани-
тельных органов; в свою очередь, уже уровень 
эффективности правоохранительных органов, 
как было показано выше, в значительной степени 
зависит от того, насколько доверяет им населе-
ние. Это означает, что в условиях высокого 
уровня эффективности правоохранительных ор-
ганов дополнительным фактором их стабильной, 
эффективной работы становится позитивная по-
зиция гражданского населения. Однако, если 
имеет место негативное отношение населения к 
правоохранительным органам, это негативное от-
ношение само по себе выступает мощным факто-
ром ослабления эффективности правоохрани-
тельной сферы, что впоследствии, на уровне 
фактической ситуации, дает почву для еще боль-
шей утраты доверия полиции. Подобного рода 
«замкнутый круг» в отношениях между населе-
нием и полицией становится возможным в том 
случае, если в обществе присутствуют серьезные 
кризисные тенденции, выраженные в росте пре-
ступности и дисфункциональности правоохрани-
тельной сферы. К сожалению, именно такие тен-
денции присутствовали в конце ХХ-го века в Рос-
сии, что определило серьезные предпосылки 
нарушения взаимодействия между населением и 
правоохранительными органами. Собственно го-
воря, неэффективность последних и наличие 
негативного образа правоохранительных органов 
в общественном сознании стали причиной актив-
ного их реформирования. 

Анализируя текущую ситуацию в отношениях 
населения и полиции, приходится констатировать 
высокий уровень недоверия полиции в граждан-
ской среде. По результатам многочисленных со-
циологических исследований, проведенных в «ну-
левые» и «десятые» годы, различные формы не-
доверия полиции обозначило 46 % опрошенных 
[2]. Это очень серьезный показатель, поскольку 
фактически почти половина населения Россий-
ской Федерации настороженно относится к поли-
ции, допускает неэффективность действий ее 
представителей и т.д. В этом плане серьезную 
настороженность вызывает и то, что негативное 
социальное восприятие правоохранительных ор-
ганов является фактором для развития крими-
нальной субкультуры, особенностью которой яв-
ляется деактуализация принятых в социальной 
среде ценностей, отрицание правовых норм и ро-
мантизация противоправной деятельности [5]. Во 
многом обозначенная ситуация становится воз-
можной в силу того, что в гражданской среде 
сформировались устойчивые представления о 
сотрудниках полиции, имеющие негативный 
окрас. Эти представления задают социальные 
ожидания членов общества, во многом опреде-
ляя не только способ восприятия действий работ-
ников правоохранительной сферы, но и готов-
ность членов общества обратиться в правоохра-
нительные органы в ситуациях, когда имеет ме-
сто нарушение их (или чьих-либо еще) законных 
прав. 

Таким образом, мы приходим к пониманию двух 
важных моментов: с одной стороны, для социаль-
ной стабильности крайне важным условием ста-
новится положительное отношение населения к 
правоохранительным органам. С другой стороны, 
в настоящее время наблюдается активное рас-
пространение негативного отношения к полиции, 
выраженное в репрезентации негативных стерео-
типов восприятия сотрудников правоохранитель-
ных органов. В совокупности это задает тот са-
мый негативный «замкнутый круг», от которого 
страдает правопорядок в обществе, и который 
определяет нарушение взаимодействия между 
населением и полицией. 

Каким образом возможен выход из сложившейся 
ситуации? С учетом того, что сама ситуация носит 
двойственный характер (эффективность инсти-
тута полиции, самого по себе и характер обще-
ственного мнения о полиции), налицо два основ-
ных направления воздействия на ситуацию: соб-
ственно, оптимизация правоохранительных орга-
нов и влияние на характер их социального вос-
приятия в гражданской среде. Воздействие на 
структуру правоохранительных органов в усло-
виях кризиса правопорядка является ожидаемой 
и логичной мерой, более того – это то направле-
ние, в котором уже предпринимаются активные 
меры (в частности, речь идет о реформе право-
охранительных органов и регулярных мерах, 
направленных на проверку уровня компетентно-
сти сотрудников правоохранительной сферы). 
Следует отметить, что данные меры являются 
эффективными лишь отчасти, поскольку они вли-
яют на ситуацию лишь в одном ее аспекте. Без-
условно, рост эффективности правоохранитель-
ных органов и борьба с должностными 
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нарушениями в них оказывает опосредованно 
благотворное влияние на сферу общественного 
мнения. Однако проблема в том, что само по себе 
общественное мнение не является зеркальным 
отражением ситуации в обществе: оно формиру-
ется и развивается по собственным законам и 
принципам, которые далеко не всегда зависят от 
действительного положения дел. Иными сло-
вами, реформы полиции лишь частично влияют 
на характер ее социального восприятия в граж-
данской среде. Таким образом, в высшей степени 
актуальным становится второе направление раз-
решения проблемы, связанное, собственно, со 
сферой общественного мнения. 

Ставя вопрос о том, каким образом мы можем 
противостоять деструктивным тенденциям рас-
пространения негативного отношения к полиции, 
необходимо для начала понять, как устроен этот 
процесс, иными словами – как и в соответствии с 
какими принципами происходит распространение 
негативных стереотипов восприятия полиции. 
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, це-
лесообразно обратиться к тематике социального 
познания.  

Процесс социального познания имеет сложную 
структуру. Если ставить вопрос об источниках со-
циального знания, мы можем констатировать две 
основных их разновидности: 

– непосредственный социальный опыт; 

– опосредованный социальный опыт. 

Непосредственный опыт социальный субъект 
приобретает самостоятельно, в процессе индиви-
дуальной социальной активности. Несмотря на 
значимость непосредственного опыта в процессе 
познания, следует отметить, что в наше время он 
составляет лишь малую долю от общего числа 
приобретаемых социальным субъектом знаний. 
Большая часть знаний приобретается человеком в 
процессе его жизни от других членов общества – 
его ближайшего окружения, формирующего пер-
воначальные основы мировоззрения [6], через 
процесс образования, в рамках приобщения к ос-
новным медиа. При этом, как отмечает М. Ма-
клюэн, в последние десятилетия отмечается тен-
денция все большего смещения процессов позна-
ния в сторону опосредованного познания через 
медиа-источники, рассматриваемые им как 
«внешние расширения» человека [3]. Одним из 
специфических моментов в данном случае стано-
вится то, что это знание, перенимаемое от других, 
зачастую воспринимается некритически, как дан-
ность. Нередкой бывает ситуация, когда история, 
рассказываемая человеком из ближнего круга, 
воспринимается аналогично личному опыту. При 
этом речь идет не только о восприятии фактов, но 
и о разнообразных оценочных суждениях, кото-
рые принимаются субъектом социального вос-
приятия и ложатся в основу его мировоззрения. У 
этого принципа есть два важных следствия: с од-
ной стороны, отношение членов общества в зна-
чительной степени опирается не на реальное по-
ложение дел, но на сформировавшуюся и активно 
репрезентируемую модель восприятия конкрет-
ного социального феномена.  

По этой причине модели восприятия и социаль-
ные стереотипы приобретают статус, фактически, 
самостоятельной реальности, которая может 
находиться в глубоком отрыве от действительной 
ситуации, определяя, при этом, мировоззрение 
миллионов людей. Именно доминанта опосредо-
ванного пути социального познания делает воз-
можной подобную ситуацию, и потому очевидно, 
что в текущих условиях необходимым становится 
преодоление негативных моделей социального 
мировоззрения именно на социокультурном 
уровне. Этот же аспект определяет критическое 
значение информационных процессов в совре-
менном обществе, как фактора формирования 
или, напротив, преодоления социальных про-
блем. 

Второе важное следствие состоит в том, что 
представления, укоренившиеся в сфере обще-
ственного сознания, искажают сам по себе про-
цесс социального восприятия, подгоняя его под 
те ожидания, которые сформировались в миро-
воззрении членов общества. Этот принцип был 
последовательно выражен П. Бергером и Т. Лук-
маном, которые рассматривали интерпретатив-
ные и творческие способности человека в про-
цессе социального познания и обосновавшие вы-
сокую значимость конструируемого на основании 
уже существующего мировоззрения социального 
опыта [1]. Применительно к правоохранительной 
сфере данный принцип означает, прежде всего, 
то, что социальное мировоззрение обладает се-
рьезной инерцией, и потому даже кардинальные 
перемены в правоохранительной сфере не могут 
привести к соответствующему изменению соци-
ального восприятия полиции. Позитивные при-
меры взаимодействия с правоохранительными 
органами в таком контексте будут восприни-
маться скорее как «исключение из правила», 
нежели как контрпример, это правило опроверга-
ющий.  

Таким образом, мы приходим к пониманию того, 
что в текущих условиях присутствует устойчивое 
негативное отношение к полиции, закрепленное 
на уровне отрицательных стереотипов и моделей 
восприятия сотрудника правоохранительных ор-
ганов, а также на уровне негативных социальных 
ожиданий и способов интерпретации получае-
мого опыта взаимодействия с сотрудниками пра-
воохранительной сферы. В этих условиях высо-
кую степень значимости приобретает вопрос о 
преодолении сложившейся ситуации именно на 
социокультурном уровне. 

С учетом высокой интенсивности влияния опо-
средованного пути социального познания на ко-
нечные характеристики общественного сознания, 
в данном случае видится перспективным воздей-
ствие на ситуацию, производимое через куль-
турно-информационную сферу. При этом, с уче-
том того, что уже сейчас имеет место высокий 
уровень стереотипизации полиции, важно дина-
мическое изменение социальных позиций насе-
ления, которое может быть реализовано в двух 
направлениях: 

– фальсификация (опровержение) существующих 
представлений через примеры адекватной 
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служебной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов; 

– постепенное изменение представлений о поли-
ции через разведение в сознании членов обще-
ства «правоохранительных органов раньше» и 
«правоохранительных органов сейчас», что поз-
волит не столько отказаться от прежнего опыта, 
сколько признать его неактуальным в изменив-
шихся условиях. 

Одним из ключевых направлений воздействия на 
общественное сознание в данном случае явля-
ется медийная сфера, в рамках которой необхо-
димо продвижение информации о позитивных 
сдвигах в функционировании правоохранитель-
ных органов, трудностях, с которыми сталкива-
ются сотрудники полиции и их служебных резуль-
татах. При этом очень важно, чтобы освещались 

не только экстраординарные случаи, участниками 
которых являются сотрудники полиции (как это, 
во многом, имеет место в настоящее время), но и 
значимость рутинной, нормальной профессио-
нальной деятельности сотрудников правоохрани-
тельной сферы, опасности, с которыми они еже-
дневно сталкиваются и трудности, которые пре-
одолевают. В этом смысле существенным потен-
циалом, помимо новостной сферы, являются об-
ласть кинематографа и литературная сфера, в ко-
торых работа сотрудника полиции освещается 
«от первого лица». Вместе с тем, нельзя забы-
вать и о такой сфере, как аналитические инфор-
мационные программы, в которых необходимо 
освещать динамику изменения правоохранитель-
ных органов, а также развенчивать существую-
щие стереотипы. В совокупности все это может 
оказать серьезное позитивное воздействие на ха-
рактер восприятия правоохранительной сферы. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается взаи-

мосвязь процессов функционирования рыночной 

экономики и обновления системы социально-трудо-

вого партнерства в условиях современной России. 

Доказывается, что в условиях рынка не может эф-

фективно действовать упрощенная традиционная 

административная модель партнерского взаимо-

действия, необходимы демократические преобра-

зования. Последние определяют: расширение пред-

ставительства работников и собственников в госу-

дарственных структурах; оптимизацию государ-

ственного механизма социально-трудовых компро-

миссов, повышение эффективности тарифного дого-

ворного регулирования социально-трудовых взаи-

модействий; усиление государственного контроля 

за выполнением не только федеральных, но и внут-

риорганизационных соглашений и юридических до-

говоренностей (договоров). Выявлено, что демокра-

тизация социально-трудового партнерства в новых 

условиях только зарождается. Развитие данных про-

цессов связывается с разработкой и реализацией со-

циального проекта, определяющего повышение со-

циальной ответственности всех субъектов хозяй-

ственной деятельности. Подчеркивается важность 

повышения хозяйственной ответственности не 

только собственников (представителей капитала), 

но и работников (представителей непосредствен-

ного труда), менеджмента (представителей админи-

страции), общественных организаций (представите-

лей профсоюзов, независимых общественных орга-

низаций, формальных объединений предпринима-

телей). 
 

Ключевые слова: модели социального партнерства, 

субъекты партнерства, работник, рынок, работода-

тель, государственная власть. 

 

   

Annotation. The relationship between the processes of 

functioning of the market economy and the renewal of 

the system of social and labor partnership in the condi-

tions of modern Russia is justified. It is proved that in 

the market environment a simplified traditional admin-

istrative model of partnership cannot operate effec-

tively, democratic changes are necessary. The latter de-

fine: expansion of representation of employees and 

owners in state structures; Optimization of the State 

mechanism of social and labour compromises, improve-

ment of the efficiency of tariff contractual regulation of 

social and labour interactions; Strengthening State con-

trol over the implementation not only of federal, but 

also of internal organizational agreements and legal 

agreements (treaties). It has been revealed that the de-

mocratization of social and labour partnership in new 

conditions is only emerging. The development of these 

processes is connected with the development and im-

plementation of a social project that determines the in-

crease of social responsibility of all economic entities. 

The importance of increasing the economic responsibil-

ity not only of owners (representatives of capital), but 

also of employees (representatives of direct labor), 

management (representatives of administration), pub-

lic organizations (representatives of trade unions, inde-

pendent public organizations, formal associations of en-

trepreneurs) is stressed. 
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настоящее время в России завершается 
процесс становления рыночной экономики. 

При этом в рамках современных социально-тру-
довых отношений по-прежнему преобладают 
классические (советские) командно-администра-
тивные нормы социально-трудового партнерства. 
Собственник определяет действия менеджмента, 

а последние принуждают работников к заключе-
нию выгодных для администрации трудовых со-
глашений. На практике руководитель самостоя-
тельно определяет и разрабатывает принципы 
социально-трудового взаимодействия наемного 
работника и работодателя (собственника). 
Именно собственник через наемных менеджеров 

В 
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формулирует, а затем навязывает и внедряет 
всеобщие правила трудового поведения, фор-
мальные договоренности, за которыми скрыва-
ются серьезные трудовые противоречия, предпо-
сылки скрытых конфликтных разногласий, непри-
язненных отношений, противоречий интересов 
работодателя и наемных работников. Действую-
щая классическая (советская) командно-админи-
стративная модель партнерства не соответствует 
требованиям рыночной системы хозяйствования.  

Сегодня сложились объективные условия, опре-
деляющие необходимость совершенствования 
системы социально-трудового партнерства в Рос-
сии: 

– в странах Запада сложились сильные профсо-
юзы, которые имеют достаточно возможностей, 
средств и сил, чтобы быть активными участни-
ками в трудовых спорах, иметь возможность вли-
ять на заключаемые коллективные договора, а 
также, отстаивать права рабочих на государ-
ственном уровне; 

– практика западных стран доказала, что наличие 
социально-трудового партнерства во всех сфе-
рах, в том числе, и в экономической, заинтересо-
ваны все участники экономических отношений – 
государство, работодатели и наемные работники. 
Наличие эффективного партнерства является га-
рантией социальной стабильности и эффективно-
сти экономики; 

– в международной практике государство высту-
пает активным участником всех мероприятий по 
разработке и дальнейшей реализации норма-
тивно-правовых и политических мероприятий в 
процессе стабилизации социально-экономиче-
ских отношений; 

– социально-трудовое партнерство представлено 
широким разнообразием и спектром институтов, 
традиций, обязательств, системы санкций, кото-
рые определяют нормы взаимоотношений сторон 
и уровень их ответственности [1]. 

В настоящее время в России формируются новые 
принципы социально-трудового партнерства, за-
конодательно закреплён институт переговоров 
субъектов партнерства: государства, собствен-
ника, наемных менеджеров, работников. Зару-
бежный опыт активно используется. Этот опыт 
можно считать интересным, но решать актуаль-
ные проблемы в трудовых отношениях в про-
цессе санкционного влияния на сектора эконо-
мики, резкого снижения реальной роли профсою-
зов в решении производственных и иных споров 
между работодателями и наемными работниками 
в России опираясь исключительно на него невоз-
можно. В России свои условия, исторические тра-
диции, внутренние ситуации, которые требуют 
особенного подхода к формированию отношений 
социального партнерства. Последнее опреде-
ляет необходимость разработки принципов об-
новленной модели социально-трудового партнер-
ства, современных технологий взаимодействия и 
взаимоотношений между работниками, собствен-
никами, менеджментом, работодателями, пред-
ставителями государства, местного самоу-

правления (определяющих обеспечение эффектив-
ного согласования интересов в структурах сферы 
труда). Сегодня важно не только обосновать 
необходимость совершенствования отношений 
социального партнерства в системе трудовых от-
ношений, но и уточнить необходимые направле-
ния трансформаций, раскрыть принципиальные 
основы обновления взаимодействия основных 
субъектов партнерства в сфере труда на страте-
гическую перспективу. Т. Баландина в этой связи 
утверждает, что обновление системы трудовых 
отношений, безусловно, влечет за собой необхо-
димость модернизации системы социально-тру-
дового партнёрства, трансформации ценностей, 
правил, принципов, традиций, норм взаимодей-
ствия субъектов социально-трудового партнер-
ства. В.Ю. Лопухин обосновывает аналогичный 
подход. Он раскрывает взаимосвязь развития 
экономики и трансформации трудового социаль-
ного партнерства и при этом уточняет, что в но-
вых условиях должны быть осуществлены следу-
ющие изменения:  

1) оптимизированы практики защиты трудовых 
прав;  

2) расширены возможности обеспечения инте-
ресов собственников, работников, нанимателей, 
управляющих [2]. 

Россия идет во многом по пути западной модели 
социально-экономического развития. Поэтому ее 
новая модель социально-трудового партнерства 
должна отразить как минимум три направления 
комплексных изменений:  

1) расширение возможностей и гарантия защиты 
интересов всех субъектов партнерства; 

2) повышение полномочий профсоюзного дви-
жения и как результат, затруднение диктата соб-
ственника и работодателя;  

3) поддержка государством системы союзов 
среди предпринимателей (создание условий, при 
которых последние смогут решать собственные 
проблемы и продвигать интересы предприятий на 
муниципальных, региональных и федеральном 
уровнях) [3].  

Основной целью социально-трудового партнер-
ства должно стать уточнение, согласование, а 
также – защита социально-экономических инте-
ресов всех его субъектов, различных социальных 
слоев, групп, классов (в том числе, и собственни-
ков капитала). 

Таким образом, осуществленные социально-эко-
номические изменения в российском обществе 
являются несомненным фактором реализации 
изменений в системе социально-трудового парт-
нерства. Последние должны быть направлены на 
демократизацию отношений социально-трудовых 
субъектов и одновременно не должны нарушать 
основные международные принципы социаль-
ного партнерства: 

1) обеспечение условий достижения компро-
мисса между работниками (трудом) и собственни-
ками (капиталом); 
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2) создание условий разрешения социально-тру-
довых конфликтов через достижение компромис-
сов;  

3) определение механизмов сотрудничества 
между менеджментом, администрациями фор-
мальных организаций и трудовыми коллекти-
вами. 

В данном контексте можно выделить направле-
ния трансформации социально-трудового парт-
нерства в условиях России:  

1) расширение спектра возможных соглашений 
между хозяйственными организациями на уровне 
муниципального, регионального и федерального 
взаимодействия (важно оценить степень разра-
ботанности законодательной базы на каждом из 
указанных направлений и выявить комплексы, по 
которым необходимы доработки или изменения); 

2) обновление оценки эффективности социаль-
ного партнерства, осуществление оценки на 
предварительном (оценка качества разработки и 
реализации соглашений, проектов, договоров, ин-
струментов согласования, программ, анализ ре-
зультативности действующих комиссий согласо-
ваний и урегулирования споров) и конечном 
(оценка преобладающих норм, ценностей, правил 
и стиля поведения участников партнерского взаи-
модействия) уровнях;  

3) закрепление и внедрение практик государ-
ственной диагностики эффективности реализа-
ции интересов сторон, степени защиты прав 
субъектов партнерства, применяемых технологий 
согласования;  

4) демократизация характера деятельности хо-
зяйственных организаций, а также - государствен-
ных структур, отвечающих за решение возникаю-
щих в трудовой сфере конфликтов или трудовых 
споров. 

В России существуют организации, определяю-
щие процесс реальной защиты интересов работ-
ников: независимые профсоюзы, средства массо-
вой информации, службы государственной диа-
гностики и контроля трудовых отношений.  

Процесс демократизации социально-трудового 
партнерства находится в самом начале пути. 
Пока не отточен механизм реального привлече-
ния непосредственного работника к разработке и 
реализации формальных соглашений, регулиру-
ющих трудовые отношения, нет механизма ре-
ального предотвращения конфликтных ситуаций, 
партнерские практики не способствуют повыше-
нию экономической активности трудоспособного 
населения Российской Федерации. Между тем, 
именно демократизация системы социально-тру-
довых отношений призвана дать возможность 
сформировать согласованные социально-трудо-
вые решения, повышать социальную ответствен-
ность предпринимателей, эффективность госу-
дарственных социально-экономических проектов, 
реализовывать решения в рамках консенсуса 
мнений. 

Современные условия развития нашей страны 
требуют ускоренного развития социального 

партнерства, так как на правительственном 
уровне заложены социальные программы, кото-
рые невозможно реализовывать без наличия со-
трудничества всех сторон производственных и 
социальных отношений. Фактически многие со-
временные исследователи изучают состояние со-
циально-партнерских отношений с нескольких ра-
курсов. Они уверены в том, что в России, данный 
вопрос необходимо рассматривать в комплексе. 
Например, А.Б. Шипитько считает, что в рамках 
развернутых в стране масштабных преобразова-
ний социально-трудовые отношения затрагивают 
сразу несколько различных структур и секторов 
экономики, следовательно, они порождают новые 
виды социального партнерства, формируют но-
вые модели взаимодействий, новые возможности 
и потенциал для снижения социального противо-
стояния и конечного сглаживания конфликтных 
ситуаций [3] Если рассматривать изучение во-
проса с таких позиций, то значимость социально-
партнерских отношений возрастает, особенно в 
рамках реализации современных социальных 
программ Правительства. 

На практике же социальное партнерство в России 
пока не носит комплексного характера, его реали-
зация не является фактором мотивации соци-
ально-экономических практик работников. Между 
тем, основной принцип совершенствования соци-
ально-трудового партнерства определяет все-
общность комплексности данного процесса. Оно 
должно определять совершенствование всей си-
стемы ценностей трудового взаимодействия, 
нормы, принципы и манеру поведения трудовых 
субъектов организации (предприятия), а также, 
степень привлечения работников к сотрудниче-
ству, усиление их трудовой мотивации, а также 
мотивации к партнерскому взаимодействию [4]. 

Обновление системы партнерства должно осу-
ществляться в рамках общих принципов соци-
ально-трудового взаимодействия [5]:  

– осуществляться комплексно на законной ос-
нове;  

– определять демократизацию стиля внешнего, а 
также – внутреннего социально-трудового взаи-
модействия собственников, работников, менедж-
мента, работодателей осуществляться в контек-
сте социально-трудовой ответственности и соли-
дарности; 

– актуализировать конструктивный диалог и рав-
ноправное сотрудничество;  

– учитывать и уважать социальные и экономиче-
ские интересы всех субъектов социального парт-
нерства;  

– включать в себя механизмы взаимопомощи, 
взаимоподдержки, а также – требовательности, 
социальной ответственности, доверия;  

– включение механизмов разумного соответствия 
взаимных предложений, требований членов парт-
нерского взаимодействия. 

Таким образом, в России необходима демократи-
зация социально-трудового партнерства. В 
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условиях рынка не может эффективно действо-
вать упрощенная традиционная административ-
ная модель партнерского взаимодействия, харак-
теризующаяся:  

1) преимущественным административным при-
нуждением к соглашательству и заключению до-
говоров в интересах собственника и менедж-
мента организации; 

2) внедрением всеобщей системы договоров 
трудового взаимодействия субъектов партнер-
ства (прикрывающих, а, порой, и блокирующих 
конфликтные практики на предприятиях); 

3) возможностью роста различий в заработной 
плате и доходах представителей рабочей и 
управляющей групп формальных организаций. 

Демократизация социально-трудового партнер-
ства определяет следующие социально-трудо-
вые отношения в формальной организации: 

1) согласование и заключение юридических до-
говоров, совместных согласований в рамках зако-
нодательных норм, а также, в результате согла-
сования интересов, субъектов партнерства, пере-
говоров, предложений и инициативы не только 
собственников и менеджмента, но и непосред-
ственных работников;  

2) ориентация на постоянную адаптацию и со-
гласование потребностей, интересов, приоритет-
ных трудовых ценностей работников, профилак-
тику и предотвращение конфликтных ситуаций;  

3) расширение количества участников и повыше-
ние эффективности социального контроля за вы-
полнением договоров, проектных обязательств, 
соблюдением принципов социальной ответствен-
ности на предприятиях; 

4) обеспечение постоянного устойчивого роста 
заработной платы непосредственных работни-
ков, доходов всех субъектов социально-трудо-
вого партнерства (в том числе, и собственников); 

5) жесткое регулирование разницы в доходах 
менеджмента и непосредственных работников. 

По сути, демократизация модели социального 
партнерства должна включить следующие госу-
дарственные конкретизированные проектные из-
менения в социуме: 

– расширение представительства в государ-
ственных структурах не только непосредственных 
работников (труда), но и собственников;  

– оптимизацию государственного механизма та-
рифного договорного регулирования социально-
трудовых отношений;  

– усиление государственного контроля, а также, 
эффективности конструктивного сотрудничества 
работника, собственника, менеджмента предпри-
ятий; формирование демократических принципов 
культурно-трудового сотрудничества различных 
групп работников, обновление социально-трудо-
вой миссии формальных организаций (усиление 
ее нацеленности на развитие человеческого по-
тенциала, профессиональных способностей, ини-
циативы работника); 

– материальная и организационная поддержка 
государством профсоюзного движения. В рамках 
демократической модели социально-трудового 
партнерства доверие к профсоюзам должно воз-
растать как со стороны членов трудового коллек-
тива, чьи интересы профсоюз призван защищать, 
так и со стороны администраций предприятий как 
оппонентов по переговорным процессам.   

Таким образом, демократизация социально-тру-
дового партнерства предполагает, с одной сто-
роны, расширение и повышение роли профсою-
зов, с другой стороны, делегирование макси-
мально возможных социально-трудовых полно-
мочий непосредственным работникам. В целом, 
демократизация социально-трудового партнер-
ства определяет не только модернизацию соци-
ально-трудовых отношений, но и профилактику 
трудовых конфликтов, поэтапный рост заработ-
ной платы работников всех рангов, улучшение 
условий труда на предприятиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы, 

имеющиеся в ряде гуманитарных и социальных наук 

к анализу спортивной карьеры, её базовых форм и 

особенностей. Также касаемся определения карь-

еры, как таковой и ее мотивационных аспектов. Вы-

является специфика социологической интерпрета-

ции данной категории. Выделяются определения ка-

рьеры политической, военной, а также бизнес карь-

еры. Особое внимание уделяется выявлению и ха-

рактеристике отличительных особенностей и черт 

спортивной карьеры, в том числе исходя из опреде-

ления спорта. Рассматриваются этапы становления, 

кризисы, нюансы, а также наиболее яркие примеры, 

раскрывающие сложность данного вида карьеры. 
 

Ключевые слова: карьера, спортивная карьера, 

спорт, этапы спортивной карьеры, отличия спортив-

ной карьеры. 

 

   

Annotation. The article discusses the approaches avail-

able in a number of humanities and social sciences to 

the analysis of a sports career, its basic forms and fea-

tures. We also touch on the definition of a career, as 

such, and its motivational aspects. The specificity of the 

sociological interpretation of this category is revealed. 

The definitions of a political, military, and business ca-

reer are highlighted. Particular attention is paid to iden-

tifying and characterizing the distinctive features and 

features of a sports career, including based on the defi-

nition of sports. The stages of formation, crises, nu-

ances, as well as the most striking examples that reveal 

the complexity of this type of career are considered. 
 

 

Keywords: career, sports career, sports, stages of a 

sports career, differences in sports career. 

 

                                                                       

 
арьера любого человека в этом мире явля-
ется показателем успешности, ведь выстра-

ивая свой профессиональный путь, человек до-
стигает определенного положения в обществе. 
Наращивает связи, входит в круг общения, соот-
ветствующий его карьере. Кому-то с детства уже 
понятно, в какую сторону двинется, кто-то меняет 
свое решение и задает новый вектор в профес-
сии. 

Если обратиться к психологическому определе-
нию карьеры, то в качестве неё рассматривается 
успешное продвижение в области общественной, 
служебной, научной и прочей деятельности, род 
занятий, профессия. [1, с. 407]. При этом в 

психологических исследованиях большее внима-
ние уделяется анализу внутренних психологиче-
ских факторов и мотивов, обеспечивающих карь-
ерный рост индивида. 

В экономической теории мы можем увидеть сле-
дующую трактовку: карьера – это результат опре-
деленного поведения и позиции человека в тру-
довой деятельности, связанный с его профессио-
нальным ростом. Каждый человек строит карьеру 
сам, и это зависит от его желаний, целей и уста-
новок [2 с. 271]. 

В политологии карьера рассматривается с двух 
позиций:  

К 
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1. Карьера – индивидуально-осознанная пози-
ция и поведение человека, связанные с его тру-
дом, опытом и деятельностью на протяжении 
жизни.  

2. Карьера – фактическая последовательность 
занимаемых ступеней (должностей, рабочих 
мест, положений) в коллективе [3, с 262]. Боль-
ший упор здесь делается на занятие политиче-
ских статусов и позиций в системе власти и управ-
ления и построение политических карьерных 
стратегий.  

В целом от других подходов отличается социоло-
гическая интерпретация сущности категории «ка-
рьера», которая вместе с тем также не является 
однородной.  

Если обратиться к Российской социологической 
энциклопедии, то в ней дается следующее опре-
деление: карьера – это продвижение человека по 
ступеням производственной, имущественной, со-
циальной, административной или иной иерархии 
[4, c. 422].  

Относительно социологической интерпретации 
следует отметить, что здесь рассматривается не 
только продвижение человека по службе, но и со-
циальные факторы и механизмы, обеспечиваю-
щие мобилизационный карьерный рост. Также не-
маловажным аспектом является его мотивация – 
социальная, демографическая, материальная. 

Что касается последней, безусловно, при устрой-
стве на работу человеком движет желание зара-
ботать, и, зачастую, вопрос роста кроется вовсе 
не в желании самореализоваться, а в желании по-
лучать достойную заработанную плату, соответ-
ственно своему труду. Одна из самых действен-
ных мотивационных техник – штрафы и премии, 
ими пользуются все руководители. Также, работ-
ник стремиться вертикально перемещаться, для 
того, чтобы соответственно увеличивался его до-
ход, а, как следствие и социальный статус. 

Успешная карьера напрямую влияет на положе-
ние в обществе. С ростом в должности растет до-
ход, зачастую и власть над своими подчинен-
ными, это не может не влиять на социальный ста-
тус. Высокий же статус дает возможность влиять 
на определенные жизненные ситуации. Чем 
выше статус, тем выше уровень принятия реше-
ний. Но он дает не только привилегии, но и неко-
торые ограничения, в связи с которыми человек, 
им обладающий должен вести себя определен-
ным образом, который диктуют общественные 
нормы.  

Следует отметить, что карьера может классифи-
цироваться на основе критерия сфер обществен-
ной жизни, в том числе, политической, экономиче-
ской, духовной и т.д. Что касается понятия поли-
тической карьеры, то в социологической и поли-
тологической науке оно неразрывно связано с 
теориями механизмов рекрутировании политиче-
ских элит, особенностями политического режима, 
политической культуры и различными теориями 
политического поведения, участия и лидерства. 

Феномен политической карьеры может рассмат-
риваться в узком смысле с точки зрения 

критериев успешности/неуспешности, в рамках 
которых эффективность карьеры напрямую зави-
сит от степени проникновения в высшие эшелоны 
власти и наличия возможности отправления 
властных полномочий. [5, с. 264]. 

Изучив работу Гаэтано Моска мы можем увидеть, 
что для становления политической карьеры важ-
ным и даже основополагающим фактором явля-
ются личные, семейные связи, поддержка опре-
деленных политических кругов и сил К власти 
приходят люди, выступающие представителями 
политических кланов и семейств [6, с. 112]. Кроме 
того одним из главных факторов, способствую-
щих успешному развитию политической карьеры 
является образование. [7, с. 72]. В карьере поли-
тической обязательным условием для вступле-
ния во властные круги – является наличие Выс-
шего образования, а для продвижения верх – уче-
ной степени. Кроме того, при наличии степени 
увеличивается заработанная плата, а также появ-
ляется возможность получения более высокой 
должности, нежели без. Если отбросить бюрокра-
тию, в любом случае человек без должного обра-
зования не сможет даже подобраться к таковой 
карьере.  

Также хочется выделить особенности военной ка-
рьеры. Военная профессиональная культура, во-
первых, аккумулирует определенный объем спе-
циальных знаний, духовных основ, организацион-
ных технологий и требований к коллективным и 
личным качествам военнослужащих, выработан-
ным как историческим национальным опытом, так 
и под влиянием современных достижений воен-
ного дела; во-вторых, она предполагает высокую 
степень владения такими знаниями и навыками, а 
также умелое их применение в боевых условиях. 
[8, с. 56]. В данном типе карьеры, как нигде, важно 
умение работать в команде. В армии нет ни одной 
должности, что подразумевает работу в одиноче-
стве. Здесь важен навык либо управления мас-
сой, либо работы под чьим-либо началом. 

Бизнес-карьера – это не только феномен индиви-
дуальной вертикальной социальной мобильности 
в фирме, но и социальный механизм обеспечения 
общественного производства. Этим определя-
ется высокая практическая важность управления 
карьерой [9, с. 68]. Когда мы говорим о термине 
карьера, чаще всего имеем в виду именно бизнес-
карьеру, т.к. там наиболее прозрачны и понятны 
передвижения. Чаще всего они подкреплены зна-
ниями и умениями кандидата, а не родственными 
связями. В бизнес-карьере чаще всего появля-
ются самоучки и самородки. Здесь зачастую 
важно оказаться в правильном месте в правиль-
ное время. Построить такую карьеру могут даже 
люди без образования.  

Для определения карьеры спортивной, следует 
начать с самой категории «спорт». 

Классическое определение мы можем увидеть у 
Д.Н. Ушакова: Спорт, [англ. sport] – физические 
упражнения, преимущественно в форме различ-
ных игр или состязаний, имеющие целью укреп-
ление организма и развитие психической бодро-
сти. А также предмет страстного, азартного 
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увлечения, то, что служит лишь средством до-
биться успеха [10 с. 647]. 

У Ефремовой спорт – составная часть физиче-
ской культуры – комплексы физических упражне-
ний (гимнастика, борьба, игры, туризм и т.п.), име-
ющие целью развитие и укрепление организма, а 
также соревнования по таким комплексам и пра-
вила их проведения, в переносном значении это 
азартное увлечение чем-либо, кем-либо [11,                            
с. 667]. 

В обоих определениях авторы отмечают, что 
спорт, это не только упражнения, но и азартное 
увлечение. Однако в первом автор отмечает 
также, что спорт способствует развитию психиче-
ской бодрости. Тут нельзя не согласиться с авто-
ром, ведь справиться со стрессовой ситуацией 
отлично помогает пробежка, или же занятие йо-
гой.  

Исходя из этого, хотелось бы также рассмотреть 
расширенное значение слова «спорт» по сло-
варю Брокгауза и Ефрона. Первоначально этим 
словом обозначалось стремление к достижению 
чего-либо особенно выдающегося в сфере телес-
ных упражнений; затем смысл его подвергался 
разным изменениям, и в настоящее время спор-
том называются всякие вообще занятия, имею-
щие целью удовольствие или увеселение, но от-
нюдь не выгоду. Обыкновенно спорт разделяется 
на две группы: подвижный и неподвижный. По-
движный спорт – основным признаком которого 
служит движение, может быть разделен на эле-
ментарный и высший.  

Цель элементарного спорта составляют соб-
ственно телесные упражнения: гимнастика, 
борьба (бокс, кулачные бои), фехтование, 
ходьба, бег и прыганье, танцы, альпийский (вос-
хождение на горы), ходули, плаванье, игры на от-
крытом воздухе (англ. outdoorgames, ruralsport) – 
крикет, крокет, лаун-теннис, лапта, мяч, поло, го-
родки, кегли, гигантские шаги, метание диска, пус-
кание змеев и т.п. Тут мы можем увидеть, что от-
личие элементарного спорта в том, что здесь 
либо амуниция не исользуется вообще, либо она 
небольшого размера. 

К высшему принадлежат: охота во всех ее видах, 
лошадиный (скачки, рысистые бега), водяной 
(гребной, парусный), зимний (бег на коньках, на 
лыжах, езда на буерах), велосипедный (езда фи-
гурная, туризм), воздухоплаванье. В высшем же 
спорте мы видим более масштабную подготовку к 
самому занятию, порой здесь даже используются 
животные – например лошади или же собаки в 
охоте. 

К неподвижному (в котором мускульные движе-
ния не играют существенной роли) относятся: 
разведение разных животных (коневодство, соба-
ководство, птицеводство, пчеловодство и пр.), са-
довый (устройство садов, содержание растений), 
составление всевозможных коллекций (монет, 
марок, древностей, гравюр, рукописей, автогра-
фов и т.п.), игры внутри дома (indoorgames) – би-
льярд, лото, домино, кости, игральные карты, 

шашки, шахматы и т.п. Переходную ступень от по-
движного к неподвижному спорту составляют 
стрельба в цель, садки (голубиная, звериная), 
травля и бои животных и т.п. К спорту может быть 
причислена и любительская фотография [12]. Как 
раз в определении неподвижного спорта мы и ви-
дим расширение трактовки относительно азарт-
ных увлечений, как видов спорта, что может уди-
вить обычного обывателя. Компания, играющая в 
покер вряд ли мнят себя спортсменами. 

Таким образом под определение спорта подпа-
дает гораздо большее количество занятий, чем 
мы обычно привыкли считать. Понятие спорта 
очень широко, как и понятие спортивной карьеры. 
Безусловно азартные игры и коллекционирова-
ние далеко не всегда смогут стать профессией, 
но этого исключать нельзя. 

У Ильина мы видим, что спортивная карьера - это 
многолетние занятия человека спортом, нацелен-
ные на высокие достижения и связанные с посто-
янным самосовершенствованием спортсмена в 
избранном виде спорта.  

Данный вид карьеры напрямую зависит от физи-
ческой подготовки, которую необходимо активно 
развивать с детства, если есть понимание, что че-
ловек готов посвятить большую часть жизни дан-
ному виду карьеры [13, с. 123]  

Гаврикова и Костихина же определяют спортив-
ную карьеру как многолетнюю спортивную дея-
тельность, нацеленную на высокие достижения и 
связанную с постоянным самосовершенствова-
нием спортсмена в одном или нескольких видах 
спорта [14, с. 86].  

И в первом и во втором определении мы видим, 
что спортивная карьера – это деятельность чело-
века, которая определяется именно многолет-
ними занятиями. Только у Ильина, это избранный 
вид спорта, а Костихина и Гаврикова отмечают 
такую особенность спортивной карьеры, как соче-
тания различных видов спорта в некоторых слу-
чаях. Например, так как профессиональная спор-
тивная деятельность начинается в раннем воз-
расте – ребенок пробует многие виды, чтобы в 
дальнейшем определиться, какой ему подходит 
больше всего. Очень часто из гимнастики идут в 
фигурное катание, а после завершения карьеры 
идет тренерская или же судейская деятельность. 

Кроме того, Ильин отмечает, что данный вид 
напрямую зависит от физической подготовки, так 
как спорт требует именно силы и здоровья орга-
низма, а также постоянных изнурительных трени-
ровок для поддержания своей формы.  

В обоих определениях мы видим особенность 
спортивной карьеры в том, что она в любом слу-
чае направлена на самосовершенствование ин-
дивида и на достижение высоких результатов. Та-
ким образом в ходе карьеры спортсмен не может 
остановиться на определенном результате, он 
может только уйти на пенсию. 

Выделяют четыре этапа спортивной карьеры: 
подготовку, старт, кульминацию и финиш. 
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Подготовка включает выбор вида спорта, старт – 
начало занятий спортом, кульминация – достиже-
ние пика результатов, финиш – завершение спор-
тивной карьеры, прекращение занятий спортом. 
Если на этапе начальной специализации спорт 
обычно воспринимается спортсменами как игра, 
на этапе углубленной тренировки – как сфера 
учения, то на этапе спорта высших достижений 
спорт становится образом жизни, а затем и про-
фессией, источником существования [13, с. 124].  

Исходя из этого можно сделать вывод, что этап 
подготовки зачастую ребенок проходит не само-
стоятельно, за него выбор делают родители – 
приводя его в ту или иную спортивную секцию, за-
тем тренер делает вывод, подходит или нет ребе-
нок под тот вид спорта, который они выбрали.  

Так как старт карьеры происходит в раннем дет-
стве, то он может идти только в форме игры – ре-
бенок воспримет информацию и сможет выпол-
нять команды только так. Затем идет процесс 
углубленных тренировок, где уже можно делать 
вывод будет ли спорт профессией, или же этот 
этап нужен лишь для поддержания физической 
силы и здоровья ребенка. Если на данном этапе 
все же сделан выбор в пользу спорта, как даль-
нейшего будущего, то на нем возможно зарабаты-
вать. 

Б. Стамбулова выделяет три основных аспекта 
универсальных для любой карьеры: 

1. Деятельность, длившаяся на протяжении мно-
гих лет, выбранная самим человеком.  

Но, в отличие, от других видов карьеры, для спор-
тивной старт деятельности все же начинается в 
самом детстве, таким образом, зачастую, за ре-
бенка делают выбор родители на начальном 
этапе, а потом, если позволяют достижения, под-
росток сам решает, будет ли он продолжать. 

2. Наличие высокого уровня достижений. При 
достаточном уровне достижений возможно даль-
нейшее продвижение в спортивной карьере. 
Возьмем, к примеру, карате. Необходимо на со-
ревнованиях каждый раз подтверждать свой 
пояс, пока не дойдешь до высшего – черного. 

3. Постоянное улучшение своих навыков в дан-
ной деятельности [15, с. 22]. 

Спортивная карьера обязательно включает в 
себя многолетнюю деятельность, во время кото-
рой индивид показывает высокие результаты и 
постоянно совершенствуется. 

Такие авторы, как Е.А. Лупекина, О.Н. Мельни-
кова выделяют следующие особенности спортив-
ной карьеры: 

● Подготовительный этап или этап «подготовки» 
начинается существенно раньше, чем в любой 
другой профессии. Чаще всего он приходится на 
возраст начальных классов, а в семьях потом-
ственных спортсменов даже раньше; 

● Выбор определенного вида спорта и раннее 
начало карьеры; 

● Расцвет карьеры или точка кульминации проис-
ходит значительно раньше, чем в других профес-
сиональных областях; 

● Скачкообразный характер развития карьеры и 
отсутствие стабильности на протяжении долгого 
периода; 

● Гендерные отличия влияют на сроки кульмина-
ции и завершения спортивной карьеры; 

● В связи с энергозатратностью спорта, он напря-
мую связан с человеческими «резервами», то 
есть спортсмен вынужден использовать все свои 
духовные и физические силы; 

● Наличие более жесткой конкуренции;  

● Некое противоречие: профессия может не яв-
ляться основной и профессиональной по отноше-
нию к заработку, но всегда является профессио-
нальной по отношению к делу; 

● Неопределенность возраста выхода на пенсию 
[16, с. 88]. 

Если говорить о том, в каком возрасте человек 
выбирает свой карьерный путь, то для спортив-
ной карьеры характерен ранний старт, начало её 
связано зачастую с участием сначала в детских 
соревнованиях, успехи в которых засчитываются 
в дальнейшем. Например, для профессиональ-
ной хоккейной карьеры возраст для старта – 5 
лет, а если речь идет о восточных единоборствах 
начать можно и в 3 года. 

Есть множество факторов развития и стагнации 
данного вида карьеры. Например, в бальных 
спортивных танцах развитие карьеры зависит от 
наличия и уровня подготовки партнера. Таким об-
разом, здесь невозможно положиться только на 
свои данные. Так как зачастую союз нестабилен. 
Со сменой партнера возможно лишиться всех ре-
галий, а также уровня участия в профессиональ-
ных турнирах. 

Также в данном виде карьеры на ее развитие мо-
гут повлиять гендерные особенности. Основным 
примером здесь может послужить то, что жен-
щины рано или поздно могут выбрать семью и об-
ратить все свое внимание и здоровье на рожде-
ние ребенка, таким образом выпасть из спортив-
ной гонки минимум на 1,5 года. Затем будет очень 
сложный процесс восстановления здоровья и 
навыков, к которому будут готовы далеко не все. 

Наличие открытой конкуренции, соревнователь-
ный момент, а также психологическое давление - 
вот те особенности, что осложняют спортивную 
карьеру. 

Данный вид карьеры является самым масштаб-
ным по энергозатратам, ведь в нем на рост вли-
яют, как физические ресурсы, так и психологиче-
ская подготовка. 

Спортивная карьера не всегда приносит доход, а 
иногда, даже расходы являются большими, чем 
доходы. Заработная плата тренеров, аренда по-
мещений для тренировок, кроме того, для многих 
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видов спорта необходимо специализированное 
дорогостоящее оборудование.  

Если говорить о расцвете карьеры, и о выходе на 
пенсию, они действительно происходят очень 
рано, намного раньше, чем в других профессиях. 
Например, участие гимнастки в олимпиаде может 
случиться и в 15 лет, оно же может стать кульми-
нацией карьеры. На пенсию спортсмен не всегда 
выходит по возрасту. К сожалению, спортивная 
травма в любом возрасте и на любом этапе по-
строения карьеры отправляет спортсмена на про-
фессиональный покой. Но, при желании, после 
активного участия в соревнованиях он может пе-
рейти в тренеры, либо судьи. 

Исходя из отмеченных выше особенностей мы 
можем сделать вывод, что спортивная карьера не 
похожа ни на одну из вышеперечисленных, при-
менительно к различным сферам общественной 
жизни. Ни к одной карьере не готовятся с детства, 
кроме как к спортивной. Во многие дисциплины, 
такие как хоккей, футбол, боевые искусства, гим-
настика, спортивные танцы вход идет с 3-х лет. 

Кроме того, ни одна карьера не ограничена физи-
ческими возможностями, в отличие от спортив-
ной. Кандидат может повредить ногу и забыть о 
будущем, чего нельзя сказать применительно к 
бизнес-карьере, например, которую можно вести 
и из инвалидной коляски, также как и любую дру-
гую, где не требуется физическая сила. 

Также хотелось бы отметить ранний расцвет 
именно спортивной карьеры. Ведь фигуристы, 
например, могут выиграть олимпиаду уже в 15, 
тогда, как политическую карьеру можно начать 
много позже. 

Завершение спортивной карьеры также намного 
болезненней любой другой. Зачастую спортс-
мены ничего, кроме, как своего умения не могут 
ничего, так как на любой навык необходимы годы 
тренировок, и попросту не хватает времени ни на 
что другое. Последствием простейшей травмы 
может быть выход на пенсию уже в 17, тогда, как 
в другой профессии путь только начинается. 
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настоящее время возрастает значимость ис-
следований той части молодежи, которая 

выбрала рабочие специальности, трудится и пла-
нирует связать с ними свое будущее. И здесь пе-
речень интересующих вопросов достаточно ши-
рок: причины выбора рабочей профессии, удо-
влетворенность трудом, уровнем своего дохода, 
материальным положением в целом, обеспечен-
ность жильем и реализация мер поддержки моло-
дежи со стороны государства и предприятия. Все 
это в целом поворачивает фокус научного ана-
лиза на такую категорию как качество жизни [1, 2]. 
Ее использование позволяет измерить не только 
объективные показатели жизни молодых специа-
листов рабочих профессий, но и субъективные, 
которые отражают степень удовлетворенности 
тем или иным компонентом своей жизни. Подни-
мая вопрос о качестве жизни молодых специали-
стов, мы затрагиваем такой аспект как уход из 
профессии, вероятность которого существенно 
возрастает, если работника не устраивают те или 
иные компоненты качества жизни. В ходе автор-
ского исследования в перечень данных компонен-
тов были включены: возможности питаться, оде-
ваться, отдыхать, проводить свободное время, 
обновлять предметы длительного пользования, 
уровень дохода, наличие подработки, возмож-
ность делать сбережения, наличие автомобиля, 
субъективная оценка материального положения в 
целом, наличие и вид жилья, а также меры, кото-
рые необходимо внедрять для улучшения каче-
ства жизни рабочей молодежи. 

Авторское социологическое исследование было 
проведено в сентябре-декабре 2019 г. Объектом 
исследования выступила рабочая молодежь. 
Объем выборочной совокупности составил 1500 
респондентов. В качестве основных критериев 
попадания в выборку стали следующие признаки: 

1) возраст до 31 года;  

2) работа на момент опроса по рабочей специ-
альности (для определения перечня рабочих спе-
циальностей использовался Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) как со-
ставной части Единой системы классификации и 
кодирования информации (ЕСКК) Российской Фе-
дерации);  

3) проживание на территории Республики Татар-
стан. При разработке инструментария исследова-
ния и выбора методических основ проведения 
опроса мы опирались на разработки региональ-
ных исследователей [3, 4, 5]. 

Согласно полученным результатам примерная 
средняя сумма ежемесячного дохода (включая 
премии, надбавки, доплаты и единовременные 
выплаты), получаемого «на руки» у 41,4 % моло-
дых специалистов составляет 20001–30000 руб. 
Вариант от 10001–20000 выбрали 21,5 %, а вари-
ант 30001–40000 руб. – 18,8 % опрошенных. До-
ход в 40001–50000 получают 7,3 %, а до                                       
10000 руб. – 4,5 % специалистов. Реже всего 

В 
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встречаются доходы свыше 50000 руб. (3,6; 1,7 и 
1,3 %) (рис. 1).  

Большинство опрошенных дополнительно не 
подрабатывают помимо своей основной работы 
(61,9 %). Только каждый пятый выполняет раз-
личные работы по своей или не своей рабочей 
специальности (21,4 и 16,7 %). 

В ходе опроса респондентам было предложено 
оценить различные показатели качества жизни по 

трехбалльной системе, где 3 балла означают «хо-
рошие», 2 – «удовлетворительные», «1» – «пло-
хие». Согласно подсчету среднего значения в 
группу наиболее высоко оцененных параметров 
вошли: возможности питаться и одеваться (2,60 и 
2,39 балла). Среднюю группу составили жилищ-
ные условия и возможности проводить свободное 
время (по 2,21 балла). Низкие оценки получили 
возможности отдыхать в период отпуска и обнов-
лять и покупать предметы длительного пользова-
ния (по 1,99 балла) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень доходов молодых специалистов рабочих специальностей 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Оценка основных параметров качества жизни 

 
Согласно полученным результатам доли тех, кто 
может, и кто не может делать сбережения, иден-
тичны (37,7 и 36,8 %). Затруднились с выбором 
варианта 25,5 % респондентов. 

У большинства участников опроса в настоящее 
время отсутствуют непогашенные долговые 

обязательства (61,3 %). Потребительский кредит 
имеется у 16,3 %, кредит на покупку (строитель-
ство) недвижимости у 12,8 % респондентов. В 
меньшей степени встречались автокредит, кре-
дитная карта, займы в ломбардах и у частных 
лиц, а также образовательный кредит (7,6; 6,3; 1,6 
и 0,5 % соответственно) (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Непогашенные долговые обязательства 
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У более половины молодых специалистов денег 
хватает на еду и одежду, но они не могут позволить 
себе покупку товаров длительного пользования 
(59,9 %). Только каждый пятый респондент может 
позволить купить все, что считает нужным (в том 
числе недвижимость или транспортные средства) 
(19,1 %). Примерно у стольких же участников опроса 
денег хватает на еду, одежду, но покупка товаров 
длительного пользования вызывает затруднения 
(16,5 %). Ситуация, когда денег хватает на еду, но 
покупать одежду и оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги затруднительно, присутствует у                       
4,5 % молодых специалистов (рис. 4). 

При ответе на вопрос: «За последние год-два как 
изменился уровень жизни вашей семьи?»                             

43,1 молодых специалистов указали на отсут-
ствие изменений. О повышении говорят 37,1 %, 
тогда как о понижении 10,8 % опрошенных.  

Респондентам было предложено оценить свои 
возможности в улучшении своего материального 
положения независимо от родителей и родствен-
ников от 1 до 5, где 1 – очень низкая возможность, 
5 – очень высокая. Согласно полученным данным 
большинство назвало данные возможности сред-
ними (42,3 %), каждый четвертый оценил на                                    
4 (27,1 %). Двойку и пятерку поставили примерное 
схожее количество опрошенных (13,3 и 10,9 %) 
(рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 4 – Субъективная оценка материального положения 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Изменения в уровне жизни семьи 

 
Каждый четвертый респондент на момент опроса 
снимает жилье (26,3 %), а каждый пятый прожи-
вает в отдельной 2-комнатной квартире (22,1 %). 
В отдельной 1-комнатной квартире живут 16,3, то-
гда как каждый десятый в отдельном доме, в кот-
тедже или в отдельной 3-комнатной квартире (9,9 
и 9,7 %). В доме/квартире находящиеся в залоге 
(ипотека) живут 5,3, в общежитии, служебной 
квартире – 4,9 % молодых специалистов. Реже 
всего отмечалось проживание в коммунальной 
квартире и в отдельной многокомнатной квартире 
(4 и более комнат) (по 1,7 %) (рис. 6).  

Ориентировочно средняя площадь жилья состав-
ляет 52,5 кв.м., а средняя численность совместно 
проживающих 2,7 человека. Среди мер, которые 
должны предприниматься для улучшения каче-
ства жизни молодых специалистов рабочих про-
фессий лидером стала помощь в оформлении со-
циальной ипотеки (55,5 %). Снижение процент-
ных ставок при оформлении коммерческой 

ипотеки и денежная компенсация расходов на 
оплату занимаемых жилых помещений незначи-
тельно отстали от лидера по количеству выборов 
(45,8 % и 44,3 %). Мера по предоставлению суб-
сидий для первоначального взноса также востре-
бована у молодежи (39,2 %). Предоставление 
беспроцентного займа на покупку автомобиля 
значимо для 29,6 %, а обеспечение мест в обще-
житии для 15,9 % опрошенных (рис. 7).  

Согласно полученным данным, большинство мо-
лодых специалистов, никаких мер по улучшению 
жилищных условий не получали (80,1 %). Только 
6,3; 6,1 и 6 % респондентов получили места в об-
щежитии, денежную компенсацию расходов на 
оплату занимаемых жилых помещений и помощь 
в оформлении социальной ипотеки. Предостав-
ление субсидий для первоначального взноса или 
беспроцентного займа на покупку автомобиля 
назвали 2,8 и 1,7 % опрошенных.  
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Рисунок 6 –Жилищная обеспеченность 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Меры по улучшению качества жизни 

 
Таким образом, относительно доходов были по-
лучены следующие данные. Средняя сумма еже-
месячного дохода у большинства молодых специ-
алистов составляет 20001–30000 руб. Только 
каждый пятый выполняет различные работы по 
своей или не своей рабочей специальности, а 
каждый третий не может делать сбережения.  

Уровень доходов, в свою очередь, формирует об-
щее материальное положение и качество жизни в 
целом. Зафиксировано, что большинству моло-
дых специалистов денег хватает на еду и одежду, 
и они не могут позволить себе покупку товаров 
длительного пользования. Это подтверждают 
данные и о качестве жизни, где из наиболее вы-
соко оцененных параметров вошли возможности 
питаться и одеваться, а такие затратные статьи 
как «отдыхать в период отпуска» и «обновлять и 
покупать предметы длительного пользования, 
оценены достаточно низко. При этом в оценках 
уровня жизни семьи доминирует мнение об отсут-
ствии существенных изменений за последнее                                 
1–2 года, а свои возможности в улучшении своего 
материального положения независимо от родите-
лей и родственников большинство называет 
средними. 

Удовлетворенность материальным положением 
и качеством жизни неразрывно связано с таким 

параметром как жилищная обеспеченность. Со-
гласно полученным данным каждый четвертый 
респондент на момент опроса снимал жилье. При 
разработке рекомендаций необходимо исходить 
из общепризнанного факта, что молодежь всегда 
стремится жить отдельно от родителей. Поэтому 
среди мер, которые должны предприниматься 
для привлечения молодых в рабочие профессии, 
в приоритет необходимо включить нацеленность 
на улучшение жилищных условий. Согласно полу-
ченным в ходе исследования данным молодые 
специалисты очень нуждаются в помощи по 
оформлению социальной ипотеки. Здесь меры 
можно направить на организацию данного вида 
помощи на местах (в оформлении, в сборе доку-
ментов), а также внесения рабочей молодежи в 
отдельную категорию, которая имела бы преиму-
щественное право в очередности получения жи-
лья. Среди мер стоит также назвать снижение 
процентных ставок при оформлении коммерче-
ской ипотеки и денежная компенсация расходов 
на оплату занимаемых жилых помещений. Пред-
приятиям (особенного крупным, имеющим боль-
шие оборотные средства) можно предложить 
предоставлять субсидии для первоначального 
взноса молодых специалистов как меру по их при-
влечению. Согласно данным исследованиям на 
практике никаких мер по улучшению жилищных 
условий для рабочей молодежи не производится.  
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Аннотация. В представленной статье исследуется 

институциональное содержание профессиональ-

ного спорта в контексте типологии спортивной дея-

тельности. Авторы приходит к выводу о том, что тра-

диционное деление спорта на профессиональный и 

любительский является историческим рудиментом, 

т.к. углубление профессионализации и коммерциа-

лизации спортивной деятельности привело к слия-

нию этих двух исторически противоположных форм 

организации спорта. Современный профессиональ-

ный спорт представляет собой олимпийское движе-

ние и спорт высших достижений, т.к. коммерциали-

зация любительского спорта оказалась возможной 

только в тех сферах, где был создан подходящий для 

досуговых отношений потребительский продукт. В 

итоге, весь современный спорт включает в себя две 

основные разновидности: профессиональный и мас-

совый. Любые иные дифференциации возможны в 

рамках предложенной типологии. 
 

Ключевые слова: профессиональный спорт; соци-

альный институт спорта; любительский спорт; мас-

совый спорт; спорт высших достижений; типология; 

субъекты спортивной деятельности. 

 

   

Annotation. This article examines the institutional con-

tent of professional sports in the context of the typology 

of sports activity. The authors conclude that the tradi-

tional division of sports into professional and Amateur 

is a historical vestige, since the deepening of profession-

alization and commercialization of sports activities led 

to the merger of these two historically opposite forms 

of sports organization. Modern professional sports rep-

resent the Olympic movement and the sport of higher 

achievements, since the commercialization of Amateur 

sports was possible only in those areas where a con-

sumer product suitable for leisure relations was cre-

ated. As a result, all modern sports include two main 

types: professional and mass. Any other differentiation 

is possible in the framework of the proposed typology. 
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дной из важнейших проблем современной 
социологии спорта является определение 

институционального содержания профессио-
нального спорта: сохранил ли он в себе спортив-
ную составляющую или она под влиянием ком-
мерциализации наполнилась нормативным со-
держанием, характерным для института предпри-
нимательства. Значительная часть социологов, 
работающих в рамках институционального под-
хода, склонна к тому, чтобы выбрать вторую аль-
тернативу, поскольку рассматривает профессио-
нальный спорт как особую форму предпринима-
тельской деятельности. Последняя же имеет со-
всем другие целевые ориентиры, чем, 

собственно сам спорт, и, в лучшем случае, может 
быть названа спортивной только из-за условного 
сходства с ним по некоторым формальным при-
знакам. Есть и иные оценки, в соответствии с ко-
торыми профессиональный спорт ещё не транс-
формировался настолько, чтобы утратить свою 
изначальную связь с институтом спорта, но в ос-
нове своей уже стал частью института предпри-
нимательства [1].  

Мы исходим из принципиальной позиции, со-
гласно которой профессиональный спорт явля-
ется неотъемлемой частью института россий-
ского спорта. На уровне гипотезы планируется 

О 
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обосновать это тем, что его исключение из инсти-
туциональной среды спорта будет следствием 
или основанием не столько для трансформации 
профессионального спорта, как социального яв-
ления, сколько деградации, поскольку его превра-
щение в чистый бизнес, с одной стороны, приве-
дет к необходимости решительного изменения 
институционального комплекса (формальных и 
неформальных норм) за счет искажения обще-
принятых принципов спорта (честность борьбы, 
открытость состязания, неизвестность резуль-
тата состязания, равенство шансов для участия в 
состязании, свободный вход в процесс состяза-
ния на основе спортивного принципа и т.п.), а с 
другой стороны, к потере связи со спортом выс-
ших достижений из-за ухода государства из про-
фессионального спорта в качестве финансового 
донора.  

С позиции высказанной гипотезы примечательна 
типология спорта, предложенная Е.Ю. Перько-
вой. Автор выделяет две большие группы спорта: 
массовый и спорт высших достижений. В систему 
первого ею включаются студенческий, адаптив-
ный, профессионально-прикладной, любитель-
ский, оздоровительный, кондиционный, детско-
юношеский виды спорта. А второй состоит из до-
стиженческого и зрелищного (коммерческого) [2]. 
Основания относительно такой типологии по-
нятны – это цели, которые ставят перед собой 
участники спортивной деятельности. Автор раз-
деляет спорт на массовый, существующий для 
самых широких групп общественности, и спорт 
высших достижений. В массовом спорте студенты 
и дети реализуют потребность в двигательной ак-
тивности, больные оздоравливаются, инвалиды 
решают проблемы инклюзии, любители просто 
любят спорт независимо от возраста, а в спорте 
высших достижений спортивная деятельность 
подчинена рекордам и стремлению к ярким свер-
шениям по расширению физических возможно-
стей человека. Однако данная типология вызы-
вает ряд вопросов. Во-первых, автор в спорте 
высших достижений выделяет достиженческий 
спорт, что нам представляется, в некотором роде, 
тавтологией. Достиженческий спорт не может от-
носиться к спорту высших достижений как част-
ное к целому, поскольку по названию - это одно и 
то же. Во-вторых, исследователь очень нетради-
ционно понимает статус любителей, которые 
многими специалистами даже сейчас причисля-
ются к спорту высших достижений. Любители, по 
принятой в науке традиции, противопоставля-
ются профессионалам, а профессиональный 
спорт в данной типологии вообще отсутствует, 
находясь в структуре массового под нетипичным 
названием профессионально-прикладной. Вме-
сто него Е.Ю. Перькова вводит понятие «зрелищ-
ный (коммерческий) спорт». В последнем случае 
вообще нарушаются основания для избранной 
самим же автором типологии, т.к. создание зре-
лища не может быть самоцелью спортивной дея-
тельности, если мы говорим о спортсменах. В со-
временном спорте никуда не исчезла установка 
на приоритетность результата, что означает под-
чиненность по отношению к нему элемента зре-
лищности. Если же речь идет не о спортсменах, 
то тогда отсутствует единообразие в выделении 
достиженческого спорта и зрелищного: в первом 

случае определены целевые ориентиры спортс-
менов, а во втором – неизвестных субъектов. 

При любых интерпретациях анализируемой кон-
цепции нет ответа на главный вопрос: Куда сле-
дует помещать профессиональный спорт? Это, 
действительно, проблема не только для автора, 
но и для всей современной науки. Не видя ресур-
сов её решения, многие ученые вообще исклю-
чают его из института спорта [3]. Решение постав-
ленной проблемы нам видится в принципиально 
иной типологии института спорта. Наше понима-
ние социального института определено на двух 
основаниях, определенных неоинституционализ-
мом Д. Норта: его ядром являются формальные и 
неформальные нормы, а их социальный смысл 
наполняется за счет целей, определяемых субъ-
ектами спортивной деятельности в процессе вы-
бора наиболее рациональных моделей поведе-
ния. Институты имеют стабильную структуру из 
жестких нормативных ограничений (здесь: прин-
ципы спорта) и, одновременно, развиваются, т.к., 
способствуя достижению целей разных групп со-
циальных акторов, трансформируются из-за из-
менения их целевых направленностей. Отталки-
ваясь от предложенного ранее понимания соци-
ального института спорта, мы можем выделить 
две его разновидности: массовый и профессио-
нальный спорт. В основание типологизации поло-
жен признак целевой направленности субъектов 
спортивной деятельности. Такой подход вполне 
сообразуется с предложенной методологической 
моделью социального института спорта, где цели 
социальных акторов выступают фактором, фор-
мирующим устойчивость нормативных комплек-
сов.  

В массовом спорте возможна постановка самых 
разнообразных целей в зависимости от потребно-
стей конкретных групп субъектов спортивной де-
ятельности. Что касается профессионального 
спорта, то его целевая природа следует из назва-
ния: он выступает в качестве источника заработка 
для соответствующих субъектов, выбравших его 
в качестве профессии. 

Представленная типология предполагает абсорб-
цию профессиональным спортом ряда других ви-
дов спорта, которые ему в течение длительного 
времени в теории и на уровне массовых пред-
ставлений противопоставлялись.  

Прежде всего, речь идет о традиционном разде-
ления спорта на профессиональный и любитель-
ский. В настоящее время этот антагонизм себя 
полностью исчерпал. Он был актуален в период 
формирования системы мирового спорта, в 
первую очередь, олимпийского, на рубеже XIX–
XX веков. Тогда же было определено несколько 
критериев различения профи и любителей. В 
числе главного позиционировалось, что первые 
участвуют в спортивной деятельности за деньги, 
а вторые – из спортивного интереса, ради демон-
страции здоровой телесности. Однако сейчас все 
спортсмены, порой даже на уровне корпоратив-
ных лиг, то есть, в массовом спорте, а уж, тем бо-
лее, участники региональных, всероссийских, 
континентальных и мировых первенств получают 
за свою спортивную деятельность регулярное 
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и/или фиксированное под результат денежное 
вознаграждение. То есть, фактически, как бы их 
не называли, они являются профессионалами. 
Это касается всех видов спорта: и обладающих 
широкой популярностью (вроде футбола и хок-
кея), и не вызывающих большого интереса у пуб-
лики. Понятно, что от этого зависит величина до-
ходов спортсмена, но принцип, всё равно, оста-
ется неизменным.  

Ещё более сомнительным нам видится противо-
поставление профессионального спорта и спорта 
высших достижений. По сути, это давно одно и то 
же. Современный спорт достиг высочайшего 
уровня развития по разным позициям. С точки 
зрения результативности, невозможно быть 
успешным, если ежедневно не посвящать значи-
тельную часть своей жизни тренировкам. Но при 
таких обстоятельствах спорт уже не может при-
знаваться хобби, интересным увлечением после 
«трудного рабочего дня». Экономически для «чи-
стых» любителей спорт высших достижений не-
доступен, поскольку содержит высокие входные 
барьеры в виде необходимости приобретать до-
рогостоящую спортивную экипировку. Эта экипи-
ровка, без которой спортивные показатели суще-
ственно ухудшатся, выступает залогом, обеспе-
чивающим равенство стартовых возможностей 
спортсменов. Но без спонсорской помощи её не 
приобрести, а бизнес должен иметь свою заинте-
ресованность в том, что связывает рекламу своей 
продукции хотя бы, с относительно успешным 
спортсменом, способным продемонстрировать 
товары спонсора на крупных соревнованиях. 
Иначе, спонсорство лишено экономического 
смысла. Это образует замкнутый круг, способный 
разорваться только при профессиональном отно-
шении к спорту.  

То же следует сказать и в отношении олимпий-
ского спорта. Участие в нем исключительно люби-
телей прекратилось ещё в середине XX века, ко-
гда на олимпийские игры оказались допущен-
ными спортсмены из социалистического лагеря. 
Они уже тогда были профессионалами, чей ста-
тус обеспечивался соответствующей поддержкой 
государства. Ближе к концу столетия на олимпи-
ады допустили профессионалов из некоторых, 
экономически интересных для организаторов, лиг 
и видов спорта. В итоге, с начала XXI века олим-
пийский спорт весь стал профессиональным, по 
своей сути.  

Есть мнение, что олимпийский спорт и спорт выс-
ших достижений следует отделять от профессио-
нального через соревновательный признак [4]. 
Имеется в виду, что в нем принимают участие 
профессионалы, но за свое участие они не полу-
чают заработную плату. В определенном смысле 
это так, но на олимпийских, мировых и континен-
тальных турнирах спортсменов вознаграждают 
единовременными выплатами, которые пред-
ставляют собой существенную прибавку к их ос-
новным доходам. Кроме того, спортсменам из ин-
дивидуальных видов спорта разрешили заключать 
личные спонсорские соглашения, что существенно 
повышает коммерческую привлекательность для 
участия в олимпийских играх. 

Можно резюмировать, что спорт высших достиже-
ний и олимпийский спорт давно перестали быть 
сферой, где спортсмены реализуют свои досуго-
вые практики. Чтобы иметь в спорте высокие до-
стижения, его избирают в качестве профессии, 
предполагая, что результат будет индексиро-
ваться в достойном, относительно достигнутых 
успехов, вознаграждении. Это означает, что со-
временный профессиональный спорт образует 
единое институциональное пространство фор-
мальных и неформальных норм, регулирующих 
проведение соревновательных практик, как во 
внутренних спортивных лигах, так и в междуна-
родных соревнованиях. Поэтому в широком 
смысле олимпийский спорт и спорт высших до-
стижений (мировые и континентальные чемпио-
наты) можно считать разновидностями професси-
онального спорта, который, сам по себе, в узком 
смысле, следует понимать в виде устойчивых 
нормативных комплексов для организации и про-
ведения соревнований спортивных лиг и участия 
в коммерческих турнирах [5]. 

Данная типология основана на предположении, 
что существует единая институциональная си-
стема спорта, в которой спорт профессионалов 
занимает отдельное место.  

Исторически любительский спорт делился на 
массовый, спорт высших достижений и олимпий-
ский спорт. Последние две разновидности были 
достаточно схожи между собой, но могли иметь 
институциональные разграничения, т.к. не каж-
дый вид спорта становился олимпийским. Что ка-
сается профессионального спорта, то изначально 
он имел более узкую социальную локацию и не 
всегда включал в себя лучших спортсменов (осо-
бенно не в англосаксонских странах, где спортив-
ные профи долгое время имели крайне отрица-
тельные коннотации в общественном мнении, по-
скольку ассоциировались со связями с крими-
нальным миром, ставками на игры, чрезмерной 
жестокостью, релевантностью к спортивным пра-
вилам). Однако по мере обретения спортом бо-
лее широких социальных функций, выходящих за 
рамки построения образа телесной привлека-
тельности и укрепления здоровья, профессио-
нальный спорт, не теряя связи с предпринима-
тельством, постепенно стал изменять свою соци-
альную сущность, приобретая признаки, харак-
терные для спорта в целом. Данная эволюция 
привела к поглощению профессиональным спор-
том, как олимпийского движения, так и всего 
спорта высших достижений, в целом.  

Итак, мы можем высказать предположение, что 
профессиональный спорт и спорт высших дости-
жений (включая олимпийский спорт) в течение 
всего XX столетия находились под воздействием 
определенных закономерностей развития, ре-
зультатом которых стало их взаимное слияние и 
появление принципиально нового социального 
качества, сохранившего за собой старое назва-
ние «профессиональный спорт». Однако, в силу 
воздействия трансформационных процессов, но-
вый спорт профессионалов, как его было бы пра-
вильнее называть, имеет принципиально иную 
институциональную природу, чем старый про-
фессиональный спорт. Она включает в себя, как 
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новые устойчивые совокупности формальных и 
неформальных норм, так и заметно отличающи-
еся от прежних целевые установки субъектов 
спортивной деятельности.  

Таким образом, институциональное пространство 
спорта определяется двумя разновидностями: 
профессиональным спортом и массовым. Все 
остальные виды спорта включаются в предло-
женную типологию. Именно эти две формы спор-
тивной деятельности регулируются формальными 

и неформальными нормами социального инсти-
тута спорта, как он сложился на современном 
этапе. Появление современного профессиональ-
ного спорта следует считать результатом слия-
ния нормативных представлений профессио-
нального спорта рубежа XIX–XX веков и люби-
тельского спорта высших достижений. Институци-
ональная трансформация последнего привела к 
возникновению нового качества. Его можно опре-
делить как спорт профессионалов, – акторов, для 
которых спорт является профессией.  
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Аннотация. Необходимость достижения сбаланси-

рованного развития коммерческой и социально-

ориентированной деятельности обусловила форми-

рование концепции устойчивого развития, осу-

ществляемой на глобальном, национальном и кор-

поративном уровнях. В статье анализируется опыт 

реализации концепции устойчивого развития в дея-

тельности крупных российских компаний. На основе 

проведенного анализа обосновывается, что приори-

тетными направлениями устойчивого развития яв-

ляются ресурсосберегающая деятельность, внедре-

ние инноваций в сферу производства и управления, 

участие в социально-экономическом развитии реги-

ональных и местных сообществ, социальное разви-

тие трудовых коллективов. 
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Annotation. The need to achieve a balanced develop-

ment of commercial and socially-oriented activities has 

led to the formation of the concept of sustainable de-

velopment, carried out at the global, national and cor-

porate levels. The article analyzes the experience of im-

plementing the concept of sustainable development in 
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современной практике управления важней-
шей проблемой является достижение сба-

лансированного развития всех сфер деятельно-
сти организации: коммерческой, ресурсосберега-
ющей, природоохранной, сферы трудовых отно-
шений и социального развития. Актуальность 
данной проблемы проявляется и осознается на 
международном, национальном, корпоративном 
уровнях. Это получило отражение в формирова-
нии концепции устойчивого развития и социаль-
ной ответственности, принципы которой полу-
чили признание и распространение во все мире. 
Большой вклад в развитие концепции устойчи-
вого развития, ее теоретическое обоснование и 
практическую реализацию вносит деятельность 
Организации Объединенных Наций (ООН). ООН 
приняла ключевые документы, в которых отра-
жены основополагающие принципы концепции 
устойчивого развития: 

– Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, принятая в 2015 году; 

– Глобальный договор ООН, принятый в 2000 
году. 

Повестка дня в области устойчивого развития – 
это документ, целью разработки которого явля-
ется улучшение благосостояния и социальной за-
щиты людей. Сформированные в нем цели раз-
вития являются своеобразным призывом и руко-
водством к действию для всех стран. Важным со-
держанием Повестки является понимание необ-
ходимости одновременного и сбалансированного 
развития экономики, сферы образования, здраво-
охранения, социальной защиты и трудоустрой-
ства, а также, контроля над изменением климата 
и защиты окружающей среды. Именно такое раз-
витие общества трактуется как устойчивое разви-
тие [1]. 

В 
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Глобальный договор ООН – это инициатива Орга-
низации Объединенных Наций, призывающая 
правительства, компании и общественные орга-
низации осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с десятью всеобщими принципами в об-
ласти прав человека, трудовых отношений, 
охраны окружающей среды и борьбы с корруп-
цией. К этим принципам относятся: 

– свобода объединения, право на заключение 
коллективных договоров; 

– исключение принудительного и обязательного 
труда; 

– недопущение дискриминации в сфере трудовых 
отношений; 

– повышение ответственности за состояние окру-
жающей среды; 

– содействие развитию и распространению эко-
логически безопасных технологий; 

– недопущение различных форм коррупции, 
включая вымогательство и взяточничество [2]. 

Эти принципы, основанные на ключевых конвен-
циях и декларациях ООН, закреплены в многочис-
ленных межправительственных резолюциях и 
итоговых документах, в том числе в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН. В настоящее 
время участниками Глобального договора явля-
ются более 13000 компаний и некоммерческих ор-
ганизаций из почти 160 стран мира и более                      
80 национальных сетей [3].  

Концепция устойчивого развития активно реали-
зуется и в деятельности российских компаний, за-
нимающих лидирующие позиции в различных от-
раслях российской экономики. В России дей-
ствует Ассоциация «Национальная сеть участни-
ков Глобального договора по внедрению в дело-
вую практику принципов ответственного ведения 
бизнеса» («Национальная сеть Глобального до-
говора»). Это общественная организация, участ-
никами которой в настоящее время являются бо-
лее 50 компаний, работающих в большинстве ре-
гионов России [4]. 

Ориентация российского бизнеса на принципы 
устойчивого развития определяет актуальность 
социологического исследования практик компа-
ний-лидеров российской экономики в данной 
сфере. На основе использования методов кейс-
стади и анализа документов, таких как корпора-
тивные отчеты об устойчивом развитии компаний 
ПАО «Лукойл», ПАО «Норильский никель»,                         
ПАО «Газпром», был проанализирован опыт дея-
тельности крупных российских кампаний в сфере 
устойчивого развития. 

Проведенное исследование показало, что кон-
цепция устойчивого развития является основой 
системы корпоративного управления нефтяной 
компании ПАО «Лукойл». Цель принятия концеп-
ции устойчивого развития в компании – достиже-
ние равновесия между социально-экономическим 
и природно-экологическим развитием. В разра-
ботке направлений устойчивого развития 

компания основывается на принципах Глобаль-
ного договора ООН и Социальной хартии россий-
ского бизнеса. В компании реализуются следую-
щие основные направления устойчивого разви-
тия.  

Во-первых, деятельность в области защиты окру-
жающей среды и развитие системы экологиче-
ского менеджмента, которая включает в себя осу-
ществление следующих мероприятий: 

– реализация мероприятий, снижающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду; энерго- и 
ресурсосбережение, выпуск экологически чистой 
продукции; 

– внедрение инноваций в различные сферы 
управленческой деятельности; 

– поиск альтернативных видов энергии [5]. 

Важным направлением устойчивого развития 
корпорации «Лукойл» является благотворитель-
ная и спонсорская деятельность. В данной сфере 
компания реализует программы стратегической 
благотворительности и социальных инвестиций, 
осуществляет меценатскую деятельность. В рам-
ках данной деятельности компания реализует це-
лый ряд социальных проектов и программ куль-
турной, спортивной, научной сферы; принимает 
участие в решении проблем регионов присут-
ствия и местного населения. 

Так, например, ПАО «Лукойл» оказывает под-
держку развитию Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Взаимодействие с данным регионом осу-
ществляется посредством заключения соглаше-
ний о сотрудничестве. В соглашении на 2020 год 
запланированы ключевые мероприятия в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономиче-
ского развития региона [6]. Компания участвует в 
реализации культурных, экологических, образо-
вательных, экологических проектов, способствует 
развитию спорта, научных исследований, осу-
ществляет программы жилищного строительства, 
поддержки малочисленных народов Севера. 

В компании «Лукойл» проводится также и работа 
по развитию корпоративного волонтерства. Од-
ной из его форм является проведение донорских 
акций по сдаче крови среди работников. В совре-
менной управленческой практике корпоративное 
волонтерство используется как инструмент реше-
ния актуальных общественных проблем и как ме-
тод развития корпоративной культуры. 

Крупнейший российский горно-металлургический 
концерн компания ПАО «Норильский никель» 
также признает концепцию устойчивого развития 
идеологической основой своей коммерческой и 
социальной деятельности. В 2005 году компания 
подписала Социальную хартию Российского со-
юза промышленников и предпринимателей. В 
2016 году компания присоединилась к Глобаль-
ному договору ООН, что ознаменовало начало 
нового стратегического этапа развития.  

Общее руководство реализацией принципов 
устойчивого развития осуществляют такие корпо-
ративные структуры, как Совет директоров и 
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Комитет по аудиту и устойчивому развитию. 
Принципы устойчивого развития стали основой 
принятой Стратегии долгосрочного развития ком-
пании до 2023 года [7]. Также, в компании дей-
ствуют внутренние нормативные акты в области 
прав человека, охраны окружающей среды, про-
мышленной безопасности, взаимодействия со 
стейкхолдерами и местными сообществами, про-
тиводействия коррупции. 

Особенностью реализации концепции устойчи-
вого развития в корпорации «Норильский Ни-
кель» является приверженность принципам ком-
плексной социальной ответственности перед ра-
ботниками компании, населением регионов при-
сутствия и обществом в целом. Среди этих прин-
ципов выделяются следующие: 

– выпуск востребованной продукции, соответ-
ствующей требованиям безопасности и конкурен-
тоспособности; 

– осуществление управленческой деятельности 
на основе согласования коммерческих и обще-
ственных интересов; 

– направленность на международное сотрудни-
чество, участие в заключении международных со-
глашений. 

В ПАО «Норильский никель» реализуются следу-
ющие направления устойчивого развития: 

– повышение эффективности управления, внед-
рение новых методов управления; 

– модернизация производства, формирование 
современного, эффективного, экологически без-
опасного производства; 

– охрана окружающей среды, минимизация вред-
ного воздействия производственной деятельно-
сти компании; 

– решение проблем социального развития компа-
нии, в частности обеспечение промышленной 
безопасности и охраны труда; 

– сотрудничество с местными сообществами в 
целях повышения качества жизни в регионах де-
ятельности компании. 

– развитие корпоративной системы управления 
рисками [8]. 

Приоритетами социального развития компании 
является решение следующих задач: 

– обеспечение достойного уровня оплаты труда и 
социальных льгот сотрудников; 

– безусловное соблюдение установленных зако-
нодательством и коллективными соглашениями 
норм в сфере социально-трудовых отношений; 

– обеспечение безопасных условий труда и высо-
кого уровня социально-бытовых условий на про-
изводстве, приоритет безопасности работников и 
сохранения их здоровья; 

– содействие всестороннему профессиональ-
ному и культурному развитию работников. 

В сфере сотрудничества с населением в регионах 
деятельности компании осуществляются следую-
щие мероприятия: 

– планирование и создание рабочих мест для 
местного населения; 

– проведение социально ответственной реструк-
туризации на основе учета интересов региональ-
ных органов власти и местного населения; 

– повышение безопасности производственного 
процесса, планирование и осуществление регио-
нальных мероприятий по охране окружающей 
среды; 

– участие в целевых проектах государственно-
частного партнерства, направленных на решение 
проблем социально-экономического развития ре-
гионов присутствия; 

– планирование и реализация программ, направ-
ленных на поддержку социально уязвимых групп 
населения. 

Большое внимание уделяется развитию инфор-
мационной политики компании, обеспечению про-
зрачности ее деятельности и информированию 
заинтересованных групп о проводимых меропри-
ятиях в области устойчивого развития. С 2004 
года компания выпускает ежегодные отчеты о де-
ятельности в области устойчивого развития, до-
ступные на официальном сайте. 

В компании ПАО «Газпром» управление деятель-
ностью в области устойчивого развития является 
частью общей системы корпоративного управле-
ния. Задачи в области устойчивого развития 
определяются следующим образом: 

– совершенствование системы корпоративного 
управления на основе своевременного внедре-
ния инноваций; 

– создание эффективной и открытой системы 
взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами; 

– содействие личностному росту и профессио-
нальному развитию работников компании; 

– участие в проектах государственно-частного 
партнерства, целью которых является содей-
ствие социально-экономическому развитию реги-
онов деятельности компании; 

– минимизация негативного воздействия на окру-
жающую среду, рациональное использование 
природных ресурсов [9]. 

Основные направления устойчивого развития 
компании «Газпром» обозначены следующим об-
разом: 

– обеспечение экономической результативности, 

– благополучие людей, 

– охрана окружающей среды. 
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Благополучие людей – направление деятельно-
сти, содержанием которой является развитие вза-
имовыгодных отношений с работниками компа-
нии и представителями региональных и местных 
сообществ. Эта деятельность включает в себя 
развитие кадрового потенциала, обеспечение 
безопасных условий труда работников, вклад в 
развитие местных и региональных сообществ. 
Компания ведет системную постоянную работу, 
направленную на обеспечение высокой безопас-
ности условий труда, повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку работников. 

В рамках деятельности по охране окружающей 
среды компания реализует природоохранные ме-
роприятия, целью которых является рациональ-
ное использование ресурсов, уменьшение вред-
ного воздействия на окружающую среду. Для 
этого в компании «Газпром» создана корпоратив-
ная система экологического менеджмента, мо-
дернизируется производство, внедряются инно-
вационные ресурсосберегающие технологии. Си-
стема экологического менеджмента является 
ключевым элементом экологической политики 
компании. 

Кроме того, в рамках концепции устойчивого раз-
вития компания реализует такие направления со-
циальной ответственности, как поддержку спорта, 
культуры, образования, медицины, вклад в сохра-
нение среды обитания и культуры коренных наро-
дов Севера. Более 10 лет реализуется масштаб-
ная социальная программа «Газпром – детям», 
которая охватывает 25 регионов России [10].  

Таким образом, на основе проведенного анализа 
корпоративных практик крупных российских ком-
паний можно сделать следующие выводы. Кон-
цепция устойчивого развития принимается как ос-
нова корпоративных моделей управления руко-
водством данных компаний. В этом смысле, ме-
неджмент российских корпораций-лидеров дей-
ствует в соответствии с общемировой тенден-
цией корпоративного развития. Можно отметить 
признаки институционализации данной концеп-
ции в деятельности компаний. Они проявляются 
в формировании соответствующих подразделе-
ний в структуре корпораций, систематическом 

выпуске отчетной документации, фиксирующей 
достижения компаний в сфере устойчивого разви-
тия. Показателем институционализации деятель-
ности в области устойчивого развития является и 
формирование российской сети Глобального до-
говора ООН в формате общественной организа-
ции – Ассоциации, объединяющей все большее 
число компаний-участников.  

Как показал проведенный анализ корпоративной 
деятельности, в российских компаниях сформи-
ровались приоритеты в сфере устойчивого разви-
тия, выражающиеся в постоянном и систематиче-
ском осуществлении соответствующих направле-
ний деятельности. В числе приоритетных направ-
лений устойчивого развития следует назвать: 

– деятельность в сфере защиты окружающей 
среды;  

– внедрение инноваций в сферу производства и 
управления; 

– участие в социально-экономическом развитии 
региональных и местных сообществ;  

– социальное развитие трудовых коллективов.  

Важным инструментом реализации концепции 
устойчивого развития является механизм госу-
дарственно-частного партнерства, реализуемый 
крупными российскими корпорациями. 

Реализация концепции устойчивого развития по-
могает достигать определенного баланса в осу-
ществлении экономических и социальных целей 
деятельности компании, способствует в большей 
степени согласованию интересов различных со-
циальных групп. Приверженность принципам 
устойчивого развития является важным факто-
ром формирования репутации социально-ответ-
ственной компании, что открывает новые возмож-
ности для российского бизнеса в сфере междуна-
родного сотрудничества, выхода на мировой ры-
нок, доступа к экспертной информации и, следо-
вательно, влияния на формирование глобальной 
повестки дня. Это определяет актуальность даль-
нейшего исследования корпоративных практик в 
сфере устойчивого развития. 
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дним из важных социально-значимых про-
цессов современности принято считать гло-

бализацию. Следствием этого, в научной среде 
принято стало говорить о том, что необходимо 
подвергать соответствующей коррекции уже су-
ществующие на протяжении десятилетий в 
нашей стране теоретические положения социоло-
гии управления.  

В данном случае, используя термин глобализа-
ция, мы стараемся отойти от сложившегося сте-
реотипа в его трактовке. Дело в том, что на сего-
дняшний день существует довольно большое ко-
личество самостоятельных направлений в социо-
логии управления, которые по «ширине охвата» 
исследуемых проблем, могут претендовать на 
глобальный характер. Судите сами. Таких, по 
мнению Дж. Нейсбита глобальных тенденций (он 
предлагает именовать их – «мегатрендами») су-
ществуют десятки. В большинстве своем, они ха-
рактеризуют собой определенный переход от ин-
дустриального общества к информационному [1]. 
Этот процесс, мы и наблюдаем сейчас. Причем 
он повсеместно охватывает абсолютно все сто-
роны жизни нашего общества. Отсюда и предла-
гаемая нами возможность экстраполяции такого 

рода представлений и на систему управления пе-
нитенциарной профилактикой. 

На наш взгляд, такого рода тенденция может рас-
страиваться как некий системный «сдвиг» в орга-
низационно-управленческой сфере таким специ-
фическим видом деятельности как пенитенциар-
ная профилактика. Процесс технического осна-
щения соответствующих учреждений, привел к 
тому, что стали прослеживаться определенные 
процессы децентрализации управления. Все по-
пытки центрального аппарат усилить систему 
контроля посредством технических средств, 
встречает все больше сопротивления со стороны 
сотрудников на «местах» (регионах, субъектах). 
Особенно это наглядно иллюстрирует организа-
ционно-управленческая деятельность отдельных 
территориальных управлений ФСИН России, рас-
полагающихся в национально-территориальных 
образованиях. Здесь можно наблюдать классиче-
ский пример перехода «от иерархии к сетям». 

В этой связи, полагаем возможным сделать опре-
деленный акцент в нашей работе по интерпрета-
ции предложенного Дж. Нейсбитом «переход от 
иерархии к сетям». Ибо именно здесь, как нигде в 

О 
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другом из сегментов социологии управления, не 
проявляется реализация «принципа формальной 
рациональности и структурирования социальных 
организаций», при реализации задач пенитенци-
арной профилактики. 

Важно в этой связи отметить, что глобализацию 
как процесс, принято связывать со «слияние 
национальных экономик в единую общемировую 
систему», что было связно с появившейся в по-
следние десятилетия определенной свободе в 
перемещении капитала. Именно капитала, а не 
товаров и услуг, как считают отдельные исследо-
ватели [2, с. 33]. Акцент в определении глобали-
зации на экономическом дискурсе продиктован 
тем, что именно экономика является определяю-
щим условием всех глобализационных процес-
сов. Экономический дискурс накладывает свой 
отпечаток и на социокультурные представлениях 
субъектов управленческой деятельности. Так, 
центральный аппарат Федеральной службы ис-
полнения наказаний, рассматриваем свою управ-
ленческую деятельности исключительно с пози-
ции глобализационных процессов. Опираясь на 
предыдущий опыт деятельности пенитенциарной 
системы советского периода, они предполагают 
формирование всеобъемлющих взаимосвязей 
между различными субъектами пенитенциарной 
деятельности. Причем, как отмечает А.В. Наприс, 
основной акцент здесь делается в отношении 
конкретного человека [3, с. 5–18]. Персонифика-
ция управленческой деятельности, на наш 
взгляд, может служить негативным примером в 
решении задач пенитенциарной профилактики. 

Если же говорить о научных тенденциях в различ-
ных отраслях социально-гуманитарных знаний, 
то качественная оценка глобализационного дис-
курса в социологии управления, стало разви-
ваться в двух самостоятельных направлениях: 

Первое направление, условно можно назвать – 
«технократическим». Оно по своему характеру 
демонстрирует (определяет, объясняет) связь 
глобализации с развитием научно-технического 
прогресса. В таком контексте, его оценивают ис-
ключительно положительно, и по степени воздей-
ствия на социально-экономические отношения, и 
по характеру возможных последствий.  

Второе направление, в противовес первому, 
можно именовать как «технопессимистическое». 
Сторонники такого представления, о глобализа-
ционном дискурсе, рассматривают его как нега-
тивное по своим социально-экономическим по-
следствиям явление. 

Кроме того, основываясь на двух приведенных 
подходах, в литературе стали появляется концеп-
ции, которые предпринимали попытку суще-
ственно «расширить» представление о глобали-
зационом дискурсе, в зависимости от его харак-
тера: революционный; эволюционный; скептиче-
ский [4, с. 197–201]. 

Как видим, каждый из них, в сущности отражает 
два общих направления, на которые мы сделали 
акцент который, позволяет утверждать, что среди 

исследователей в области социально-гуманитар-
ных знаний, нет единого понимания рассматрива-
емого явления. Применительно к исследуемому 
нами вопросу, можно согласиться с мнением ис-
панского социолога М. Кастельса, которые пред-
ложил рассматривать процесс формирования 
глобализационного дискурса как нового вида ка-
питалистической экономики. Суть которой, сво-
дится к монополизации важнейших экономиче-
ских ресурсов всего мира, «в руках единого цен-
тра надгосударственного управления» [5,                                   
с. 97]. Уголовно-исполнительная система нашей 
страны, представляет собой мощный потенциал, 
объединяющий большие людские ресурсы, не 
включенные в систему экономических отноше-
ний. По официальным данным Федеральной 
службы исполнения наказаний, в местах лишения 
свободы содержится 517028 человек и 486019 че-
ловек состоят на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях [6]. Вся эта огромная масса лю-
дей, по мнению специалистов, должна участво-
вать в трудовой деятельности, как это опреде-
лено действующим уголовно-исполнительным за-
конодательством [7, с. 49–55].  

Дифференциация всех вышеназванных пред-
ставлений, исходя из рассматриваемого контек-
ста, носит отнюдь не общефилософский харак-
тер. Решение сугубо прикладных задач – трудо-
вого использования большой массы людей. Эту 
проблему, английский социолог М. Арчер видит, 
как некий «многосторонний процесс» который 
сводится к «стиранию традиционных границ, по-
средством мировой взаимозависимости экономи-
ческих субъектов» [8, с. 133–147]. По мнению оте-
чественного социолога К. Момджяна процесс гло-
бализации в своем объективном содержании 
имеет два связанных, но не совпадающих изме-
рения, выступая как унификация и как интегра-
ция. Для понимания их различия важно различать 
понятие связи, которая выражает взаимную со-
гласованность изменений, и категорию отноше-
ния, которая фиксирует соразмеренность не свя-
занных или не обязательно связанных между со-
бой явлений, их соотношение по критериям сход-
ства, подобия и различия» [9, с. 38–45]. 

Обращает на себя внимание, что все авторы, ис-
ходят исключительно из макроэкономической 
концепции глобализационного дискурса. Игнори-
руя в своей предметной области конкретного че-
ловека, как субъекта этих отношений, своеобраз-
ной движущей силы социально-экономических из-
менений. Почему-то в этой связи, стало тради-
цией оперировать некими абстрактными взаимо-
связями, различных субъектов экономики, игно-
рируя при этом природу этих явления. Процесс 
глобализации экономики, никоем образом не мо-
жет рассматриваться как чисто механический. Он 
не смог бы в таком случае, получить столь широ-
кое распространение в системе инструментов 
(технологий) социального управления. Это хо-
рошо иллюстрируется например, как мы отме-
тили ранее, сетизацией деловой среды, что поз-
воляет охватывать большие массы людей в раз-
личных сферах экономической деятельности. Та-
кого рода процессы, по мнению германского со-
циолога У. Бека: «редуцирует новую сложность 
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глобальности к одному – экономическому измере-
нию, которое к тому же мыслится линейно как не-
прерывное расширение всякого рода зависимо-
сти от мирового рынка. ... В этом смысле неоли-
беральный глобализм есть форма проявления 
одномерных типов мышления и действий, разно-
видность монокаузального взгляда на мир, то 
есть экономизма» [10, с. 203].  

Полагаем, что в рамках нашего исследования, це-
лесообразно исходить именно из такого концеп-
туального подхода. Еще раз обращаясь к работе 
У. Бека, который определяет это как «диалекти-
ческий процесс, который создает транснацио-
нальные социальные связи и пространства, обес-
ценивая таким образом локальные культуры» [10, 
с. 204]. Базовым методологическим подходом в 
оценке глобализационного дискурса, является 
рациональность. И говорить в этом контексте 
необходимо именно о построения управленче-
ских моделей основанных на ценностно-рацио-
нальных принципах. 

Рациональность по М. Веберу, определяется как 
«целерациональность», т.е. система универсаль-
ных форм и методов воздействия, используемых 
в качестве алгоритма формализованного вида 
деятельности по достижению поставленной цели. 
Кстати сказать, что применительно к пенитенци-
арной системе, определение М. Вебера, носит 
само по себе объективный характер, т.к. он счи-
тал, что «идеальным примером проявления фор-
мальной рациональности служила бюрократия» 
[11, с. 347, 350]. Вся властно-управленческая вер-
тикаль в системе исполнения уголовных наказа-
ний, носит жестко бюрократизированный харак-
тер. Это делает ее очень «неповоротливой» в со-
временных социально-экономических условиях 
[12]. 

Отсюда и деятельность по реформированию оте-
чественной уголовно-исполнительной системы, 
была направлена на ее максимальную либерали-
зацию с тем, чтобы осужденный сам имел право 
выбора линии поведения в системе тех соци-
ально-экономических отношений, которые опре-
деляются видом и характером отбывания наказа-
ния. Формально, это диктовалось сугубо рацио-
нальными представлениями о пенитенциарной 
профилактике. В этом же ключе выстраивалась и 
система управленческой вертикали. Однако, 
дальше слепого копирования с зарубежных «ана-
логов», дело не шло.  

По нашему мнению, проблема заключалась не 
столько в качестве тех «лекал», по которым пред-
полагалось перестроить отечественную уго-
ловно-исполнительную систему, сколько в кон-
цептуальных теоретических обоснованиях. В 
частности, еще американский социолог Дж. Рит-
цер, предложил рассматривать рациональность в 
четырех формальных измерениях:  

– эффективность – поиск наилучших средств для 
достижения цели (ранее в своих работах мы при-
водили результаты исследований, согласно кото-
рых основанная масса представителей персо-
нала мест лишения свободы, слабо представляет 

цели пенитенциарной профилактики [13, с. 132–
137]);  

– предсказуемость – достижение желаемого ре-
зультата «без неожиданностей» (построение си-
стемы управления, которая исключала бы нали-
чие случайных факторов);  

– исчисляемость – рациональные системы, как 
правило, опираются на количество, а не на каче-
ство (на это обстоятельство мы обращали внима-
ние в своей предыдущей работы, фиксируя си-
стему недостатков, существенно снижающих эф-
фективность учета количественных показателей 
деятельности);  

– контроль – использование унифицированных 
систем позволяющих исключить человеческий 
фактор [14, с. 414].  

Система социального управления пенитенциар-
ной профилактикой, основанная на формализо-
ванном представлении о рациональности, со-
здает условия, при которых возможность решать 
возложенные на нее задачи посредством цен-
ностно-рациональных альтернатив, становится 
минимальной. Формальная рациональность 
определяет конкретные формы качественной 
оценки представителя администрации исправи-
тельного учреждения не как субъекта специфиче-
ской деятельности, а как исполнителя неких 
управленческих решений. Исходя из этого, вся 
его деятельность должна быть калькулируема, 
как унифицированная и таким образом эффек-
тивная. Если же говорить об уголовно-исполни-
тельной системе в целом, то и ее качественная 
оценка так же должна быть калькулируема с по-
зиции ее полезности (необходимости), для госу-
дарева и общества.  

Формальная рациональность в системе управле-
ния пенитенциарной профилактикой, на первый 
взгляд, имеет исключительно обоснованный ха-
рактер. Ведь такое довольно обширное по своему 
характеру и структуре ведомство, требует серьез-
ного контроля. Как здесь не вспомнить высказы-
вание по этому поводу М. Фуко. Он писал, что 
«власть формализованных социальных систем 
создает в обществе бесконечные «паноптикумы», 
структуры, наблюдающие за поведением конфор-
мистских потребителей» (кстати, по его мнению 
основной целью создания паноптикума, является 
«приведение заключенного в состояние сознава-
емой и постоянной видимости, которое обеспечи-
вает автоматическое функционирование власти» 
[15, с. 244–245]). Отсюда и тотальный контроль со 
стороны контролирующих и надзирающих инстан-
ций, деятельность которых в сущности только 
усиливает контрэффект дифференциации социо-
культурного своеобразия управления пенитенци-
арной системы. 

Организационно-управленческие функции реали-
зовываются посредством нормативно-правовых 
установлений. Господство императивного харак-
тера взаимоотношений в системе глобализацион-
ного дискурса, фактически меняет системообра-
зующие цели пенитенциарной профилактики. 
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Здесь в качестве приоритетной цели, становится 
получение прибыли посредством манипуляции 
закрепленными в нормативных документах импе-
ративов. Нормативные императивы, «отрыва-
ются» от своего содержания и превращаются в 
«симулякры», воспроизводящие и транслирую-
щие смыслы, не адекватные социальному назна-
чению пенитенциарной профилакити. Итогом та-
кой управленческой деятельности становится 
процесс унифицикации властных полномочий, 
сконцентрированных в центральном аппарате. 
Это же, детерминирует антагонистические 
настроение разнородных сил расположенных 
«ниже» по вертикали управления. Ранее мы уже 
обратили внимание на то, что наиболее антагони-
стически проявляют себя территориальные под-
разделения, расположенные в национально-тер-
риториальных образованиях. Степень их сопро-
тивляемости глобализационному дискурсу в си-
стеме управления пенитенциарной профилакти-
кой, обусловлен не столько экономическими фак-
торами, сколько архаическими представления о 
характере таких взаимоотношений. 

Полагаем, что именно этно-национальные тради-
ции являются препятствием для реализации экс-
пансионистской политики лиц, обладающих мак-
симальными властными полномочиями в сфере 
организации пенитенциарной профилактики в 
рамках всей страны. Их представление о необхо-
димом характере управления, определяется «за-
падным мышлением», не допуская при этом, ка-
кого-либо позитивного эффекта от применения 
«незападного» опыта. 

Глобализационный дискурс в системе определе-
ния приоритетов в управлении пенитенциарной 
профилактикой, детерминирует рост противоре-
чий между субъектами управленческой деятель-
ности разных уровней. Основным конфликтоген-
ным фактором выступает не только экономиче-
ская экспансия, но и система нравственных пред-
ставлений о характере взаимоотношений между 

центром и субъектами. Причем антагонистич-
ность отношения к такого рода процессам со сто-
роны территориальных субъектов, обусловлено 
не только региональной спецификой. Здесь про-
является непосредственный характер взаимоот-
ношений между управляющими субъектами и пе-
нитенциарным сообществом. Последнее высту-
пает в качестве субъекта регулирующего нефор-
мальную систему отношений в пенитенциарном 
социуме. Именно пенитенциарное сообщество 
необходимо рассматривать как один из центров 
силы в системе противостояния, между легаль-
ными субъектами управления и неформальными. 
От характера взаимоотношений между этими 
двумя субъектами, основывающих свои взаимо-
отношения как формально, так и неформально в 
целом может зависеть влияние глобализацион-
ного дискурса на управление пенитенциарной 
профилактикой.  

В завершении, полагаем необходимым отметить, 
что наблюдающиеся в системе социального 
управления пенитенциарной профилактикой про-
цесс тотальной унификации властных полномо-
чий, встречают негативную оценку со стороны 
управленческих субъектов «низового уровня». 
Основным аргументом такого несогласия явля-
ется представление об управленческой культуре, 
основанной на ценностно-рациональных тради-
циях (в отдельных случаях этно-национальных). 
Своеобразной компенсаторной реакцией на 
уровне общественного сознания может наблю-
даться определенного рода фрагментация раз-
личных вариантов моделей поведения. Все это 
позволяет говорить о том, что глобализационный 
дискурс оказывает серьезное влияние на форми-
рование современной системы управления пени-
тенциарной профилактикой Помимо этого, кризис 
идентичности детерминирует стремление к ее об-
ретению и легитимации, а также к эмпатическому 
разделению ее с другими, что с неизбежность по-
рождает генезис групп и общностей на основании 
идентичности целей и ценностей. 
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роблема интерпретации понятий «инвалид» 
и «инвалидность» достаточно сложна, по-

скольку не имеют однозначной трактовки. Данные 
категории широко используются в различных 
науках, поэтому возникают определенные труд-
ности в трактовке понятий. Для понимания инва-
лидности, причин инвалидности, как глобальной 
тенденции, необходимо понять суть явления ин-
валидности. Проблема инвалидов исследова-
лась на протяжении многих десятилетий, как в 
нашей стране, так и за рубежом, но современное 
общество требует новых подходов к пониманию 
сущности «инвалидности». 

В настоящее время нет устоявшегося определе-
ния для обозначения людей, имеющих дефекты 
развития. В одних случаях употребляется термин 
«инвалиды» или «лицо (ребенок) с ограничен-
ными возможностями»,в других – «человек (ребе-
нок) с нарушением в развитии», в-третьих – «не-
типичный» и т.п., но в правовом поле российского 
государства общепринятым является термин 
«инвалид» или «ребенок-инвалид», в рамках об-
разовательной доктрины – «дети с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Жигунова Г.В. пишет о том, что необходимо отка-
заться от терминов «инвалид» и «лицо с ограни-
ченными возможностями». Наиболее удачным 
видится такое обращение как «люди с инвалидно-
стью» и «люди, имеющие инвалидность». 

Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. в ра-
боте «Социальная работа с инвалидами» 

акцентируют внимание на том, что сегодня мно-
гие уже избегают использовать такие ярлык, как 
глухой, слепой и прочее, а употребляют такие по-
нятия, как «ограничение возможностей», «особые 
потребности», «нетипичность». 

Сегодня используют различные термины. Инва-
лидом в современном обществе, с точки зрения 
правил признания лица инвалидом, считается тот 
человек, который прошел в бюро медико-соци-
альной экспертизы комплексную оценку состоя-
ния здоровья, анализ клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-трудовых 
и психологических данных. 

Среди официально принятых и признанных опре-
делений инвалидности заслуживают внимание 
следующие. Так, современный советско-россий-
ский социолог, доктор философских наук                         
С.А. Кравченков социологическом энциклопеди-
ческом словарераскрывает категорию инвалид-
ностькак «недостаток, уменьшающий способ-
ность к функционированию, которая становится 
ниже общепризнанной нормы» [1, с. 136].  

Долгое время в обществе присутствовали черты 
сегрегации. Инвалиды превращались в уязвимых 
и незащищенных, неспособных о себе позабо-
титься, «опасных» для общества, а главное, не 
учитывалось мнение самого инвалида о себе и 
своих возможностях восстановления и возможно-
сти интеграции – стать полноценным членом об-
щества, характерны для определений инвалидно-
сти ВОЗ и ООН, делающие акцент на следующие 
составляющие, как недуг и недееспособность. 

П 
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Ряд международных документов сосредотачи-
вают внимание на определении инвалидности. 
Например, в Декларации о правах инвалидов 
(1975 г.) акцент делается на том или ином изъяне 
у человека и совершенно не имеет значение, ко-
гда оно появилось, т.е. врожденный или нет. 

В рамках политико-правового аспекта, например, 
в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» инвалидность рассматривается 
через нарушение здоровья, которые приводят к 
ограничению, и требуютсоциальной защиты. 
Также от степени ограничений взрослым устанав-
ливается группа инвалидности, а детям – катего-
рия «ребенок-инвалид», и указыватьсяперечень 
ограничений основных категорий жизнедеятель-
ности. 

В стандартных правилах обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (1993 г.) отмечено, 
что инвалидность включает в себя значительное 
число различных функциональных ограничений. 
Люди могут стать инвалидами вследствие физи-
ческих, умственных или сенсорных дефектов, со-
стояния здоровья или психических заболеваний. 
Такие дефекты, состояния или заболевания по 
своему характеру могут быть постоянными или 
временными. 

Так, в таком международном документе как «Все-
мирная программа действий в отношении инвали-
дов», различают такие категории как дефект, ин-
валидность, нетрудоспособность. Дефект – это 
утрата различных функций или отклонение. А ин-
валидность в понимании этого документа – это 
ограничение или отсутствие способности осу-
ществлять деятельность, в понимании нормаль-
ности для обычного человека. Под нетрудоспо-
собностью понимают ограничения человека, 
ввиду дефекта или инвалидности, которая пре-
пятствует или сдерживаетвозможности в выпол-
нении ролей. 

Медицина раскрывает понятие инвалидности с 
точки зрения наличия патологии или дефекта, то 
есть неполноценности, подчеркивается биологи-
ческая характеристика человека. В этом взгляде 
инвалидность рассматривается как патология ор-
ганизма, которая может привести к исключению 
из общественной жизни, вследствие того, что они 
беспомощные, требующие постоянного ухода. 

Для России новым этапом в развитии современ-
ной терминологии в области инвалидности, 
прежде всего, можно считать подписание в 2008 
г. Конвенции о правах инвалидов и необходимо-
стью использования «Международной классифи-
кации функционирования, ограничений жизнеде-
ятельности и социальной недостаточности» 
(МКФ), принятой Международной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) и предназначенной для 
использования в различных сферах. Конвенцию о 
правах инвалидов подписали 130 государств и                       
20 – ратифицировали, что поможет исключить 
нарушение прав инвалидов.Международная 
классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточно-
сти дает новое определение инвалидности, при-
знавая, что человек может испытывать 

ухудшения здоровья, но при этом перемещает ак-
цент с причины на воздействие. 

Следовательно, инвалидность – это стойкое 
нарушение здоровья, приводящая к сложностям 
во взаимодействии с окружающим простран-
ством, т.е. нарушения, возникшие с рождения или 
в течение жизни, имеющие стабильный характер, 
приводящие к ограничению в общении, контролю 
над собой, возможности учиться, передвигаться и 
т.п. 

Также категория «инвалид» используется в педа-
гогике, в том числе специальной педагогике. 
Назарова Н.М., в свою очередь,говорит о появле-
нии новых категорий, характеризующихтермин 
инвалид.Например, лицо/ребенок с ограничен-
ными возможностями, лицо/ребенок с патологией 
развития, с дефектом развития, с отклонениями в 
развитии. В условиях гуманизации образования 
стала использоваться еще одна категория как 
лица/дети с особыми образовательными потреб-
ностями. Данное многообразие позволяет оце-
нить значимость того или иного «недостатка» или 
«отклонения», исходя из общепринятых ожида-
ний. 

Значительное внимание теории и практики отво-
дится к изучению детской инвалидности. Наряду 
с категорий ребенок-инвалид часто используется 
категория ребенок с ограниченными возможно-
стями, но необходимо отметить, что это разные 
социальные группы. Например, Кулагина Е.В. 
концентрирует внимание на разграничении этих 
терминов. Инвалид имеет»нарушение здоровья 
состойким расстройством функций организма, 
обусловленноезаболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности…» [2, с. 15]. При этом 
главную роль здесь принадлежит медико-соци-
альной экспертизе, которая присвоит категорию 
«инвалид» или «ребенок-инвалид», а в свою оче-
редь инвалиды могут и не быть лицами с ОВЗ. А 
обучающиеся с ограниченными возможностями – 
это «лица, имеющие подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии» [2,                                                     
с. 14–15]. 

Таким образом,можем констатировать, что дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) – две взаимопересекающи-
еся группы. Инвалид – официальный статус, по-
лученный в бюро медико-социальной экспертизы, 
а дети с ОВЗ – статус, полученный в психолого-
медико-педагогических комиссии, необходимый 
для создания условий в получении образования. 

Жигунова Г.В. подчеркивает об ограничении жиз-
недеятельности людей с инвалидностью, вслед-
ствие того или иного нарушения, приводящие к 
трудностям во взаимодействии с внешней сре-
дой. Она в своих исследованиях акцент делает на 
детях-инвалидах и вводит в оборот термин «юве-
нальная инвалидность». Ювенальная инвалид-
ность – это «особое интегральное свойство лич-
ности в детском, юношеском и молодежном воз-
расте, обусловленное медицинскими, социаль-
ными, психологическими, экономическими и 
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нравственными факторами, приводящими к соци-
альной недостаточности» [3, с. 14]. 

Исследователь Ткаченко В.С. отмечает, что инва-
лидность – это «состояние человека, у которого 
вследствие заболевания, дефекта или послед-
ствий травм нарушены способности к осуществ-
лению жизнедеятельности, и по этой причине 
данный человек нуждается в социальной по-
мощи» [4, с. 318]. 

По утверждению Петросяна В.А. инвалидность 
собирательное понятие, зависящее от самого де-
фекта и степени выраженности ограничений жиз-
недеятельности. Существенным при анализеот-
водится исследованию факторов риска, влияю-
щие на формирование инвалидности, и качества 
жизни. 

Снежко Г.Е конструирует инвалидность через 
наличие «природных недостатков» и «устойчивых 
дисфункций». 

Масштабность феномена инвалидностисосредо-
точивает вниманиесоциологов, которые рассмат-
ривают проблемы инвалидов и инвалидности че-
рез социокультурную призму. Современная пара-
дигма социокультурного отношения к людям с ин-
валидностью имеет разностороннюю направлен-
ность с преобладанием гуманистической направ-
ленности, выраженной в социальной толерантно-
сти, нормализации жизни, социальной независи-
мости. 

По мнению Усовой Л.В., инвалидность необхо-
димо рассматривать через социокультурную 
призму, включая этническую принадлежность. 
Каждый этнос демонстрирует собственные наци-
ональные традиции кизображениюлюдей с инва-
лидностью. 

Ярская-Смирнова Е.Р., в свою очередь, рассмат-
ривает инвалидность сквозьсоциокультурнуюне-
типичность.Нетипичностьпонимается какнера-
венство, неприспособленность окружающей 
среды, дискриминирующее социальноеотноше-
ние к инвалидам, т.е. «инвалидность в большин-
стве случаев производится обществом… проти-
воречивыми нормами и ценностями» [5]. 

В заключение отметим, что феномен инвалидно-
сти достаточно сложен и многообразен. Теорети-
ческий анализ категорий «инвалид» и «инвалид-
ность» позволяет констатировать, что в совре-
менном обществе нет единой терминологиив от-
ношении этой категории лиц, но этот термин ре-
гулярно применяется в нормативно-правовых до-
кументах, при этом СМИ регулярно используют 
категорию «человек с ОВЗ». Конечно, обилие 
трактовок и подходов обогащает науку, но необ-
ходимо искоренить любую дискриминацию в от-
ношении данной категории лиц и привести поня-
тийный аппарат в соответствиис современными 
реалиями. 
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уществует отдельный кластер организаций, 
которые занимаются посредничеством 

между инвесторами и социальными предприни-
мателями. Это посредничество осуществляется 
экспертами высокого класса и бывает направ-
лено на удовлетворение потребностей обеих сто-
рон: инвесторы получают необходимую инфор-
мацию о вопросах, связанных с рисками вложе-
ния капитала, а также получаемой прибыли от ин-
вестиций; социальные предприниматели полу-
чают услуги консалтинга по своему бизнесу и, 
следовательно, шанс увеличить свой капитал за 
счет получения инвестиций. Разберем несколько 
примеров таких организаций: 

The Financing Agency for Social Entrepreneurship 
(FASE), Агенство финансирования социального 
предпринимательства – поддерживает выбран-
ные социальные предприятия в повышении при-
роста капитала. Они находят инвесторов и по-
жертвователей, начиная от частных инвесторов, 
фондов до социальных инвесторов и банков. Они 
концентрируются на комбинации разных видов 
инвесторов и разных инструментов финансирова-
ния. Это делается для того, чтобы развивать ин-
новационные подходы к финансированию, кото-
рые затем могут служить образцом для подража-
ния. Организация помогает социальным предпри-
нимателям, предлагающим интересные концеп-
ции, найти необходимое финансирование. Также 

оказывается консалтинговая поддержка данных 
предприятий. Таким образом, FASE вносит значи-
тельный вклад в развитие финансовой структуры 
для социальных инноваций [1]. 

BonVenture – целью этой организации является 
борьба с социальными и экологическими пробле-
мами, а также снижение уровня этих проблем пу-
тем повышения эффективности и прозрачности 
социального сектора, показывая пример социаль-
ного инвестирования, объединяющего в себе фи-
лантропию и экономическую эффективность [2]. 

1. Social Venture Fund «Ananda» – один из веду-
щих инвесторов венчурного капитала для соци-
альных предприятий в Европе. Они поддержи-
вают социальных предпринимателей в создании 
и профессиональном, динамичном развитии их 
компаний [3]. 

2. Social Impact Lab – организация предостав-
ляет экспертные консультационные услуги для 
социально-ориентированных стартапов. Начина-
ющим предпринимателям выделяются гранты, 
которые покрывают до 8 месяцев расходов на 
профессиональный консалтинг, коучинг, мастер-
классы и коворкинг. Также предлагаются специ-
альные спонсорские программы для работы с 
особыми целевыми группами (мигранты, моло-
дые безработные, люди с особенностями разви-
тия) [4]. 

С 
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Также большая работа в данном направлении 
осуществляется такими международными орга-
низациями, как Ashoka и Impact Hub. 

Выше перечисленные организации являются са-
мыми крупными игроками в сфере посредниче-
ской поддержки социального предприниматель-
ства в Германии. Можно предположить, что такие 
организации представлены в большем количе-
стве, но, возможно, видимость некоторых из них 
на данный момент находится на более низком 
уровне.  

В процессе роста инфраструктуры для развития 
социального предпринимательства появляются 
необычные формы поддержки, которые пред-
ставляют собой кооперацию сектора власти и 
бизнеса. Примером может служить Программа 
финансирования социальных предприятий, кото-
рая была реализована Федеральным Министер-
ством по делам семьи и ведущим немецким бан-
ком «KfW». Целью программы являлась под-
держка инновационного социального бизнеса, ко-
торые уже сделал первые шаги и стремится к рас-
ширению. Банк обеспечивал предприятия необ-
ходимым для данного расширения капиталом. 
Также в рамках этой программы банк налаживал 
сотрудничество с большими фондами и бизнес-
ангелами.  

Говоря о банковской инфраструктуре поддержки 
социального предпринимательства стоит упомя-
нуть Банк социальной экономики (Bank fur 
Sozialewirtschaft). Этот банк был создан крупней-
шими ассоциациями социального обеспечения 
Германии. Банк принадлежит этим ассоциациям и 
работает для их поддержки при необходимости 
финансового обслуживания. Он функционирует, 
как кооперативный банк, созданный некоммерче-
скими организациями. Некоторые клиенты (те са-
мые ассоциации) одновременно являются вла-
дельцами банка. Так как 5 крупнейших ассоциа-
ций в Германии имеют очень большую структуру, 
включающую в себя и дочерние социальные 
предприятия, то банк может оказывать значи-
тельную поддержку социальному бизнесу [5]. 

Говоря о государственных инструментах под-
держки, стоит заметить, что власть, помимо со-
здания комфортных правовых условий, прилагает 
усилия для директивной поддержки социального 
предпринимательства. Так, Министерство эконо-
мического развития Германии в 2017 году реали-
зует программу, направленную на поддержку 
представителей малого и среднего бизнеса, 

которые используют инновационный подход в 
своей работе. Программа поддерживает любые 
виды инноваций, в том числе и социальных. Об-
щий объем финансирования инновационных 
стартапов в 2017 году составляет 84 миллиона 
евро. 

Помимо национального уровня, существуют неко-
торые программы поддержки социального пред-
принимательства, реализуемые Еврокомиссией. 
Так как Германия входит в Евросоюз, социальные 
предприниматели внутри страны могут прини-
мать участие в таких программах. Примером мо-
жет служить программа «The Social Business 
Initiative» (Социальная бизнес-инициатива), кото-
рая была создана в 2011 году. Целью программы 
является составление краткосрочного плана дей-
ствий для поддержки развития социальных пред-
приятий, а также ключевых стейкхолдеров в об-
ласти социальных инноваций и социальной эко-
номики и изучение среднесрочной и долгосроч-
ной перспективы развития поддержки социаль-
ного предпринимательства. Программа содержит 
в себе 11 приоритетных мер, разбитых на 3 кла-
стера: 

1. Облегчение получения финансовой под-
держки социальными предприятиями; 

2. Увеличение видимости социального предпри-
нимательства; 

3. Создание комфортной правовой среды для со-
циальных предприятий [6]. 

Таким образом, изучив практические меры под-
держки социального предпринимательства в Фе-
деративной Республике Германии и Евросоюзе, 
можно выделить посреднические организации, 
которые содействуют успешному взаимодей-
ствию социальных предприятий и инвесторов. 
Методы содействия и поддержки могут отли-
чаться в зависимости от конкретной организации. 
Помимо этого, существуют программы, реализуе-
мые в сотрудничестве между бизнесом и вла-
стью, что говорит о заинтересованности этих сто-
рон в развитии сферы социального предпринима-
тельства. Существуют исключительные примеры, 
когда большими некоммерческими организаци-
ями создаются банки, которые в последующем 
поддерживают структуру этих организаций, вклю-
чающую в себя социальные предприятия. Можно 
также выделить ряд программ, которые реализу-
ются на уровне Евросоюза и осуществляют ком-
плексную работу для развития социального пред-
принимательства в странах участниках. 
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Аннотация. В период становления нового постинду-

стриального общества крайне актуальным стано-

вится изучение политической культуры государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих 

с социологических позиций, так как именно они яв-

ляются реализаторами политики государства, а со-

циология рассматривает политические взаимодей-

ствия между разными социальными общностями.  

В статье исследуется понятийный аппарат понятия 

«политическая культура». Приведен анализ его 

трактовок в гуманитарных науках и социологии. Да-

ется авторская трактовка данного понятия. Затем, 

данное понятие применено для разработки понятия 

«политическая культура государственных граждан-

ских и муниципальных служащих». Также, дается ав-

торская интерпретация этого понятия.  
 

Ключевые слова: политическая культура, политиче-

ская культура государственных гражданских и муни-

ципальных служащих, социология. 

 

   

Annotation. During the formation of the new post-in-

dustrial society, the study of the political culture of state 

civil servants and municipal employees from sociologi-

cal positions becomes extremely relevant, as they are 

the realizers of state policy, and sociology considers po-

litical interactions between different social communi-

ties. 

The article explores the conceptual apparatus of                          

the concept of «political culture». An analysis of his in-

terpretations in humanities and sociology is given.    

The author's interpretation of this concept is given. This 

concept was then applied to develop the concept of 

«political culture of state civil and municipal servants». 

An author's interpretation of this concept is also given. 
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настоящее время экономически стабильные 
страны занимаются строительством постин-

дустриального общества. Россия также пытается 
перейти к постиндустрии. Более совершенный 
тип общества предполагает требования другого 
уровня к государству и государственным граж-
данским, и муниципальным служащим. Послед-
ние являются реализаторами политики государ-
ства в обществе. То, насколько успешно они ста-
нут проводить государственную политику, зави-
сит развития прогресса в обществе. В этой связи 
целесообразно исследование данной социаль-
ной общности на научной основе, изучение ее 
различных аспектов, в том числе – ее политиче-
ской культуры, так как именно эта часть культуры 
регулирует взаимодействия данной социальной 
группы в обществе в сфере политики, где дости-
гаются консенсусы по поводу обладания властью 

между разными социальными общностями, а в ко-
нечном итоге – и ресурсами.  

Автор работы рассматривает политическую куль-
туру государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих с позиций социологии, так как 
именно в рамках данной науки изучаются взаимо-
действия между социальными общностями. Сего-
дня это крайне актуально в условиях социальной 
напряженности, обусловленного переходным пе-
риодом, в целях социальной стабилизации обще-
ства и дальнейшего его прогрессивного развития.  

В настоящее время целесообразно развивать по-
литическую культуру представителей властных 
структур на государственном уровне, так как 
именно они проводят политику государства в об-
ществе. Их политическая культура должна быть 

В 
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авангардом политической культуры современ-
ного общества.  

В этой связи необходимо не только проводить мо-
ниторинговые исследования, но подойти ком-
плексно, системно к развитию этой части куль-
туры у представителей власти. В настоящее 
время экономически стабильные страны занима-
ются строительством постиндустриального обще-
ства. Россия также пытается перейти к постинду-
стрии. Более совершенный тип общества предпо-
лагает требования другого уровня к государству и 
государственным гражданским, и муниципаль-
ным служащим. Последние являются реализато-
рами политики государства в обществе. То, 
насколько успешно они станут проводить госу-
дарственную политику, зависит развития про-
гресса в обществе. В этой связи, целесообразно 
исследование данной социальной общности на 
научной основе, изучение ее различных аспектов, 
в том числе – ее политической культуры, так как 
именно эта часть культуры регулирует взаимо-
действия данной социальной группы в обществе 
в сфере политики, где достигаются консенсусы по 
поводу обладания властью между разными соци-
альными общностями, а в конечном итоге – и ре-
сурсами.  

Автор работы рассматривает политическую куль-
туру государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих с позиций социологии, так как 
именно в рамках данной науки изучаются взаимо-
действия между социальными общностями. Сего-
дня это крайне актуально в условиях социальной 
напряженности, обусловленных переходным пе-
риодом, в целях социальной стабилизации обще-
ства и дальнейшего его прогрессивного развития.  

В настоящее время целесообразно развивать по-
литическую культуру представителей властных 
структур на государственном уровне, так как 
именно они проводят политику государства в об-
ществе. Их политическая культура должна быть 
авангардом политической культуры современ-
ного общества.  

В этой связи необходимо не только проводить мо-
ниторинговые исследования, но подойти ком-
плексно, системно к развитию этой части куль-
туры у представителей власти. Для этого целесо-
образно изучать, обобщать накопленное знание 
по этой проблеме, в том числе – понятийный ап-
парат.  

В статье рассматривается понятие политической 
культуры и понятие политической культуры госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих.  

Впервые понятие «политическая культура» в                       
18 веке употребил немецкий просветитель И. Гер-
дер в своей работе «Идеи к философии истории 
человечества» (1784–1791). Однако потом оно не 
употреблялось довольно продолжительное 
время.  

В целях более всестороннего изучения понятия 
«политическая культура», автор статьи рассмот-
рел его трактовки не только социологические, но 

и из других наук. Так, в словарной литературе по 
менеджменту политическая культура рассматри-
вается как «выработанные в ходе истории: 

а) регулирование отношений в обществе по по-
воду власти, политических институтов и процес-
сов; 

б) осуществление перевода внешнего контроля 
политического поведения людей во внутренний в 
результате усвоения традиций, норм, ценностей, 
идеалов;  

в) обеспечение действий социума, общностей, 
индивидов, их выбор в альтернативной ситуации 
перед лицом будущего и его вызовов» [1, c. 31].  

Или в том же словаре, только в Т.II дается еще 
одно определение политической культуры: «По-
литическая культура – это совокупность образцов 
политического поведения и деятельности, обес-
печивающих передачу от поколения к поколению 
накопленного опыта, способствующего устойчи-
вости политических отношений» [1, c. 316–317]. 

В Современном словаре по общественным 
наукам под редакцией О.Г. Данильяна, политиче-
ская культура рассматривается как «уровень и ха-
рактер политических взглядов, знаний и убежде-
ний граждан, умение применить их в процессе об-
щественно-политической деятельности, а также, 
содержание и качество социальных ценностей, 
традиций и норм, регулирующих политические от-
ношения» [2, c. 330].  

В Толковом словаре обществоведческих терми-
нов предложены трактовки политический куль-
туры разных субъектов: политическая культура 
личности, политическая культура общества, по-
литическая культура политического деятеля. По-
литическая культура личности – это «уровень, ха-
рактер и содержание политических знаний и 
навыков граждан, влияние их на политическое по-
ведение и участие в общественно-политической 
жизни» [3, c. 315]. Политическая культура обще-
ства понимается как «уровень развития в данном 
обществе политических отношений, системы де-
мократии и политического просвещения» [3,                       
c. 315]. Политическая культура политического де-
ятеля понимается как «профессионализм, ши-
рота и гибкость мышления, дальновидность и ре-
ализм, высокая нравственность и личная сме-
лость, ораторское искусство и умение общаться с 
людьми разных возрастов и поколений, всесто-
ронняя образованность и информированность» 
[3, c. 315]. В каждом их этих определений проак-
центирована одна из сторон политической куль-
туры, в зависимости от того какого субъекта эта 
политическая культура, хотя все стороны, кото-
рые более всего выделены из всех этих понятиях, 
все они входят в характеристики политической 
культуры. 

Наиболее глубокое осмысление термин «полити-
ческая культура» получил в политологии в рабо-
тах Г. Алмонда. Также, разработкой понятия за-
нимались С. Верба, М. Дюверже, М. Корзье и др. 
российские политологи стали активно заниматься 
этим термином с 70-х гг . прошлого века [4, c. 121]. 
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В отечественной политологии политическая куль-
тура рассматривается как исторический опыт, па-
мять социальных общностей и отдельных людей 
в сфере политики, их ориентации, навыки, влияю-
щие на их политическое поведение» [5, c. 264]. 
Или политической культурой может быть: 

– часть общей культуры, формирующаяся и про-
являющаяся в процессе политической жизни; 

– исторический и социально обусловленный про-
дукт политической жизнедеятельности людей, их 
политическое творчества;  

– система исторически сложившихся политиче-
ских традиций, ценностей, идей и установок прак-
тического политического поведения, обеспечива-
ющая воспроизводство политической жизни об-
щества на основе преемственности» [6, c. 174].  

Или еще: политическая культура – это совокуп-
ность ценностей, установок, убеждений, ориента-
ций и выражающих их символов, которые явля-
ются общепринятыми и служат упорядочению по-
литического опыта и регулирования политиче-
ского поведения членов общества» [7, c. 144].  

В словарях по различным гуманитарным дисци-
плинам также представлены определения поли-
тики. Например, в Словаре по коммуникологии 
политическая культура понимается как «органи-
зационная и регулятивно-контрольная сфера об-
щества, играющая наряду с экономической, идео-
логической, правовой, культурной, религиозной 
основную роль в функционировании общества» 
[8, c. 466]. 

 В Большом толковом словаре по культурологи 
представлены следующие трактовки политиче-
ской культуры. Политическая культура – это: 

1. «Знания о политике»; 

2. «Оценка политических явлений, оценочные 
мнения о том, как должна осуществляться 
власть»; 

3. «Эмоциональная сторона политических пози-
ций»; 

4. «Признанные в данном обществе образцы и 
нормы политического поведения» [9, c. 322]. 

В социологических словарях политическую куль-
туру рассматривают сточки зрения социологиче-
ского подхода, а именно, с позиции изучения вза-
имодействия индивидов. Так, в Социологическом 
словаре Н. Аберкомби, С. Хилл и Б.С. Тернер по 
поводу политической культуры отмечают следую-
щее: «Это понятие указывает на существование 
определяющих особенности политической си-
стемы установок, убеждений и правил, складыва-
ющихся как в процессе развития системы в це-
лом, так и на основе опыта составляющих ее эле-
ментов – отдельных индивидов» [10, c. 233]. В 
словаре по социологии Т. Лоусона и Дж. Гэррода 
авторы понимают политическую культуру как 
«идеи и представления, составляющие основу 
политической системы общества и наполняющие 
ее конкретным содержанием» [11, c. 327]. Или 

еще, пример определения политической куль-
туры из иностранного толкового словаря. Полити-
ческая культура – это «нормы, убеждения и цен-
ности в политической системе» [12, c. 39]. Если 
проанализировать вышеприведенные определе-
ния политической культуры, то политическая 
культура везде рассматривается через, так назы-
ваемый, ценностный подход, т.е., политическая 
культура – это, в первую очередь, совокупность 
ценностей, норм, представлений и т.п.  

В словаре виталистической социологии под ре-
дакцией С.И. Григорьева, политическая культура 
рассматривается как «понятие определенного со-
циального знания, характеризующее наличие 
определенных особенностей политической орга-
низации, политических действий, системы поли-
тических установок, убеждений и чувств, сопро-
вождающих взаимодействия людей в сфере по-
литической жизни, их взаимозависимости по по-
воду власти» [13, c. 132].  

Таким образом, можно выделить следующие ха-
рактеристики политической культуры: 

– часть общей культуры; 

– ценности, нормы, поведение людей в сфере по-
литики; 

– совокупность образцов политического поведе-
ния; 

– передача накопленного опыта по поводу поли-
тических отношений; 

– уровень, характер политических убеждений, 
взглядов граждан, навыки в общественно-полити-
ческой деятельности; 

– уровень развития политических отношений; 

– знания о политике;  

– оценка политических явлений. 

Политическая культура представляет собой часть 
общей культуры, характеризующая уровень поли-
тических отношений в обществе, состоящая из 
системы групп элементов культуры (политиче-
ских ценностей, знаний, норм, оценок, языка, де-
ятельности), регулирующих взаимодействие ак-
торов (наций, социальных групп, социальных 
классов и др.) в процессе завоевания, удержания 
и использования ими государственной власти для 
достижения своих целей. 

Государственные гражданские и муниципальные 
служащие – это социальная группа, которую 
можно рассматривать как отдельного актора.  

Тогда политическая культура государственных 
гражданских и муниципальных служащих – это 
часть общей культуры, характеризующая уровень 
политических отношений в обществе, состоящая 
из системы групп элементов культуры (политиче-
ских ценностей, знаний, норм, оценок, языка, де-
ятельности), регулирующих взаимодействие гос-
ударственных гражданских и муниципальных слу-
жащих с другими акторами (социальными 
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группами, институтами и т.д.) в процессе завоева-
ния, удержания, использования ими государ-
ственной власти для достижения своих целей. 

Итак, в статье были рассмотрены разные стороны 
понятия «политическая культура». Предложены: 

еще одна трактовка данного термина с учетом ра-
нее разработанных интерпретаций, а также его 
трактовка применительно не ко всему обществу, 
а отдельной социальной группе – государствен-
ные гражданские и муниципальные служащие.  
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Аннотация. В статье рассматривается один из аспек-

тов веберовской социологии, методологический ин-

струмент, так называемый, идеальный тип. Инстру-

мент, в частности, призванный помочь пониманию 

права с точки зрения социологии М. Вебера. Идеаль-

ный тип – это конструкция которая позволяет пред-

ставить то или иное явление в отстранении от иных 

факторов, так или иначе оказывающих на него влия-

ние. Идеальный тип – это мысленный образ, не яв-

ляющийся не исторической, ни тем более подлин-

ной реальностью, но этот образ позволяет увидеть 

наиболее уязвимые аспекты действительности. 
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genuine reality, but this image allows you to see 
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оворя о социологии в общем или об отдель-
ных её направлениях (социологии права, ре-

лигии, экономики, политики) нельзя не вспомнить 
выдающегося представителя данной науки – 
Макса Вебера. Наверняка, во всех учебниках по 
социологии можно встретить упоминание о М. Ве-
бере как о человеке, оказавшем огромное влия-
ние на развитие социологической науки. Кроме 
этого, его справедливо считают одним из осново-
положников социологии права.  

Следует сказать, что первоначально интересы                           
М. Вебера были прикованы к юриспруденции, ко-
торую он изучал в Гейдельбергском универси-
тете. В студенческие годы он активно интересо-
вался политэкономией и экономической исто-
рией. Отметим, что и юриспруденцию М. Вебер 
изучал с точки зрения исторического анализа. По 
всей видимости, преобладание исторического ин-
тереса в учениях М. Вебера и послужило основа-
нием для формирования его собственных социо-
логических взглядов, в том числе, и на право. Так, 
например, Толкотт Парсонс – один из крупнейших 
американских социологов – считал, «что центр 
всей веберовской социологии лежит не в социо-
логии религии или других аспектах его теории, а 
в социологии права»[1, с. 83].  

Сказать однозначно, что есть центр всей вебе-
ровской социологии, весьма непросто. Отвечая 

на данный вопрос, можно привести слова                         
Г.В. Осипова, который говорит о М. Вебере сле-
дующее: «Он принадлежит к числу тех универ-
сально образованных умов, которых становится 
все меньше по мере роста специализации в обла-
сти общественных наук; он одинаково хорошо 
ориентировался в области политэкономии, права, 
социологии и философии, выступал как историк 
хозяйства, политических институтов и политиче-
ских теорий, религии и науки, наконец, как логик 
методолог, разработавший принципы познания 
социальных наук» [2, с. 183]. Исходя из этого, 
можно сказать, что едва ли не каждый автор мо-
жет взять из трудов М. Вебера именно те мо-
менты, которые укладываются в его собственную 
концепцию. 

«Широта интересов Вебера и склонность его ин-
теллекта к образованию точных и строгих понятий 
представляют большие возможности для исполь-
зования его наследия в различных областях со-
циального знания» [5]. 

Е.И. Кравченко также высказывалась по поводу 
многообразности знаний М. Вебера. Так в одной 
из своих работ она попыталась создать образ                                
М. Вебера, рассказать о творчестве, отмечая, что 
ему присущи внутренние, глубоко личностные мо-
тивы, попыталась поведать о его взглядах на 
жизнь и научный труд: «Макса Вебера 

Г 
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справедливо относят к числу ученых энциклопе-
дистов, столь редко встречающихся в наши дни. 
Ряд биографов Вебера полагает, что по объему 
знаний его можно поставить в один ряд с мысли-
телями эпохи Возрождения. Он довольно сво-
бодно владел 7–8 языками, включая русский. По 
словам американского исследователя творчества 
Вебера Бендикса, немецкий мыслитель принад-
лежал к тому поколению ученых, которые сфор-
мировали образ мира ХХ века» [3].  

Приведенный короткий биографический очерк о 
М. Вебере, позволит нам лучше понять его жела-
ние и стремление разобраться в человеческой 
сущности. Уверенно можно сказать, что это 
стремление объясняется не только научной пыт-
ливостью и профессиональным усердием, но и 
особенностями характера ученого. История нам 
демонстрирует, что истинные взгляды многих 
мыслителей неразрывно связаны с их жизненной 
позицией, мировоззрением. Отношение к пред-
мету исследования, в немалой степени, зависит 
от эмоционального содержания, определенных 
нравов и опыта исследователя.  

Прежде чем детально изучать социологию М. Ве-
бера, в том числе, её правовые аспекты, необхо-
димо усвоить базис всей его научной концепции, 
то, на основе чего строятся все его выводы отно-
сительно вопросов политики, права, экономики, 
истории и многого другого. Этой самой основой, в 
теории, принято считать «идеальный тип» М. Ве-
бера, который является центральной фигурой его 
методологических принципов. Идеальный тип 
есть теоретическая конструкция, не существую-
щая в действительности.  

Идеальный тип М. Вебера появляется в след-
ствии его дискуссии с Г. Риккертом. М. Вебер, как 
и Г. Риккерт, в своей теории разграничивает два 
акта – отнесение к ценности и оценку и говорит, 
что первый превращает наше индивидуальное 
впечатление в объективное и общезначимое суж-
дение, а второй не выходит за рамки субъектив-
ности. В этой связи, М. Вебер говорит о том, что 
наука о культуре, обществе и истории должна 
быть свободна от оценочных суждений, как и 
естественные науки.  

Однако М. Вебер, в отличие от Г. Риккерта, рас-
сматривающего ценности как нечто надысториче-
ское, склонен трактовать ценность как установку 
той или иной исторической эпохи, свойственное 
эпохе направление интереса.  

Поскольку, согласно М. Веберу, ценности пред-
ставляются лишь установками своего времени, 
постольку и у каждого времени есть свои абсо-
люты. Отсюда следует, что абсолюты становятся 
историческими, а значит относительными.  

Веберовский идеальный тип – это «интерес 
эпохи», выраженный в теоретической конструк-
ции. Ввиду этого, определяя идеальный тип как 
вымышленную теоретическую конструкцию, М. 
Вебер называет его «утопией». Он полагал, чем 
однозначнее выражен идеальный тип, чем 
больше он чужд действительности, тем лучше он 
выполняет своё назначение.  

Слово «идеальный» в веберовской теории не 
должно вводить нас в заблуждение. По этому по-
воду Е.И. Кравченко отмечала: «В данном кон-
кретном случае оно не означает идеализацию, со-
вершенный образец или высшую цель, то состоя-
ние, к которому мы стремимся. Идеальное – это 
всего лишь не существующее» [3]. 

М. Вебер пытался создать идеальный тип, кото-
рый наиболее близок к идеальной модели, ис-
пользуемой естествознанием и допускал, что су-
ществование идеального типа в действительно-
сти настолько маловероятно, как и возможность 
возникновения в действительности физической 
реакции, вычисленной в условиях абсолютно пу-
стого пространства. Отсюда следует, что идеаль-
ный тип является лишь продуктом нашей фанта-
зии и создан исключительно мыслительным обра-
зованием.  

Возникает логичный вопрос, для чего всё-таки ну-
жен идеальный тип? Идеальный тип – это мето-
дологический инструмент познания социологиче-
ской действительности. Подобно естествоиспы-
тателю, создающему идеальную модель для по-
знания природы, идеальный тип создается для 
познания реальности. Как уже говорилось, иде-
альный тип можно считать «утопией», именно по-
этому М. Вебер не рассматривает его как цель, к 
которой необходимо стремиться, а называет его 
средством, необходимых для постижения реаль-
ных целей и также считает его инструментом поз-
воляющем сравнивать желаемое и реальное.  

Называя идеальный тип «утопией», М. Вебер со-
здает определенные вопросы по поводу того, как, 
всё-таки, конструируется идеальный тип. Сам он 
называет его утопической конструкцией, создан-
ной при мыслительном усилении, путём выделе-
ния определенных элементов действительности. 
Получается, с одной стороны, М. Вебер говорит о 
том, что идеальный тип – это лишь фантазия, а с 
другой, выясняется, что он существует в действи-
тельности.  

Для разрешения данного противоречия М. Вебер 
разделяет идеальный тип на исторический и со-
циологический. 

Задача истории, по М. Веберу, состоит в установ-
лении каузальных связей между историческими 
процессами, и идеальный тип служит здесь сред-
ством раскрытия связи исторических явлений. 
Именно идеальный тип позволяет выделить 
определенные генетические особенности тех или 
иных исторических процессов, благодаря чему, 
удается установить связь между ними невзирая 
на временную эпоху. Однако исторический иде-
альный тип локализован во времени и в простран-
стве.  

Задача социологии – устанавливать связь между 
событиями безотносительно к пространству и 
времени этих событий. Социологический идеаль-
ный тип в этом плане кардинально отличается от 
исторического.  

Социологический идеальный тип конструируется 
как утопическая модель, на основе определенных 
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элементов действительности, но, в ту же оче-
редь, как модель очень далекая от действитель-
ности. Имеется ввиду конструирование такого че-
ловеческого действия, которое проходит в иде-
альных условиях. Предполагается, что, если дей-
ствие проходит в идеальных условиях, то в любой 
стране, в любую эпоху оно будет проходить оди-
наково.  

Идеальный тип не является гипотезой – научным 
предположением, выдвинутым для объяснения 
какого-либо явления. Гипотеза может быть под-
вержена проверке и стать либо теорией, либо 
быть опровергнутой. Идеальный тип не может 
быть опровергнут, по определению. Он не тре-
бует проверки. Действительность с ним лишь 
сравнивается для того, чтобы понять, на сколько 
она отличается от созданной идеальной кон-
струкции.  

Примером идеального тапа, не существующего в 
действительности, можно считать идеальное гос-
ударство, сконструированное Платоном. В своих 
мыслях о разделении труда в государстве, о вы-
делении разных сословий, об идеальной форме 
правления Платон создает государство, идеалом 
которого является идея справедливости. В трак-
тате «Государство» наибольшую важность имеет 
не сама форма государства, построенная мысли-
телем во всех деталях, которая по своей сути 

утопична, а именно идейность идеального госу-
дарства, которая, как отмечает сам Платон, воз-
можно никогда и не будет существовать. 

Идеальное государство выступает в качестве 
главного инструмента сравнительного изучения 
устройства античного полиса. Реальные государ-
ства сравниваются с эталоном, определяется 
степень их отклонения от идеала. 

Как отмечает Т.Н. Митрохина: «Идеальный тип                                      
М. Вебера – это мысленный образ, не являю-
щийся не исторической, ни, тем более, подлинной 
реальностью… Это – чисто идеальное погранич-
ное понятие, с которым действительность сопо-
ставляется, сравнивается для того, чтобы отчет-
ливыми стали определенные значимые компо-
ненты её эмпирического содержания» [4].  

Идеальный тип в социологии М. Вебера, несо-
мненно, занимает ведущее место, так как именно 
на основе этой научной концепции строится его 
дальнейший анализ социологии права, экономики 
и т.д. Следуя своим методологическим принци-
пам, М. Вебер выводит понятие «целерациональ-
ное действие», которое он рассматривает как 
идеальный тип. С помощью понятия «целерацио-
нальность», которое М. Вебер называет методо-
логической установкой социолога, он формирует 
социологию права.  
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Аннотация. Разработаны элементы целостного геот-

рионного синергизма (ЦГС), который, возможно, 

станет главным механизмом будущего развития 

России и человечества. Реализация принципа ЦГС 

позволит людям перейти на следующий виток сво-

его развития и изменить направление результирую-

щего вектора развития человечества в сторону все-

общего блага. Разработаны: цель, назначение, со-

став, происхождение, перспективы, области приме-

нения, а также закономерности и управленческие 

механизмы реализации указанного принципа. 
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Annotation. Elements of a holistic geotrionic synergism 

(abbreviated HGS) have been developed (or rather only 

outlined), which may become the main principle or 

mechanism for the future development of Russia and 

humanity. The implementation of the HGS principle will 

allow them to move to the next stage of their develop-

ment and change the direction of the resulting vector of 

human development towards the common good. Devel-

oped: purpose, composition, origin, prospects, areas 

and boundaries of application, as well as regularities 

and management mechanisms for the implementation 

of this principle. 
 

Keywords: objective regularities, geotrionic manage-

ment mechanisms, re-sources, opportunities, synergy, 

mechanisms of human development. 

 

                                                                       

 
ведение. Данная публикация является в не-
котором смысле квинтэссенцией особенно-

стей и смыслов более чем десятка научных ра-
бот, посвященных целостному геотрионному под-
ходу к решению задач управления социальными, 
экономическими и природно-экологическими си-
стемами, а также главному принципу ЦГС. Нача-
лом этих работ послужили труды выдающегося 
российского учёного Н.Д. Матрусова, давшего 
определение фундаментальной категории, 
названной геотрионом [1]. Обоснование этих 

особенностей и достоинств изложены, например, 
в работах [1,2–4,6], однако смыкаясь в одном 
принципе – механизме общественного развития 
человечества и, составляя сердцевину геотрион-
ного синергетического подхода, они обретают 
особые смыслы, особое, можно сказать, опреде-
ляющее для человечества значение. В частности, 
или человечество сможет принять, освоить и ре-
ализовать указанный принцип развития, или, не 
востребовав его, Россия и человечество могут 
прекратить свое историческое существование, 

В 
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ввергнув земную цивилизацию в доисторическое 
состояние. 

Суть принципа ЦГС заключается в том, что орга-
низуя режим со – содействия, как внутри, так и 
между социальными, экономическими и природно 
экологическими системами, удается посредством 
создания каскада синергий наращивать в них 
объем ресурсов (возможностей) и перераспреде-
лять их между ними на справедливой основе, воз-
награждая каждого участника синергетического 
эффекта в той мере, в какой он способствовал 
приросту ресурсов. Такая особенность и способ-
ность принципа ЦГС наделяет его следующими 
достоинствами. Своей понятностью, поскольку 
решение любой проблемы в режиме со – содей-
ствия скорее всего обречено на успех. Своей все-
охватностью, поскольку решение любой про-
блемы требует необходимых и достаточных ре-
сурсов. Своей востребованностью, поскольку 
даже оптимальный способ решения любой про-
блемы не будет применен и реализован, если он 
не был принят людьми. Своей реализуемостью и 
своей воспроизводимостью, даже в условиях не-
линейного развития земного мира. Своей гармо-
ничностью, поскольку он обеспечивает гармонич-
ное взаимодействие, как внутри человеческого 
общества, так и между человеком и природой. 
Своей действенностью, поскольку он обеспечи-
вает максимальное разнообразие управлений, 
какое только возможно, используя для этого сле-
дующие нижеперечисленные ресурсы: матери-
альные, энергетические, информационные ре-
сурсы: населения, хозяйства и территории (при-
роды), 

1. Цель работы. Она заключается в том, чтобы 
выделить и определить основные смыслы работ 
[1,2–4,6], посвященных принципу ЦГС, которые 
делают его, возможно, главным инструмен-
томдля успешногорешения базовых проблем те-
кущего и будущего развития России и человече-
ства. Обеспечивая имрешение проблем: понима-
ния, моделирования (прогнозирования) текущей 
ситуации, а также изменения ее в лучшую для лю-
дей сторону, обеспечивая востребованность и 
воспроизводимость намеченного управления на 
регулярной основе. 

2. Постановка задачи. Ставится задача обос-
новать, что смыслы работ, посвященныхгеотри-
онному целостному подходу, позволившие сфор-
мулировать принцип ЦГС, дают ему шансстать 
главным инструментом, как бы решателем базо-
вых проблем будущего развития России и чело-
вечества. Шанс создать на земле гармоничное 
общество, начать строить на Земле ноосферу – 
истинную сферу разума и тем самым развернуть 
результирующий вектор развития человечества в 
сторону всеобщего блага, а в конечном плане из-
менить (воспитать) самого человека, как разум-
ного творца окружающей его действительности. 
Ставится задача обосновать, что является исто-
ком проблем развития человечества и земного 
мира. Ставится задача получить ответы на три 
фундаментальных вопроса: в каком направлении 
России и миру необходимо развиваться, чтобы на 
основе принципа ЦГС избежать своей гибели и 
обеспечить на Земле всеобщее благо; кто 

способен воплотить это в жизни,как, посредством 
чего этого можно достигнуть. 

3. Смысл и истоки проблем развития геот-
риона человечества и земного мира. В осно-
вополагающей работе [1], посвященной геотрион-
ному целостному синергетическому подходу, две 
категории: человечество и земной мир включены 
в одно понятие – геотрион. Геотрионявляет-
сятрехсоставным объектом земного мира и одно-
временно субъектом мировой истории, который 
развивается на основе выбора своей свободной 
воли. Дух геотриона – население, душа – хозяй-
ство, а тело – природа. На этом основании в ра-
ботах [1,2–4,6], посвященных геотрионному си-
нергетическому подходу,было показано, что исто-
ком проблем геотриона является ошибочный вы-
бор геотриона, направляющего свое развитие в 
сторону возрастания розни мира сего. Ачтобыис-
ключить такой ошибочный выбор, можно и нужно 
целенаправленно воздействовать на мотивацию 
людей. Принцип ЦГС, составляющий сердцевину 
указанных работ [1,2–4,6], позволяет людям по-
нять, что наибольший успех в развитие геотрио-
нав положительном для людей направлении до-
стигается с помощью организации режима со – 
содействия между тремя частямигеотриона: со-
циальной, экономической и природно экологиче-
ской системах геотриона, а также внутри них. 

4. Аналитический взгляд на два политиче-
ских строя: социализм и капитализм. Глав-
ная проблема, которая возникла в земном мире – 
это неправильный выбор развития человечества 
в сторону возрастания розни мира сего. При нали-
чии в мире разрушительных технологий глобаль-
ного действия это грозит человечеству гибелью. 
В мире были испытаны на практике два пути раз-
вития: социалистический и капиталистический 
пути развития. Оба этих путей не привели к удо-
влетворительным результатам. Социализм, реа-
лизованный в бывшем СССР, из-за «уравни-
ловки» проиграл соревнование либеральному ка-
питализму, реализованному в развитых странах 
Запада. Но и ныне действующая базовая модель 
либерального капитализма, как признают даже ее 
сторонниками, такжеисчерпала резервы для сво-
его дальнейшего развития. Бурное развитие ка-
питализма до сих пор обеспечивалось тем, что 
коммерческие банки, выдав денежный кредит под 
завышенный грабительский процент, побуждали 
производителя постоянно расширять свое произ-
водство товаров и услуг. То есть производить их 
на большую сумму, чем он получил. С тем, чтобы, 
реализовав их на рынке, не только получить при-
быль, но и погасить полученный кредит. До сих 
пор это всех устраивало. Но ныне свободных 
рынков сбыта уженет. Производить же и прода-
вать товары даже при нулевой банковской ставке 
себе в убыток капиталист не будет. По мнению 
ряда экономистов, например, Катасонова, Хазина 
социализм и капитализм реализовывали, по су-
ществу, одну и ту же капиталистическую модель 
развития, основанную на получение прибыли, не 
считаясь с интересами и возможностями при-
роды. Они различались между собой только схе-
мой перераспределения ресурсов.Допустив в ка-
честве главного критерия эффективности работы 
предприятий прибыль, советская «номенклатура» 
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подчинила народное хозяйство закону макси-
мальной прибыли со всеми вытекающими из 
этого последствиями и узаконила капитализацию 
наемной рабочей силы на предприятиях. Факти-
чески, советская экономика ускоренным темпом 
переходила на капиталистические «рельсы» [7]. 
Оба политических строя порождали рознь мира 
сего между людьми, а также между человеком и 
природой. Человечеству нужно срочно найти 
принципиально новый, более гармоничный путь 
развития, обладающей достоинствами социа-
лизма и капитализма, но без их недостатков. В ка-
честве творческого поиска решения обозначен-
ной проблемы в работе [2] такой путь развития 
был разработан и получил название синергизм. 
Обоснуем будущий путь развития России и мира, 
спасительный для них. 

5. Смысл, желательного будущего пути 
развития мира, под названием единение или 
синергизм. Развитие, то есть расширенное и по-
стоянно растущее качество производства това-
ров и услуг, обеспечивается в геотрионепосред-
ством каскада синергий. Синергия, кооперация, 
то есть объединение потенциалов двух структур 
в режиме кооперации, обнаруживаетих скрытые 
потенциалы. В результате этого потенциал объ-
единенной системы получается больше чем 
сумма их прежних потенциалов. Гармоничность 
же развития геотрионаобеспечивается посред-
ством перераспределения между социальными, 
экономическими и природно экологическими си-
стемами наращенных в нем ресурсов на основе 
принципа ЦГС и осуществляется на сбалансиро-
ванной основе. То есть затраченные ресурсы при-
роды в обязательном порядке при синергизме 
либо восполняются, либо замещаются более 
важными ресурсами. Тем самым гармонизиру-
ются отношения между людьми, а также челове-
ком и природой. А справедливость на основе 
принципа ЦГС при синергизме обеспечивается 
тем, что каждый участник синергетического эф-
фекта при синергизме вознаграждается в той 
мере, в какой он способствовал приросту ресур-
сов. Тем самым гармонизируются отношения 
между слоями населения Земли. По мнению раз-
работчиков,геотрионного синергетического под-
хода и принципа ЦГС, такое политическое устрой-
ство будет приемлемым и желательным для по-
давляющего большинства людей планеты Земля, 
причем придерживающихся различных, в том 
числе противоположных политических взглядов, 
поскольку этот строй нацелен на достижения все-
общего блага для людей. Реализация синергизма 
на Земле потребует от людей изменитьсвои 
взгляды на многие экономические категории, 
например, взгляд на такие категории, как: ВВП, 
прибыль, рентабельность, которые ныне явля-
ются главными двигателями развития экономики. 
При синергизме больший приоритет должны по-
лучить такие категории, как: высокий уровень ка-
чества жизни, уровень социального согласия, 
уровни экологической, региональной или нацио-
нальной безопасности людей. Если категории: 
ВВП, прибыль, рентабельность обеспечивают 
только доминирование хозяйства одних стран 
над другими, то категории: качество жизни, соци-
альное согласие и различного рода виды без-
опасности способствуют всеобщему благу. 

Главный же смысл категории синергизм как, воз-
можно, будущего пути развития России и мира за-
ключается в нижеследующих посылах. Этот путь, 
вероятнее всего, будет приемлем и привлекате-
лен для подавляющего числа людей на планете 
Земля, но его реализация потребует смены наци-
ональных элит, которые чаще всего руководству-
ются эгоистическими интересами узких кланов 
людей, а от самих людей он потребует,на первый 
взгляд, весьма трудных каждодневных усилий. 
Эти усилия, неподъемны для людей в рамках те-
лесного эгоизма, но они весьма просты и даже ра-
достны в рамках духовного альтруизма, что под-
тверждается делами многих подвижников, науки, 
учительского, врачебного, воинского сообщества, 
в подвигах всего народа в годину суровых испы-
таний, таких как отечественные войны. В работах 
[1,2–4,6] сделана попытка ответить на вопросы и 
обосновать: кто, как и при каких условиях спосо-
бен осуществить поворот развития человечества 
в сторону всеобщего блага. И начнем такое обос-
нование с вопроса, кто же способен это осуще-
ствить в нашей действительности. 

6. Смысл будущей неформальной нацио-
нальной суперэлиты России и мира. В работе 
[3] была теоретически выявлена принципиально 
новая общность людей, названная суперэлитой 
нации, которая будет способна обеспечивать ин-
тересы, ценности и, вообще, множество потреб-
ностей людей для всех социально значимых 
слоев и профессий общества на справедливойос-
нове. В этой работе были разработаны меха-
низмы – технологии соборности, которые позво-
ляют создать в России такую суперэлиту в лице 
будущего Общероссийского Творческого Движе-
ния (ОТД), состоящего из представителей всех 
социально значимых слоев российского обще-
ства и обеспечивающего соблюдение их интере-
сов и ценностей на основе механизмов – техно-
логий соборности, наиболее свойственных рос-
сийскому народу. 

Главный смысл технологии выявления и органи-
зации работы будущей суперэлиты России и мира 
заключается в том, что она будет сформирована 
на основе использования социологических опро-
сов населения, а также двойного использования 
объективной закономерности 80/20, названной 
закономерность Парето. Закономерности 80/20 
отражает тот факт, что, в каждом народе только 
20 % населения народа может являться элитой, а 
80 % населения элитой не является. Однако эта 
часть народа является только квазиэлитой,то 
есть (якобы или только кажущейся) элитой, по-
скольку она отражает интересы чаще всего узкого 
слоя людей. Повторно используя закономерность 
80/20, проводя социологические опросы среди 
членов квазиэлиты, то есть среди 20 % населе-
ния, можно выявить ту часть (лучшую из лучших) 
народа, приблизительно 4 % населения, которая 
согласится и будет способна обеспечивать инте-
ресы всех слоев и профессий народа. Будучи од-
нократно созданной, эта суперэлита уже никому 
не даст себя уничтожить по причине, что она об-
ладает механизмом самоочищения от людей, по-
терявших статус истинной элиты. Потому, что в 
ее составе вероятнее – всего некоторые члены 
ныне правящей в стране элиты, и при этом 
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любящие Россию. Потому, что правящая элита-
современных демократических государств со-
гласно своей конституции,не может игнорировать 
согласованное мнение представителей всех со-
циально значимых слоев и профессий общества. 
Причем это мнение будет поступать в мягкой 
форме. В рекомендательном порядке. Вряд ли 
правящая элита способна предложить обществу 
другую столь же обоснованную альтернативу. 
Обоснуем, как, то есть посредством чего можно 
реализовать принцип ЦГС и тем самым реализо-
вать на Земле ноосферу – истинную сферу ра-
зума, а уже на этой основе развернуть результи-
рующей вектор развития человечества в сторону 
всеобщего блага. Ответ на этот обширный, мно-
гоаспектный вопрос потребует множественного 
многоаспектного ответа. В данной работе кратко 
ответим только на несколько, по нашему мнению, 
главных вопроса. Начнем с вопроса: как управ-
лять человечеством и земным миром в целом. 

7. Смысл объективных закономерностей и 
базовых механизмов естественного разви-
тия геотриона человечества. 

В работе [4] были выявлены базовые механизмы 
и объективные закономерности естественного 
развития трех частей геотриона (социальной, эко-
номической и природно-экологической), которые 
позволяют наращивать в них ресурсы и на основе 
статистических характеристик позволяют прогно-
зировать коллективное поведение человеческих 
общностей и их развитие в позитивном направле-
нии. Объективные закономерности впервые в 
мире были выявлены выдающимся ученым 
Кетле, а затем дополнительное число объектив-
ных закономерностей было выявлено российским 
ученым И.В. Прангишвили [5]. В работе [4] была 
выявлена еще одна группаобъективных законо-
мерностей. Используя указанные закономерно-
сти и механизмы или тенденции развития в каче-
стве управляющего воздействия на геотрион, 
удается прогнозировать его поведение, наращи-
вая ресурсы в указанных общностях, двигаясь как 
бы на волне тенденций, используя энергетику 
тенденций, то есть энергетику самого объекта 
управления. В работе [4] было выявлено, что гео-
трион развивается осознанно, (если управленцы 
осознанно реагируют на текущую ситуацию в гео-
трионе), или неосознанно изменяют в нем теку-
щую ситуацию, двигаясь по семи базовым меха-
низмам, (направлениям, тенденциям) своего 
естественного развития. Перечислим их: синерге-
тичности, усложняемости, цикличности, кон-
фликтности, нелинейности, согласованности в 
материальной сфере и рассогласованности в ду-
ховной сфере. Перечислим свойства базовых ме-
ханизмов естественного развитиягеотриона. Гео-
трион развивается, находя смежные по видам де-
ятельности общности людей и объединяя их 
скрытые потенциалы посредством каскада синер-
гий. В результате этого общий потенциал объеди-
ненной системы становится больше суммы преж-
них потенциалов указанных структур (механизм 
синергетичности). Используя универсальный 
набор модулей в различных сочетаниях, удается 
относительно экономно создавать множество бо-
лее сложных, но оптимальных по затратам струк-
тур (механизм усложняемости). Расшивая узкое 

место в цикле, удается экономно повысить мощ-
ность (пропускную способность) всего цикла (ме-
ханизм цикличности). Переводя конфликт между 
человеческими общностями на решение задачи 
более высокого уровня удается разрешить кон-
фликт (механизм конфликтности) Создавая ре-
жим со – содействия между человеческими общ-
ностями, удается посредством управляющей пе-
ременной под названием востребованность нара-
щивать в них ресурсы определенным образом, 
целенаправленно перераспределяя их ресурсы 
на сбалансированной и справедливой основе 
(три базовых механизма развития: нелинейности 
в технической сфере, согласованности в матери-
альной сфере и согласованности в духовной 
сфере). Главный смысл вышеперечисленных 
объективных закономерностей и базовых меха-
низмов естественного развития геотриона заклю-
чается в том, что если их использовать в качестве 
управленческого воздействия на геотрион, то они 
позволяют в нем наращивать объем ресурсов, а 
также позволяют прогнозировать его поведение в 
процессе развития. Несмотря на различие 
свойств любого из вышеперечисленных базовых 
механизмов естественного развития геотриона, в 
них всегда присутствует, как их органично неотъ-
емлемая часть, базовый механизм синергетично-
сти. 

8. Смысл механизма создания в геотрионе 
синергетических эффектов на регулярной 
основе. В основе управления геотриономлежит 
механизм создания в нем синергетических эф-
фектов на регулярной основе. В работе [6] было 
выявлено, что успех наращивания ресурсов в гео-
трионебудет тем большим, чем на более интел-
лектуальной и духовно нравственной основе осу-
ществлялось корректирование базовых механиз-
мов его естественного развития. Именно это 
условие определяет успех наращивания в геотри-
оне ресурсов, а также применение и использова-
ние принципа – механизма развития ЦГС. Вся 
вселенная, согласно теории лауреата Нобелев-
ской премии по химии И. Пригожина, возникла по-
средством процесса создания каскада синергий, 
когда более простым структураммира удавалось 
объединяться в более сложные структуры. Из ха-
оса образовывались потоки энергии, взаимодей-
ствие которых порождало упорядоченные струк-
туры. Так из субатомных структур возникли струк-
туры молекул, из структур молекул структуры ве-
ществ из не живых веществ возникли микробы и 
так далее. В работе [8] описан дальнейший про-
цесссинергий, как посредством деятельности 
микробов на Земле возникли: литосфера, атмо-
сфера биосфера и так далее вплоть до появле-
ния человека и человеческих сообществ. Таким 
образом, человечеству весьма важно научиться 
тому, как и при каких условиях, возможно, созда-
вать синергетические эффекты на регулярной ос-
нове, наращивая для людей объем ресурсов, то 
есть возможностей, продолжая, таким образом, 
процесс создания более сложных и более совер-
шенных структур в человеческом обществе. Тем 
самым противодействуя выводам, вытекающим 
из второго закона термодинамики о тепловой 
смерти Вселенной. В работе [6] разработаны 
управленческие геотрионные механизмы – 
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технологии, позволяющие наращивать в геотри-
оне объем ресурсов. Всего этих механизмов – 
технологий развития было разработано семь. Пе-
речислим их и поясним их свойства. Синергетич-
ности, доверительности, востребованности, есте-
ственного развития, мотивации, обобщенного 
орудия труда, мягкого управления. Собственно, 
сам синергетический эффект создается посред-
ством механизма синергетичности (кооперации), 
остальные же управленческие геотрионные меха-
низмы – технологии являются необходимыми и 
достаточными условиями того, чтобы синергети-
ческий эффект создавался бы на регулярной ос-
нове. Механизм синергетичности обеспечивает 
условие, чтобы у объединяющихся структур были 
достаточного объема скрытые потенциалы разви-
тия. Механизм доверительности обеспечивает 
условие, чтобы эти структуры были бы способны 
доверять друг другу и осуществлять действенные 
меры к нарушителям доверия. Механизм востре-
бованности обеспечивает условие, чтобы обеспе-
чить востребованность (приемлемость) управле-
ния. Механизм естественного развития обеспечи-
вает условие, чтобы ресурсы в геотрионе нара-
щивались бы на волне тенденций развития. Ме-
ханизм мотивации обеспечивает условие, чтобы 
мотивация участников синергетического эффекта 
приносила бы им пользу, а не вред. Механизм 
обобщенного орудия труда обеспечивает усло-
вие, чтобы полученный успех стал бы для управ-
ленцев новым орудием труда. Механизм мягкого 
управления обеспечивает условие, чтобы по-
средством выбранного способа управления геот-
рион целенаправленно развивался бы, исполь-
зуя, как энергию, поступающую от управленцев, 
так и собственную энергетику. Таким образом, 
главный смысл механизма создания синергетиче-
ских эффектов на регулярной основе заключа-
ется в том, что управленцы геотриона, используя 
его в качестве управленческого инструмента, 
были способны управлять развитием геотриона с 
помощью простой и понятной управленческой 
технологией самого верхнего уровня. Она заклю-
чается в том, чтобы организовать в геотрионе мо-
ниторинг «неравновесностей», которые в нем 
возникают. Под «неравновесностями» будем по-
нимать такие ситуации, когда в одном месте гео-
триона ситуация, согласно мнениям людей, хоро-
шая, в другом месте – плохая. «Неравновесно-
сти» вызывают у людей неудовлетворенности и 
люди начинают перетекать со своими ресурсами 
от плохого места в хорошее место. Указанные по-
токи людей со своими ресурсами часто порож-
дают неудовлетворенности в социальной сфере 
геотриона, Управленцы, используя управленче-
ские геотрионные механизмы, способны поста-
вить на пути указанных миграционных потоков ре-
сурсов, условно говоря, некоторую преграду, с по-
мощью которой они способны заставить эти по-
токи совершать работу, полезную, как для ми-
грантов, так и для социальной сферы геотриона. 
Приведем пример, пусть в геотрион поступают 
потоки мигрантов, не имеющих профессии и не 
знающих язык коренных народов. Это, есте-
ственно, вызовет неудовлетворенности, как у 
властей геотриона, так и у самих мигрантов. Со-
здав же школы для обучения мигрантов языку 

данной страны и нужной профессии, в которой 
страна нуждается, управленцы принимающего 
геотриона способны превратить неудовлетворен-
ности людей в удовлетворенности, как для прини-
мающей страны, так и для мигрантов. 

9. Смысл управленческой компьютерной 
модели для управления геотрионом. Смысл 
управленческой компьютерной модели геотриона 
следующей. Геотрион это земной мир – система, 
состоящая из систем, вложенных друг в друга и 
различающихся между собой структурно по сте-
пени своей сложности. В каждой системе (струк-
туре) протекают различные процессы. Самые 
сложные из них называются аттракторами. Они 
также вложены друг в друга. Более сложные ат-
тракторы в сравнении с более простыми аттрак-
торами обладают большей способностью аккуму-
лировать в себя энергию из внешнего окружения 
и в меньшей степени ее терять. Именно этим раз-
личаются между собой, например, жизненные 
процессы. Поэтому в разумных жизненных струк-
турах образуется больший объем свободной 
энергии, который они могут уже тратить по своему 
усмотрению, либо для своего функционирования, 
либо для своего дальнейшего развития. А управ-
ляют всеми процессами в мире – управленческие 
механизмы. Они также вложены друг в друга. 
Управленческая компьютерная модель геотриона 
разработана, (точнее разработаны только основы 
построения такой модели) так, чтобы целена-
правленно корректировать базовые механизмы 
естественного развития геотриона в лучшую для 
людей сторону. 

В основе построения модели геотриона, имеется 
в виду модели для управления трех природной 
системой (социальной, хозяйственной и при-
родно-экологической системами), лежит матема-
тическая модель, разработанная для управления 
двух природной системой (хозяйственная си-
стема – природа, то есть только две системы тех-
нический объект – окружающая среда). Матема-
тический смысл компьютерной модели для управ-
ления двух природной системы заключается в по-
строении одного желательного и естественного 
аттрактора, в котором негативные воздействия со 
стороны окружающей среды на технический объ-
ект минимизировались бы, насколько это вообще 
возможно. А все позитивные воздействия со сто-
роны окружающей среды на технический объект 
использовались бы для целей управления. Такой 
научный результат, полученный разработчиками 
указанной модели учеными школы А.А. Колесни-
кова [9], делает его уникальным среди работ, от-
носящихся к науке синергетики. Если синергетика 
только изучает поведение аттракторов, то рос-
сийский подход к управлению нелинейными си-
нергетическими процессами позволяет синтези-
ровать желательные и естественные аттрак-
торы.Поскольку геотрион в отличие от модели 
А.А. Колесникова состоит из трех систем, имею-
щих разную природу, то для построения модели 
геотрионанеобходимо создавать уже не один, а 
три желательных и естественных аттрактора для 
трех частей геотриона. Перечислим их: социаль-
ной системы, экономической системы и природно 
экологической системы. С тем, чтобы прирост 
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ресурсов в каждой из трех частей геотриона про-
исходил на сбалансированной основе, поскольку 
в противном случае полученные в трех частях 
геотриона ресурсы не будут полноценными и бу-
дут приносить их владельцам только убытки. Так, 
например, в КНР были построены 53 города со 
всей необходимой инфраструктурой, но в кото-
рых нет людей, поскольку для них нет работы. В 
основе построения модели геотриона, имеется в 
виду модели для управления трех природной си-
стемой (социальной, хозяйственной и природно – 
экологической системами) лежит математическая 
модель, разработанная учеными школы А.А. Ко-
лесникова для двух природной системы: техниче-
ский объект – окружающая среда. Научные ре-
зультаты, полученные указанными учеными, за-
печатлены в трудах более чем 20 кандидатов и 
докторов наук и нескольких монографиях, позво-
лившие сформулировать новую отрасль знания 
под названием синергетическая теория управле-
ния.Работы по построению компьютерной мо-
дели для управления геотрионом из-за отсут-
ствия финансирования пришлось прекратить. А 
жаль, поскольку в случае продолжения указанных 
работ удалось моделировать нелинейные про-
цессы, причем для трех природных систем, кото-
рые до сих пор нельзя было моделировать. Мо-
дель либо теряла предметность, либо общность. 
Физический смысл компьютерной модели геотри-
она заключается в том, чтобы обеспечить приток 
дополнительной энергии в геотрион с тем, чтобы 
посредством максимизации открытости и согла-
сованности и одновременно минимизации энтро-
пии системы создать режим со – содействия 
между всеми участниками нелинейного процесса, 
определяя успех управления посредством отсле-
живания уровня поддержки управляющего воз-
действия слоями населения геотриона, либо на 
уровнях: участия, содействия, сочувствия, либо 
не поддержки управленческого воздействия на 
уровнях: противодействия, враждебности, непри-
ятия. 

Заключение. Смысл нравственного императива, 
содержащегося в принципе ЦГС. Под этим импе-
ративом принимается тот, которым должен руко-
водствоваться геотрион человечествадля того, 
чтобы изменить навыки, приоритеты и предпочте-
ния людей, на основе которых они делают свой 
выбор, с тем чтобы построить на Земле ноосферу – 
истинную сферу разума. Учеными установлено, 
что каждый человек, как мыслящий биологиче-
ский субъект, руководствуется тремя биологиче-
скими силами: тремя биологическими законами: 
пища, доминирование, продление рода. В геотри-
онном синергетическом подходе установлено, 
что для достижения всеобщего блага, да и во-
обще для продления жизни всего человеческого 
рода перечисленных сил и биологических законов 
явно недостаточно. Геотриону человечества 
(множественному человеку), если он действи-
тельно гомо сапиенс (человек разумный,) необхо-
димо включить в свою повседневную жизненную 
практикудополнительные социальные, в том 
числе духовные законы, содержащиеся, в частно-
сти, в религиозных идеалах. Например, в запове-
дях Бога. В них наиболее концентрированно 

изложены требования к человеку. Уже в первой 
заповеди говорится: возлюби Бога своего, всем 
сердцем своим, всем разумением своим, всей 
крепостью своею и ближнего своего, как самого 
себя. Разработчики геотрионного синергетиче-
ского подхода, не ставят перед собой задачу сде-
лать всех людей верующими в Бога. Однако они 
утверждают, что только нравственный импера-
тив, подобный первой заповеди Бога, способен 
сплотить всех людей на Земле общими интере-
сами, ценностями и совместными коллективными 
действиями, направленными в сторону всеоб-
щего блага и вообще в сторону выживания чело-
вечества в точке бифуркации, в которой нахо-
дится оно в нынешней ситуации. Союз науки и ре-
лигии возможен и полезен взаимно для них 
обоих. По выражению А. Эйнштейна,«наука без 
религии хрома, религия без науки слепа». 

Реализация принципа ЦГС нуждается в том, 
чтобы помимо трехбиологических законов чело-
вечество руководствовалось бы и подчинялось 
бы, по нашему мнению, трем высшим силам, трем 
социальным и духовным законам, Перечислимих. 
Первое – жажда счастья, понимая под этим: вы-
сокий уровень качества жизни, экологический, по-
нимаемый в самом широком смысле, комфорт 
для всех, внутреннюю и всеобщую гармонию, то 
есть жаждувсеобщего блага. Второе – жажда 
правды, справедливости и эффективности на ос-
нове общественного и государственного служе-
ния. С тем, чтобы, все воздействия человека на 
окружающую действительность позволяли бы 
превращать все неудовлетворенности людей в 
удовлетворенности. Третье – жажда высшего 
смысла жизни, выходящего за пределы времен-
ного земного бытия, так, чтобы жизнь не своди-
лась бы только к биологическим потребностям че-
ловека: поесть, попить, родить и уходить в небы-
тие, а имела бы продолжение после земной 
жизни в вечности. Например, оставить после себя 
добрый след в жизни. Добрую память о себе. 
Главный смысл нравственного императива, кото-
рым должна руководствоваться человеческая ци-
вилизация, заключается в том, чтобы стремиться 
к всеобщему благу. Понимая под этим управлен-
ческие геотрионные механизмы – технологии, 
позволяющие наращивать в геотрионе ресурсы 
(возможности), а также перераспределять их 
между природой и человеком на справедливой 
основе, вознаграждая каждого участника синерге-
тического эффекта в той мере, в которой он спо-
собствовал приросту ресурсов (возможностей), 
руководствуясь правилом: хорошим – хорошо, а 
плохим плохо. Социально выверенные управлен-
ческие геотрионные синергетические механизмы – 
технологии способны побуждать посредством 
своих поощряющих стимулов делать добрых лю-
дей еще более хорошими, а самых упертых в зле 
людей посредством своих наказывающих стиму-
лов побуждать не наносить другим и себе зла. Бо-
лее того эти управленческие механизмы – техно-
логии, в случае успешных управленческих прак-
тик способны закреплять выборы людей на до-
стигнутом духовно нравственном уровне. То есть 
воспитывать самого человека практикой жизни. 



117 

 

Литература: 

1. Матрусов Н.Д. Основы целостного подхода к 
управлению региональными структурами населе-
ние – хозяйство – территория / Н.Д. Матрусов, 
А.А. Чудин // Электронный научный журнал 
«Управление экономическими системами» УЭКС 
№ 5 2013 г. URL : http://uecs.ru/index.php?option=
com_flexicontent&view=items&id=2155:-qq 

2. Чудин А.А. Методология построения в России 
и мире ноосферы – истинной сферы разума по-
средством геотрионного синергетического под-
хода / А.А. Чудин, С.В. Гуляев, Ю.М. Глуховенко //
Креативная экономика. 2020. 

3. Чудин А.А. Какая элита способна обустроить 
Россию на основе геотрионного синергетического 
подхода / А.А. Чудин, С.В. Гуляев, Ю.М. Глухо-
венко // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2019. № 6(124). 
URL : http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicon-
tent&view=items&id=5570 

4. Чудин А.А. Семь базовых направлений или 
тенденций развития земного мира (геотриона), а 
также базовые технологии для их корректирова-
ния Электронный научный журнал «Управление 
экономическими системами» УЭКС. 2018. № 9.
URL : http://uecs.ru/zemleustroystvo/item/5069-
2018-08-30-09-22-48 

5. Прангишвили И.В. Системные законы и зако-
номерности в электродинамике, природе и обще-
стве / И.В. Прангишвили, Ф.Ф. Пащенко, Б.П. Бу-
сыгин. М. : Наука, 2001. 525 с. 

6. Чудин А.А. Механизм создания синергетиче-
ского эффекта на регулярной основе / А.А. Чудин, 
С.В. Гуляев, Ю.М. Глуховенко // Инновации и ин-
вестиции. 2019. № 3. С. 134–140. 

7. Катасонов В.Ю. Экономика Сталина /
В.Ю. Катасонов; Отв. ред. О.А. Платонов. М. : Ин-
ститут русской цивилизации, 2014. 416 с. 

8. Журавлев А.Ю. Сотворение Земли Как живые 
организмы создали наш мир. М. : Альпина нон-
фикшн, 2019. 514 с. 

9. Колесников А.А Синергетика и проблемы тео-
рии управления / А.А. Колесников и др. М. : Физ-
матлит, 2003. 504 с. 

 Literature: 

1. Matrusov N.D. Fundamentals of a holistic ap-
proach to the management of regional structures: 
population – economy – territory / N.D. Matrusov, 
A.A. Chudin // Electronic scientific journal «Manage-
ment of Economic Systems» UEKS № 5 2013.
URL : http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicon-
tent&view=items&id=2155:-qq 

2. Chudin A.A. The methodology of building in Rus-
sia and the world of the noosphere is the true sphere 
of the mind through the geotrion synergetic approach /
A.A. Chudin, S.V. Gulyaev, Yu.M. Glukhovenko // 
Creative Economy. 2020. 

3. Chudin A.A. What elite is able to equip Russia on 
the basis of the geotrionic synergetic approach /                           
A.A. Chudin, S.V. Gulyaev, Yu.M. Glukhovenko // 
Management of economic systems: electronic scien-
tific journal. 2019. № 6(124). URL : http://uecs.ru/in-
dex.php?option=com_flexicontent&view=items&id= 
5570. 

4. Chudin A.A. Seven basic directions or trends in 
the development of the earthly world (geotrion), as 
well as basic technologies for their correction Elec-
tronic scientific journal «Management of Economic 
Systems» UEKS № 9 of 2018. URL : http://uecs.ru/ 
zemleustroystvo/item/5069-2018-08-30-30-09-22-48 

 
5. Prangishvili I.V. Systemic laws and patterns in 
electrodynamics, nature and society / I.V. Prang-
ishvili, F.F. Pashchenko, B.P. Busygin. M. : Nauka, 
2001. 525 p. 

6. Chudin A.A. The mechanism of creating a syner-
gistic effect on a regular basis / A.A. Chudin,
S.V. Gulyaev, Yu.M. Glukhovenko // Innovations and 
Investments. 2019. № 3. P. 134–140. 

7. Katasonov V.Yu. Economy of Stalin / V.Yu. Ka-
tasonov; editor-in-chief O.A. Platonov. M. : Institute 
of Russian Civilization, 2014. 416 p. 

8. Zhuravlev A.Yu. Creation of the Earth How living 
organisms created our world. M. : Alpina non-fiction, 
2019. 514 p. 

9. Kolesnikov A.A. Synergetics and problems of 
control theory Kolesnikov A.A. and others. M. : Fiz-
matlit, 2003. 504 p. 

  



118 

 
  



119 

 
 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



120 

  



121 

УДК 342.3 
DOI 10.23672/g4232-8745-4052-r 
 
Авилова Оксана Евгеньевна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
Алтайский государственный университет 
avilova-oksana@rambler.ru 
 
Маньковский Иван Юрьевич 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
Алтайский государственный университет 
man263@yandex.ru 
 
Русанов Виталий Викторович 
кандидат исторических наук,  
доцент, 
Алтайский государственный университет 
radomir77@mail.ru 
 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ БАЗА  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ  
СУВЕРЕНИЗАЦИИ ГОРНОГО АЛТАЯ  

ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

   
 
 
Oksana E. Avilova 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor,  
Altai State University 
avilova-oksana@rambler.ru 
 
Ivan Yu. Mankovsky 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor,  
Altai State University 
man263@yandex.ru 
 
Vitaly V. Rusanov 
Candidate of History,  
Associate Professor,  
Altai State University 
radomir77@mail.ru 
 

SOURCE BASE IN THE STUDY  

OF THE PROCESSES OF INDEPENDENCES 
OF THE ALTAI MOUNTAINS DURING  

THE CIVIL WAR 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье комплексно рассматриваются 

различные источники, которые можно использовать 

при изучении процессов суверенизации Горного Ал-

тая в первой четверти ХХ века. Особый упор сделан 

на источниковедческую базу периода Гражданской 

войны. Массово привлечены архивные, статистиче-

ские фонды нескольких субъектов (Республика Ал-

тай, Алтайский край, Новосибирская область, Том-

ская область). Особый интерес представляют мате-

риалы из периодической печати рассматриваемого 

периода, источники личного происхождения: днев-

ники, письма, заявления, жалобы. 
 

Ключевые слова: Горный Алтай, суверенитет, Граж-

данская война, алтайский народ, национальное са-

моопределение, государственный поиск, история 

Сибири. 

 

   

Annotation. The article comprehensively examines var-

ious sources that can be used in the study of the pro-

cesses of independences of the Altai Mountains in                          

the first quarter of the twentieth century. Special em-

phasis is placed on the source base of the Civil war pe-

riod. Archival and statistical funds of several subjects 

(the Republic of Altai, the Altai territory, the Novosibirsk 

region, and the Tomsk region) were attracted in large 

numbers. Of particular interest are materials from                         

the periodical press of the period under review, sources 

of personal origin: diaries, letters, statements, and com-

plaints. 
 

Keywords: Mountain Altai, independences, Civil war, 
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сследование вопросов суверенизации ал-
тайцев в начале ХХ века базируется как на 

опубликованных, так и незаявленных ранее в 
научном свете (это, главным образом, архивные 
источники) материалах. Следует сразу указать на 
тот факт, что при изучении различных аспектов 
суверенизации, авторы представленной статьи 
привлекали в основном опубликованные источ-
ники [9]. При исследовании же проблем процес-
сов периода революции и национального поиска, 
обработке подверглись архивные массивы.  

Для отечественной истории, не является чем-то 
откровенно новым исследование периода Граж-
данской войны [1], но историки права, 

рассматривая различные правовые дефиниции, 
могут открыть для себя новые источники право-
вого и номенклатурного содержания, которые по-
могут более дать более точную характеристику 
процессам первой четверти ХХ века в России. 

Методологический подход проведенного иссле-
дования свидетельствует о том что, авторы пыта-
лись органически соединить элементы социаль-
ного анализа с культурным и антропологическим 
подходом. При этом использовались принципы 
объективности и историко-правовой метод.  

Научная новизна данного исследования зало-
жена в самом подходе, рассмотреть источники 

И 
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суверенизации Горного Алтая. Путем анализа 
было определено несколько направлений иссле-
дуемых процессов. К ним, в первую очередь, сле-
дует относить путь религиозного поиска населе-
ния Горного Алтая. Кроме того, все процессы 
представляются как единый путь на этноциональ-
ной основе [12]. В результате работы с архив-
ными данными и посредством анализа и выявле-
ния фактов в научный оборот вводится ряд неиз-
вестных широкому кругу исследователей и чита-
телей, материалов ранее неопубликованных и 
архивных данных. 

Следует сказать, что часть изученных материа-
лов была, в свое время, издана в сибирских сбор-
никах. Из этого перечня для нас наибольший ин-
терес представляют документы по националь-
ному проявлению на территории Горного Алтая в 
начале ХХ века, тем более, что официальная до-
кументалистика показывает законность статуса 
Горного Алтая как самостоятельной части Рос-
сийской Империи [2, с. 26]. 

Весьма актуальными являются различные воспо-
минания, нашедшие отражение в тематических 
сборниках [10]. Данные материалы ценны, так как 
показывают события с точки зрения свидетелей 
того времени [3].  

Весьма важным для нас материалом явились от-
четы Алтайской духовной миссии. Именно эти до-
кументы проливают свет на общие суждения о ре-
лигиозном быте алтайцев. Кроме того, в них нахо-
дится значительное количество статистических 
данных, а также - факты проявления религиозных 
конфликтов не только на территории Горного Ал-
тая, но и в Сибири, в целом [11]. 

Значительный перечень вопросов по националь-
ному аспекту представлен в периодической пе-
чати. Это естественно, так как средства массовой 
информации имели большое значение для насе-
ления и зачастую были единственным «офици-
альным» документом на удаленных территориях. 
Для анализа обозначенной темы были использо-
ваны публикации местных и региональных изда-
ний. Именно с помощью газет формировалось об-
щественное мнение об идеологии коммунистиче-
ской партии. Периодическая печать весьма метко 
передавала дух времени. При этом мы признаем, 
что материал средств массовой информации не 
может быть полностью репрезентативным. Пери-
одика вскрывала лишь психолого-социальный 
спектр проблем, но он рассматривался как наибо-
лее требуемых в тот момент [4].  

Переходя к анализу ранее неопубликованных ма-
териалов, следует отметить, что они охватывают 
значительные массы населения. Такие матери-
алы были найдены в 4 архивах, объединившие в 
комплексе 13 фондов. 

Это архивы фонда ОХСД (отдел хранения специ-
альных документов) и ГАРА (Государственный 
архив Республики Алтай). Именно эти фонды яви-
лись основными источниками при рассмотрении 
вопроса о процессах суверенизации Горного Ал-
тая в период Гражданской войны. Особый инте-
рес вызвали документы 1166 фонда Парт. архива 

обкома КПСС, а также документы РКП(б) начала 
1920-х гг., всего 576 дел. В этих документах 
нашли отражение вопросы военного положения 
Горного Алтая, мероприятия, направленные на 
борьбу с белым движением, с бандитизмом, во-
просы взаимодействия с населением, экономиче-
ское положение. Это – различные протоколы, по-
становления пленумов губернских комитетов, 
различные инструкции по работе с населением, 
статистические данные о ходе разверстки, воз-
звания, докладные военкомов, отчеты частей 
особого назначения и прочая секретная пере-
писка. Исходя из представленных материалов, 
становится возможным выявить причины симпа-
тии и антипатии к белому движения на Алтае; как 
менялось отношение населения к Советам; и от-
ношение инородческого населения к идеи сувере-
низации территорий Горного Алтая [7]. 

Интересным для изучения в контексте обозначен-
ных вопросов исследования оказался 905-й фонд 
Парт. архива, состоящий из 66 дел. В данном 
фонде были собраны письма отдельных предста-
вителей алтайского населения, переписка Горной 
Думы, письма к Временному правительству, не-
сколько статей яркого представителя алтайской 
этно-элиты Г.И. Гуркина. 

В этом же фонде нами были обнаружены письма, 
воспоминания бойцов и командного состава из 
числа партизан. Отдавая отчет таким сведения, 
становится возможным взглянуть на эти про-
цессы, так сказать, «изнутри». 

Знаковым явилось следственное дело № 579, по 
материалам которого обвинялись участники, дея-
тели Каракорумской окружной управы. Всего в 
деле находится 16 томов. Материалы различного 
характера: от писем участников управы к различ-
ным инстанциям до личной переписки и прото-
колы допросов и очных ставок.  

Исследование источников по вопросу суверени-
зации Горного Алтая в период Гражданской 
войны не ограничилось архивами Республики Ал-
тай (хотя массив уже представленных материа-
лов значителен). В ходе своего поиска авторы вы-
шли на архивы Томской области (ГАТО). В фон-
дах этого архива был также обнаружен широкий 
спектр интересующих нас материалов. Это ло-
гично, так как Горный Алтай, административно 
фактически все время находился в составе Том-
ской губернии, и значительная часть документа-
ционного оборота оседала в фондах Томска. Важ-
ные сведения были найдены в фонде Р-72, кото-
рый собрал материалы по автономизации Си-
бири. Вообще сибирские областники оставили 
значительный пласт и оказали решающее влия-
ние на идеи суверенизации ряда национальных 
регионов. Но областники - это отдельная тема 
для разговора. Материалы данного фонда пред-
ставлены в виде отчетов с мест, имеется боль-
шое количество статистических данных об уровне 
образования на инородческих территориях. 

В фонде Р-552 собраны материалы Сибирских 
учредительных съездов. Это – таблицы и схемы 
составов делегатов из различных областей, их 
партийная принадлежность. В этой среде нами 



123 

происходил поиск сведений о процессах сувере-
низации Горного Алтая, кто представлял алтай-
ских инородцев и каковы результаты их предста-
вительства [8]. 

Далее, исследованию подверглись архивы Ал-
тайского края как находящиеся в непосредствен-
ной близости к исследуемым территориям. Инте-
ресным оказался фонд 5876 Гос. архива Алтай-
ского края (ГААК). В данном фонде были сосре-
доточены сведения по земельному вопросу коми-
тетов Алтая. Оказалось, что в земельных комите-
тах весьма активную позицию занимали ино-
родцы Горного Алтая. 

И, наконец, определенный интерес, для нас пред-
ставил партийный фонд Новосибирской области 
(ГАНО). В данном фонде важное место занимали 
сведения по национальному вопросу. 

Кроме того, в целом, значимыми в представлен-
ном поиске были источники личного происхожде-
ния: переписка, судебные споры по земле, кон-
фликты населения в период лихолетья. Абсолют-
ное большинство подобных материалов ранее не 
публиковалось. И это для нас явилось свежей ис-
точниковедческой струей, показывавшей обще-
ственные настроения населения к вопросу суве-
ренизации в рассматриваемый период [13]. Даже 

незначительное количество писем дает широкие 
возможности для выявления основных потребно-
стей народа, его отношения к происходившим со-
бытиям и отдельных социальных групп друг к 
другу [6].  

Отдельно следует рассматривать воспоминания 
современников. Несмотря на то, что они отра-
жают объективное мнение, данный вид источни-
ков представляют большую ценность с точки зре-
ния решения поставленных задач. Критически 
оценивая фактологическую сторону содержа-
щейся в воспоминаниях информации, можно с 
большей долей уверенности принять в качестве 
достоверных воззрения очевидцев, рассматри-
вая их исключительно в собственном контексте, с 
точки зрения того, как виделись исторические со-
бытия их участниками. 

Таким образом, подводя итоги, мы констатируем, 
что впервые комплексно были рассмотрены ис-
точники процессов суверенизации Горного Алтая. 
Безусловно, для историков, многие из перечис-
ленных архивных фондов не являются новыми, 
но для историков права, правоведов российской 
государственности будет с научной точки зрения 
интересным знакомство с новыми архивными 
данными, вводимыми в научный оборот. 
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сновной задачей следователя является 
уменьшение сроков производства по делу и 

увеличение количественных и качественных по-
казателей. Именно такая последовательность 
определяет эффективность его профессиональ-
ной деятельности. Качество расследования 
имеет прямую зависимость от нагрузки следова-
теля, нередко у него в производстве находится 
несколько дел одновременно. Сегодня исследо-
вания в области повышение качественных и коли-
чественных показателей раскрываемости и рас-
следования преступлений является актуальной в 
связи с каждодневным повышением уровня под-
готовки преступников к совершаемым деяниям. В 
силу того, что развитие общества не стоит на ме-
сте, оно происходит не только у лиц имеющих по-
зитивные цели, но и отрицательные. Одним из об-
разующих эффективность и повышения упомяну-
тых показателей является организация расследо-
вания преступлений. Интерес и особое внимание 
со стороны научного сообщества к вопросам, ка-
сающимся организации расследования преступ-
лений остается актуальной. Понятие «организа-
ция расследования преступлений», ее структура, 
месте и роль изучались профессорами В.Д. Зе-
ленским, Р.С. Белкиным, В.И. Шикановым,                         
А.В. Дуловым, Г.Г. Зуйковым, Н.А. Селивановым, 
Л.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, А.К. Ковалие-
рисом, З.И. Кирсановым, А.М. Лариным,                         
В.В. Степановым, С.И. Цветковым, А.Г. Филиппо-
вым и др.  

Одним из ключевых элементов организации рас-
следования преступления является руководство 
расследованием, где смысловое значение слова 
«руководство» – управление, координация, кон-
троль [1, с. 15–16]. Руководить – значит не только 
предвидеть, но и прогнозировать, сопоставлять, 
распоряжаться, контролировать, а также соче-
тать все действия. Необходимо отметить, что ру-
ководство в расследовании имеет свою специ-
фику. Уголовно-процессуальный закон устанав-
ливает и регламентирует характер этого вида де-
ятельности. Расследование характеризуется 
множественностью элементов, которые и обра-
зуют сложную организационную систему, включа-
ющую в себя ряд подсистем, а также – подвидов 
деятельности. К первому подвиду можно отнести 
собирание, процессуальную фиксацию доказа-
тельств и доказывание. Ко второму подвиду 
можно отнести оперативно-разыскную работу по 
сбору ориентирующей информации(сведений о 
фактах и источниках этих сведений) Третий – ис-
пользование специальных знаний в расследова-
нии.  

Характерной особенностью руководства рассле-
дованием является тот факт, что следователь са-
мостоятельно осуществляет только получение и 
использование доказательств, а непосред-
ственно – другие лица (сотрудники органа дозна-
ния, работники других организаций) и иные под-
виды деятельности. Следует отметить, что руко-
водство необходимо для управления всей систе-
мой расследования. 

О 
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Как отмечает Зеленский В.Д., руководство рас-
следованием – это интеллектуальная деятель-
ность, действия следователя и иных субъектов 
расследования, направленные на оптимизацию 
следственных и иных действий на законное и оп-
тимальное выполнение участниками расследова-
ния своих обязанностей [8, с. 86–87]. 

Руководство расследованием имеет определен-
ную структуру организации. Необходимо выде-
лить два основных вида, а именно: руководство 
расследованием отдельных (конкретных) пре-
ступлений и руководство системой, которая также 
делится на два подвида (руководство в органе 
расследования и административном районе 
(район, округ, область, край) и руководство систе-
мой расследования в следственном органе. В це-
лом, каждый из этих уровней отличается от дру-
гого по характеристике составных элементов, ее 
участников, а также – сложностью. Необходимо 
выделить, что руководство расследованием, вне 
зависимости от ее сложности и уровня, входит в 
понятие «организация расследования преступле-
ния» и является ее связующим элементом. Рас-
сматривая руководство как элемент, можно отме-
тить, что основной задачей является поддержа-
ние структуры расследования, используя при 
этом определенный набор распорядительных ак-
тов. Именно поэтому следователь, осуществляю-
щий руководство этим процессом, должен быть 
наделен правами, имеющими властно-распоря-
дительный, а в некоторых случаях – принудитель-
ный характер. В первую очередь, руководство 
направлено на побуждение всех участников рас-
следования выполнять свои функции согласно 
действующему законодательству. Деятельность 
человека, где участниками являются два и более 
лиц, нуждается в контроле, особенно, если речь 
идет о деятельности, связанной с защитой наибо-
лее важных общественных отношений. Руковод-
ство не возможно без контроля. Все участники 
расследования должны не только выполнять свои 
функции, но и осуществлять их качественно, 
своевременно и профессионально.  

Таким образом, руководство отдельным рассле-
дованием состоит из следующих взаимосвязан-
ных элементов:  

– распорядительных действий, носящих как 
властный, так и рекомендательный характер;  

– согласований, разъяснений, контроля и приня-
тия решений по рассматриваемому делу. Указан-
ные действия направлены на осуществление рас-
следования в соответствие с процессуальными 
нормами, поддержание структуры расследования 
в заданном состоянии и в оптимизации расследо-
вания [6, с. 78–79]. Рассматривая руководство 
расследованием на примере отдельно (единич-
ного) преступления можно отметить, что процесс 
руководства является умственной деятельно-
стью по оптимизации следственных и иных дей-
ствий, а также качественному, своевременному и 
профессиональному выполнению всеми участни-
ками расследования своих обязанностей. Следо-
вать является непосредственным руководителем 
в расследовании, его деятельность выражается в 
организационно-подготовительных действиях. 

Анализируя полученную информацию, следова-
тель принимает решения, которые в последую-
щем выражаются в процессуальной форме (в по-
становлениях следователя и поручениях). К по-
становлениям можно отнести наиболее важные 
этапы всего расследования: постановления о 
возбуждении уголовного дела, приостановлении 
либо окончании предварительного следствия. 
Следовать, используя форму поручений, ставит 
задачи по собиранию необходимой информации 
оперативным работникам. В основном, это каса-
ется содействия следователю в производстве 
следственных действий и в производстве след-
ственных действий сотрудником полиции по уго-
ловным делам, расследуемым следователем. В 
практике взаимоотношения следователя и опера-
тивного работника носят как процессуальный, так 
и не процессуальный, устный и письменный ха-
рактер. Эффективность взаимодействия следо-
вателя и оперативных работников будет в том 
случае, когда сведены до минимума разногласия 
по поводу выполнения тех или иных поручений. 
Недостатки в руководстве неизбежны, поэтому 
главное - своевременно их выявлять и устранять. 

Руководство системой расследования в след-
ственном органе имеет более сложную конструк-
цию, как по своему содержанию, так и по своей 
сложности, в отличие от руководства отдельным 
расследованием. Распределение нагрузки произ-
водит начальник следственного отдела, что явля-
ется ответственной организационной функцией 
руководителя. При этом необходимо учитывать 
ряд факторов, которые могут прямо или косвенно 
повлиять на итоговый результат работы всего 
следственного отдела. Необходимо учитывать 
профессиональную подготовку следователя, 
сложность и виды расследуемого преступления, 
а также нагрузку и возможный конфликт интере-
сов (заинтересованность). В случае расследова-
ния сложных и особо сложных дел общее взаимо-
действие руководством участников расследова-
ния, а также принятие решения о создании след-
ственно-оперативной группы должен осуществ-
лять непосредственно руководитель следствен-
ного отдела. 

Руководство системой расследования в админи-
стративном районе (район, округ, область, край) 
по своей структуре мало чем отличается от руко-
водства в следственном органе, а таким образом 
структурирует систему следствия и подчиненно-
сти вышестоящим руководителям. В целом, руко-
водство расследованием имеет свою специфиче-
скую особенность, является системообразующим 
элементом в организации расследовании пре-
ступления, пронизывая все его элементы. Мы по-
лагаем, что на любом из этапов организации 
необходимость руководства расследования 
имеет свою особенность. Властно-распоряди-
тельный характер руководства обуславливает 
еще одну важную особенность, согласно которой 
расследование приобретает структуру подчинён-
ности следователю. Процесс руководства явля-
ется не только умственной деятельностью по оп-
тимизации следственных и иных действий, а 
также способствует выполнению своих обязанно-
стей качественно, своевременно и профессио-
нально всеми участниками расследования своих 
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обязанностей. Разделение обязанностей между 
всеми участниками расследования является од-
ним из образующих факторов повышения каче-
ства расследования, необходимо отметить, что 
определяющую роль в данном вопросе является 
его руководитель. Следователь является руково-
дителем расследования, используя различные 
механизмы, в основном – процессуальные, осу-
ществляет руководство расследованием, которое 
является одним из видов специфической дея-
тельности человека, которой присущ челове-

ческий фактор. Необходимость контролирования 
деятельности является условием для поддержа-
ния структуры руководства.  

Руководство расследованием является связую-
щем звеном всех элементов организации рассле-
дования преступления, пронизывая все его со-
держание. Властно-распорядительные полномо-
чия руководителя расследования определяют его 
количественные и качественные показатели.  
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нашем понимании, право должно соответ-
ствовать общественному укладу. Правовая 

стратегия страны (в качестве одного из видов ко-
торой выступает правовая политика) – это ин-
струмент приспосабливания к существующей 
внутри государства и за его пределами обста-
новке, средство решения самых насущных эконо-
мико-социальных проблем. Антикриминальная 
стратегия противления преступности в сфере 
экономики есть развитие страны в этой сфере по 
реализации стратегически важных целей только 
особыми средствами: уголовно-юридическими, 

уголовно-процессуальными и рядом других пра-
вовых средств данного комплекса.  

Уголовная политика, будучи составной частью 
экономической политики, должна иметь общую с 
ней идеологию и цели. Со сменой ситуаций и об-
стоятельств, которые обуславливают появление 
угроз криминального характера, происходит из-
менение и антикриминальной политики. 

Антикриминальная политика государства, тем бо-
лее антикриминальная политика в такой 

В 
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значимой и уязвимой сфере, как экономика, 
должна быть адекватной общим тенденциям во 
внутренней и внешней политике, социальной 
жизни, в народном хозяйстве. Уголовная поли-
тика должна соответствовать обстановке, скла-
дывающейся вокруг государства, в том числе, и в 
его пределах. 

Мы считаем, что уголовно-политический тренд, в 
итоге, есть отображение, в более или менее точ-
ной форме, реально происходящих трансформа-
ций в экономических устоях страны, в идеологи-
ческом и правовом блоках. Цель исследуемой 
нами антикриминальной политики, отвечающая 
общим требованиям стратегии, – повышение 
уровня (улучшение качества) правовой регуляции 
социальных отношений в бизнесе или в ином 
виде экономической деятельности. Именно в 
этом кроется суть экономической безопасности 
наравне с разработкой и внедрением механизма 
правовой регуляции в экономической сфере, 
включающего в себя уголовное право. 

В качестве примера рассмотрим уголовно-право-
вую защиту существующей схемы жизнедеятель-
ности сферы экономики. В частности, в социо-
лого-правовой научной мысли Германии, изучаю-
щей преступность как явление, четко разграни-
чены преступления на экономические и имуще-
ственные [1, с. 370]. В УК РФ в этом отношении 
все не так четко и определенно. В раздел 8 «Пре-
ступления в сфере экономики» эклектично были 
включены крупные группы неоднородных соста-
вов преступных деяний, содержащихся в гл. 21 
«Преступления против собственности», гл. 22 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности», гл. 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях». В 
плане теоретической экономики трудно понять, 
какие методики были использованы составите-
лем законов при включении ими в перечень «эко-
номических преступлений» заурядных имуще-
ственных преступлений, осуществляемых, в ос-
новном, вне пределов экономической сферы [2,                              
с. 552]. 

Рассматривая предмет уголовно-юридической 
криминализации и признания законными деяния в 
области экономики, отечественный составитель 
законов, с точки зрения ученого-юриста, кримино-
лога Б.В. Волженкина, принимал в расчет следу-
ющее: исходя из положений Конституции РФ, га-
рантирующей свободу экономической деятельно-
сти, государство обязано не вмешиваться, 
насколько это возможно, в ход этого рода дея-
тельности; в его функции входит защита честного 
бизнесмена, обеспечение осуществления декла-
рируемых законом гарантий его предпринима-
тельской деятельности; на государство возло-
жена обязанность по борьбе с преступным, не-
честным бизнесом, наносящим ущерб интересам 
россиян, интересам прочих предпринимателей 
(монополиями, бесчестной конкуренцией, одура-
чиванием заемщиков и пр.) и государственным 
интересам [3, с. 213]. 

Национальные интересы также классифициру-
ются по ключевым сферам функционирования 
общества и государства. Главную роль в этом 

случае играют экономические интересы. Это свя-
зано с тем, что полное решение проблем, связан-
ных с реализацией всего комплекса националь-
ных интересов России, происходит только при 
наличии стабильного, динамичного и всесто-
ронне развивающегося высокотехнологичного 
производства, обеспечивающего: 

– сектор экономики качественной продукцией (сы-
рьем) и инновационным оборудованием;  

– социальную сферу различными современными 
потребительскими товарами и услугами;  

– армию и флот новейшими видами вооружения и 
военной техники; 

– сферу экономического сотрудничества с дру-
гими странами – это конкурентоспособный экс-
портный продукт. [4, с. 976]. 

С позиций национальных интересов в экономиче-
ской сфере наиболее жизненно важным является 
поддержание экономики в условиях расширен-
ного воспроизводства, защиту интересов россий-
ских товаропроизводителей, развитие инноваци-
онно-инвестиционного процесса, постоянный кон-
троль за стратегической ресурсной базой, госу-
дарственная поддержка потенциальных возмож-
ностей в области науки, обеспечение возможно-
сти обеспечения суверенитета страны в стратеги-
чески важных направлениях научно-технического 
развития. 

При этом важнейшими условиями реализации 
национальных интересов являются:  

а) переход экономического сектора к парадигме 
устойчивого развития с определенным уровнем 
государственного регулирования процессов, про-
исходящих в экономической сфере, и обеспечи-
вающих гарантии устойчивого жизнедеятельно-
сти и экономического развития при параллельном 
существовании нескольких режимов, соразмер-
ное решение экономических, социальных и эколо-
гических проблем; 

б) достижение единого экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, 
услуг и денег, поддержания разумной конкурен-
ции и свободы предпринимательства. 

Ряд исследователей утверждает, что государство 
посредством законодательной системы мето-
дично гуманизирует уголовную ответственность 
за преступные деяния в экономической сфере                                          
[5, с. 20]. В положительном ключе воспринима-
ются принятые решения о модернизации уго-
ловно-правовых норм, закрепляющих криминаль-
ную ответственность за преступные деяния эко-
номического характера [6, с. 326]. При этом под-
черкивается, что последствия этих нововведений 
еще не были проявлены с полной очевидностью 
[7, с. 140].  

В свой черед, профессор А.Г. Кибальник осуж-
дает политические решения, касающиеся транс-
формации правовых положений, сиюминутно ин-
тересующих составителя законов без внесения 
изменений в смежные нормы. Он называет такие 
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действия «законодательной небрежностью», ко-
торая «подымает меч» на основы антикрими-
нального законодательства. Низко оценив зло-
употребления особыми составами для интенси-
фикации противодействия отдельным разновид-
ностям преступных деяний, ученый тщательно 
исследовал «законотворческие промахи» [8,                       
с. 24]. Следовательно, особого критического от-
ношения к самой концепции гуманизации анти-
криминальной политики по обеспечению эконо-
мической защищенности ученые не проявили. 

По мнению ряда критиков нынешнего курса анти-
криминальной политики борьбы с преступными 
деяниями в области экономической деятельно-
сти, отдельные законодательные акты являются 
общественно не предопределенным и концепту-
ально не аргументированным вмешательством в 
принципы Уголовного кодекса РФ, а это значит, 
что они могут серьезно ослабить его научную 
базу и ухудшить качество уголовного права. 

В качестве одного из основных изначальных по-
ложений уголовно-юридической политики по до-
стижению экономической безопасности высту-
пает критерий (или их множество) детерминации 
социальной опасности преступных деяний в об-
ласти экономической деятельности или опреде-
ление их криминологических характеристик. Их 

предназначение, как раз, и состоит в оправдании 
присутствия государства в гражданско-правовых 
отношениях субъектов бизнеса друг с другом и 
между ними, и прочими субъектами. Они также 
служат основанием для установления необходи-
мости не просто возмещения нанесенного 
ущерба, восстановления попранного права, а 
наложения уголовных санкций на нарушителя за-
кона. 

Резонно суть экономической безопасности фор-
мулировать как состояние народного хозяйства и 
институтов власти, при котором достигается 
наивысший уровень защищенности общенацио-
нальных интересов, социальный уклон политики, 
максимальный уровень оборонительных возмож-
ностей даже при нахождении страны в критиче-
ском положении из-за процессов, происходящих 
внутри или за ее пределами. Следовательно, под 
экономической безопасностью следует понимать 
состояние гарантированной защищенности 
народного хозяйства (экономики) от самых опас-
ных угроз (под которыми понимаются инциденты 
в правоприменительной деятельности, исходя-
щие от правоохранителей, и инциденты, совер-
шаемые предпринимателями, то есть, нарушения 
закона), что предполагает контролирование и ре-
гулирование этих угроз. 
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ножество норм об ответственности за об-
щий и специальные виды мошенничества в 

современном уголовном законодательстве Рос-
сии, с нашей точки зрения, едва ли возможно при-
знать системой взаимосвязанных правовых пред-
писаний, а представляет собой совокупность ка-
зуистичных нормативов, по сути, чуждую идее ро-
мано-германской системы права. Подобный под-
ход к законодательной регламентации ответ-
ственности за мошенничество, подвергается кри-
тике на самых ранних этапах становления и раз-
вития кодифицированного уголовного законода-
тельства России. Так, в частности, еще И.Я. Фой-
ницкий в 1871 г., критикуя казуистичность уго-
ловно-правовых предписаний в Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г., а 
также, ратуя за выработку единого общего со-
става мошенничества, отмечал: «История нашего 
права каждым своим шагом свидетельствует о 
том, что прогресс законодательства относительно 

мошенничества состоял в постепенном отреше-
нии от конкретного в пользу общего» [1].  

Вместе с тем, вопреки выводам отдельных иссле-
дователей [2], отметим, что ответственность за 
мошенничество в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. не ограничивалась 
лишь регламентацией ответственности за «во-
ровство-мошенничество» в ст. 2172–2187 как за 
«всякое посредством какого-либо обмана учинен-
ное похищение чужих вещей, денег или иного 
движимого имущества». В Уложении 1845 г. ре-
гламентировалась ответственность за «обманы 
всякого рода в обязательствах» в ст. 2188–2192 
за «присвоение через подлог или иного рода об-
ман чужого недвижимого имения» и за «присвое-
ние вверенного чужого движимого имущества», а 
также за «присвоение ученой или художествен-
ной собственности» (ст. 2195–2197), за «обман 
для побуждения к даче обязательств» (ст. 2200–

М 
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2201), за «подлоги в актах и обязательствах»                  
(ст. 2202–2209), статьями за «преступления и 
проступки по некоторым обязательствам, в осо-
бенности» (ст. 2210–2224), за «противозаконные 
поступки чиновников при заключении подрядов и 
поставок, прием поставляемых в казну вещей и 
производство публичной продажи» (ст. 521, 522, 
524, 529, 531), за «подложное проявление чудес 
и другие своего рода обманы» (ст. 1159–1161), за 
«нарушение правил о прошении подаяния»                     
(ст. 1221), «за нарушение уставов почтовых»                 
(ст. 1536,1537) и мн. др.  

Критикуя казуистичность подхода к уголовно-пра-
вовой регламентации ответственности за мошен-
ничество в Российском законодательстве XIX 
века, И.Я. Фойницкий отмечал, что «сумма уго-
ловных постановлений во французском кодексе 
несравненно меньше, чем в нашем Уложении о 
наказаниях, но объем наказуемых действий в 
первом гораздо шире», что позволяет «с разви-
тием физических и интеллектуальных сил госу-
дарственной власти … выступить с уголовной ре-
прессией против нарушения прав, а не только 
против отдельных опасных действий, угрожаю-
щих прочности прав» [3]. Поддерживая идеи                    
И.Я. Фойницкого о необходимости унификации 
понятия «мошенничество» в уголовном законода-
тельстве, Д.А. Червонецкий отмечал, что «для 
борьбы с такой преступностью недостаточны ка-
зуистические постановления, – законодатель не в 
состоянии предусмотреть все формы обмана, ка-
кие создаст жизнь; необходимы общие формулы 
мошенничества, которые не оставляли бы в за-
коне пробелов в пользу преступников наиболее 
ловких и опасных» [4]. 

Вместе с тем, нам представляется, что унифика-
ция понятия «мошенничество» не может быть 
безграничной. Принципы законности и справед-
ливости, определяющие необходимость диффе-
ренциации ответственности за различающиеся 
по степени общественной опасности различные 
способы нарушения права собственности, тре-
буют специальной уголовно-правовой регламен-
тации признаков мошенничества, отличных от 
признаков иных форм и видов преступных посяга-
тельств на право собственности. В этом смысле, 
в процессе конструирования состава мошенниче-
ства представляется необходимым соблюсти 
требуемый баланс меж общим и частным, чтобы, 
с одной стороны, исключить пробелы и лазейки в 
законе, а с другой – обеспечить справедливую 
дифференциацию ответственности за его нару-
шение. Любая крайность в разрешении данной 
проблемы приведет либо к установлению господ-
ства прецедентного права (изначально чуждого 
системе российского уголовного законодатель-
ства), либо к вынужденной необходимости приме-
нения закона по аналогии, что претит содержа-
нию принципа законности. Таким образом, и по 
сей день сохраняют свою актуальность выводы 
П.И. Люблинского, отмечавшего, что «искусство 
образования составов есть один из сложнейших 
вопросов юридической техники» [5]. 

Оценивая итоги работы комиссии по составлению 
Нового Уголовного уложения 1903 г. в части ре-
гламентации уголовной ответственности за 

мошенничество, Д.А. Червонецкий отмечал, что 
«вместо общего определения мошенничества, 
как высшей ступени законодательного синтеза, … 
в новом уложении остались та же терминология, 
то же многословие, которыми характеризуется 
наше архаическое уложение о наказаниях (1845 г. – 
пояснение наше). Таким образом, процесс обоб-
щения имущественных обманов не может счи-
таться законченным … Будущему законодатель-
ству предстоит сделать последний шаг на этом 
пути посредством установления единого аб-
страктного определения мошенничества» [6]. 
Нам представляется, что обозначенные выводы                     
Д.А. Червонецкого, в той или иной степени, сохра-
няли свою актуальность на всех этапах становле-
ния и развития отечественного уголовного зако-
нодательства об ответственности за мошенниче-
ство, повторяя путь «многословия», противного 
идеям «законодательного синтеза». 

В подтверждение унаследованности советским 
уголовным законодательством казуистичного 
подхода к регламентации ответственности за мо-
шенничество отметим, что уголовное законода-
тельство России раннего постреволюционного 
периода (вплоть до 30.11.1918 г.) официально со-
стояло из Уложения о наказаниях 1845 г., Судеб-
ных уставов 20 ноября 1864 г. и вступивших в 
силу положений Нового Уголовного уложения 
1903 г. «в части, не отмененной революцией и не 
противоречащей революционной совести», что, 
по сути, означало абсолютную степень его право-
преемства уголовных законов Российской Импе-
рии. Так, в соответствии с пунктом 5 Декрета «О 
суде» №1 от 24.11.1917 г. «Местные суды реша-
ютъ дела именемъ Россiйской Республики и руко-
водятся въ своихъ решенiяхъ и приговорахъ зако-
нами свергнутыхъ правительствъ лишь по-
стольку, поскольку таковые не отменены револю-
цiей и не противоречатъ революцiонной совести 
и революцiонному правосознанiю». Статья 36 Ча-
сти 11 «О действующих законах» Декрета ВЦИК 
от 07.03.1918 № 2 «О суде» также регламентиро-
вала фактическое правопреемство уголовного за-
конодательства молодого советского государ-
ства; при этом, с одной стороны, весьма значи-
тельно ограничив их содержание «социалистиче-
ским правосознанием», а с другой - исключив пре-
делы действия уголовного и гражданского зако-
нов во времени. В частности, ст. 36 Декрета ВЦИК 
от 07.03.1918 № 2 «О суде» определяла, что «По 
гражданским и уголовным делам суд руковод-
ствуется гражданскими и уголовными законами, 
действующими доныне, лишь постольку, по-
скольку таковые не отменены декретами Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров и не противоречат социа-
листическому правосознанию. …гражданский суд 
может отвергнуть всякую ссылку на пропуск дав-
ностного или иного срока, и вопреки таким или 
иным возражениям формального характера, при-
судить явно справедливое требовани е. Та же 
справедливость должна применяться в суде уго-
ловном».  

Таким образом, доктринальные представления о 
признаках состава мошенничества в рассматри-
ваемый период (вплоть до вступления в силу Де-
крета ВЦИК от 30.11.1918 «О Народном Суде 
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РСФСР») изначально определялись содержа-
нием Уложения о наказаниях 1845 г. [7]. (с учетом 
внесенных изменений и дополнений) и Судебных 
уставов 20 ноября 1864 г., а также, нашедшими 
отражение в ст.ст. 591–598 главы XXXIII «О Мо-
шенничестве» положениями Нового Уголовного 
уложения 1903 г. в части, «не противоречащей 
революционному правосознанию», что не только 
сохраняло, но и еще более расширяло критико-
вавшиеся бессистемность и «многословность» 
рассматриваемых законоположений.  

«Революционная аффектированность и гипер-
трофированная классовая нетерпимость, актуа-
лизированные борьбой за власть и ее удержание 
в экстремальных условиях» [8], не только не ис-
правили, но, напротив, усугубили ситуацию, по-
прав принцип законности и склонив чашу весов 
«систематизированного законодательного син-
теза» с казуистично-множественного описания 
преступного в уголовном праве в сторону факти-
ческой аналогии закона и легализации алгоритма 
разрешения юридического конфликта только 
лишь на основе весьма абстрактного представле-
ния о существе «социалистического правосозна-
ния». Так, в соответствии со ст. 22 Декрета ВЦИК 
от 30.11.1918 «О Народном Суде Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики», «при рассмотрении всех дел Народный 
Суд применяет декреты Рабоче-Крестьянского 
Правительства, а в случае отсутствия соответ-
ствующего декрета или неполноты такового руко-
водствуется социалистическим правосознанием. 
Ссылки в приговорах и решениях на законы сверг-
нутых правительств воспрещаются».  

Таким образом, анализируя историю становления 
раннего советского уголовного законодательства 
в 1917-1918 годах, едва ли представляется воз-
можным полностью согласиться с выводами 
А.А.Сулейманова о том, что «развитие уголов-
ного права определяется непрерывностью и пре-
емственностью, диалектической связью различ-
ных этапов, на каждом из которых происходит 
учет и совершенствование предыдущего опыта» 
[9]. Идеи преемственности этапов развития оте-
чественного уголовного законодательства перво-
начально не получили поддержки у советской 
власти, отказавшейся от принятия разработан-
ного к марту 1918 года Советского Уголовного 
Уложения [10], в основу которого были положены 
Уголовное уложение 1903 г., а также Декреты 
ВЦИК и СНК. «Пролетариат, завоевавший в Ок-
тябрьскую революцию власть, сломал буржуаз-
ный государственный аппарат... и все кодексы 
буржуазных законов, все буржуазное право… Без 
особых правил, без кодексов вооруженный народ 
справлялся и справляется со своими угнетате-
лями. В процессе борьбы со своими классовыми 
врагами пролетариат применяет те или другие 
меры насилия, но применяет их на первых порах 
без особой системы, от случая к случаю, неорга-
низованно. Опыт борьбы, однако, приучает его к 
мерам общим, приводит к системе, рождает но-
вое право». Таким образом, молодое советское 
государство де-юре вообще отказалось от зако-
нов, легально регламентировавших в обозначен-
ный период преступность и уголовно-правовую 

наказуемость деяний, ограничившись принятием 
Руководящих начал по уголовному праву 
Р.С.Ф.С.Р, представлявших собой, по сути, лишь 
Общую часть уголовного кодекса, руководствуясь 
в процессе квалификации преступлений только 
лишь «социалистическим правосознанием». Обо-
значенная ситуация неизбежно привела к тому, 
что в процессе разрешения юридических кон-
фликтов, руководствуясь «социалистическим 
правосознанием» областные учреждения начали 
«издавать свои законы и декреты, нередко проти-
воречащие декретам центральной власти, внося 
хаос и путаницу в общую законодательную ра-
боту Советской Республики»[11]. В связи с этим, 
следует согласиться с выводами А.А. Сулейма-
нова, что «попытка создать новую науку уголов-
ного права на первоначальном этапе не увенча-
лась успехом», объективно обусловив «необхо-
димость систематизации и кодификации уголов-
ного законодательства в 1917–1922 гг.», «уста-
новления единства карательной политики и уго-
ловного законодательства в качестве ее инстру-
мента, …единообразия судебной практики и в 
установления четких оснований и конкретизации 
мер уголовной ответственности»[12]. Обозначен-
ные идеи были реализованы в содержании                                            
УК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г., где составообразующие 
признаки мошенничества впервые находят свое 
легальное определение. В частности, ст. 187                                      
УК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г. определяла мошенниче-
ство, как «получение с корыстной целью имуще-
ства или права на имущество посредством зло-
употребления доверием или обмана». Кроме 
того, УК Р.С.Ф.С.РР. 1922 г. регламентировал от-
ветственность за, по сути, специальные виды мо-
шенничества в ст.120 «Совершение обманных 
действий с целью возбуждения суеверия в мас-
сах населения, а также, с целью извлечь таким 
путем какие-либо выгоды», а также, в ст. 190 
«Фальсификация, т.е., обманное изменение с ко-
рыстной целью вида или свойства предметов, 
предназначенных для сбыта или общественного 
употребления, а равно – самый сбыт таких пред-
метов».  

Таким образом, в обобщенном виде определение 
мошенничества в УК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г. практиче-
ски, буквально воспроизводило признаки основ-
ного состава мошенничества, регламентировав-
шиеся в ст. 591 Уголовного уложения 1903 г., (об-
манное похищение чужого движимого имущества 
(п. «а» ст. 591), торговые обманы (п. «б» ст. 591) 
и получение посредством обмана права на иму-
щество (п. «в» ст. 591)). 

В отличие от выше обозначенных законов, опре-
делявших материальную конструкцию составов 
мошенничества, УК РСФСР 1926 г. регламентиро-
вал формальную конструкцию состава мошенни-
чества. Так, в соответствии со ст. 169 УК РСФСР 
1926г. мошенничеством признавалось «Злоупо-
требление доверием или обман в целях получе-
ния имущества или права на имущество или иных 
личных выгод». При этом едва ли представляется 
возможным согласиться с выводами А.И. Розенц-
вайг [13] о том, что обозначенным составом в                                            
УК РСФСР 1926 года исчерпывалась уголовно-
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правовая регламентация ответственности за мо-
шенничество. УК РСФСР 1926 г. уже в первона-
чальной редакции предусматривал ответствен-
ность за торговые обманы и обманы на основе 
суеверия, т.е., за специальные виды мошенниче-
ства, известные как УК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г., так и 
дореволюционному законодательству. В частно-
сти, в соответствии со ст. 171 УК РСФСР 1926г., 
(аналогично ст. 190 УК Р.С.Ф.С.Р. 1922г.) ответ-
ственность наступала за «Обманное изменение с 
корыстной целью вида или свойства предметов, 
предназначенных для сбыта или общественного 
употребления, если это имело или могло иметь 
последствием причинение вреда здоровью, а 
равно сбыт таких предметов». Кроме того, ст. 123 
УК РСФСР 1926г. (как и ст. 120 УК Р.С.Ф.С.Р. 
1922г., ст. 1159-1161 Уложения 1845 г.) регламен-
тировала ответственность за «Совершение об-
манных действий с целью возбуждения суеверия 
в массах населения, для извлечения таким путем 
каких-либо выгод». 

Следующим значимым шагом в развитии уго-
ловно-правовой регламентации ответственности 
за мошенничество, безусловно, является приня-
тие УК РСФСР 1960г. На данном этапе законода-
тель вновь вернулся к материальной конструкции 
состава мошенничества, регламентировав опре-
деление последнего в ст.93 УК РСФСР 1960 г. как 
«Завладение государственным или обществен-
ным имуществом путем обмана или злоупотреб-
ления доверием», а также в ст. 147 УК РСФСР 
1960г. как «Завладение личным имуществом 
граждан или приобретение права на имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием». 
При этом мошенничество на законодательном 
уровне было признано способом хищения, что 
нашло буквальное отражение в наименовании                                  
ст. 93 УК РСФСР «Хищение государственного или 
общественного имущества, совершенное путем 
мошенничества», а также, в диспозиции ст. 96                           
УК РСФСР 1960 г. («Мелкое хищение государ-
ственного или общественного имущества путем … 
мошенничества …»). Кроме того, преступность 
торговых обманов (квалифицируемых как мошен-
ничество на предшествовавших этапах развития 
отечественного законодательства) регламенти-
ровалась в ст. 156 УК РСФСР «Обман потребите-
лей».  

В связи с вступлением в силу Федерального за-
кона от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголовно – процессуальный кодекс РСФСР», 
была исключена глава вторая Особенной части 
из УК РСФСР 1960 г. (включая ст. 93 «Хищение 
государственного или общественного имущества, 

совершенное путем мошенничества») с одновре-
менным изложением в новой редакции ст. 147 УК 
РСФСР 1960 г. «Мошенничество», определяю-
щей составообразующие признаки мошенниче-
ства безотносительно каких бы то ни было форм 
собственности. Кроме того, законодатель счел 
возможным (и, на наш взгляд, вполне обосно-
вано) отказаться от регламентации в УК специ-
альных составов об ответственности за мошенни-
чество на основе суеверных обманов (ст. 123 УК 
РСФСР 1926 г., ст. 120 УК Р.С.Ф.С.Р.                              
1922 г., ст. 1159–1161 Уложения 1845 г.)), по-
скольку «суеверный» обман – есть, суть, обман, 
охватывающийся признаками общего состава мо-
шенничества. Таким образом, регламентация со-
ставообразующих признаков мошенничества в 
обозначенный период была максимально сужена 
до двух составов: основного состава мошенниче-
ства в ст. 147 УК РСФСР 1960 г. и его специаль-
ного вида – обмана потребителей – в ст. 156                                     
УК РСФСР 1960 г. 

Необходимо отметить, что «происходившие в об-
ществе процессы выдвигали перед государством … 
большое количество оснований для защиты об-
щественных отношений от хищений оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, которые вызвали потребность в приня-
тии соответствующей уголовно-правовой нормы» 
[14]. Коме того, в связи с участием Советского Со-
юза в международных Конвенциях и договорах о 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков в уго-
ловные кодексы союзных республик были вне-
сены изменения и дополнения, связанные с уси-
лением ответственности за незаконные действия 
с наркотическими веществами. Таким образом, 
УК РСФСР 1960 г. был дополнен двумя специаль-
ными номами об ответственности за хищение 
оружия и наркотиков (ст. 218.1 и 224.1                        
УК РСФСР 1961 г.), содержательно охватывав-
ших ответственность за хищение указанных пред-
метов путем мошенничества.  

Проанализировав историю становления и разви-
тия отечественного уголовного законодательства 
об ответственности за мошенничество в дорево-
люционный и советский периоды, нам представ-
ляется возможным сделать вывод о том, что кон-
цептуальные идеи отказа от казуистики и много-
словия при конструировании составов мошенни-
чества последовательно реализовывались в про-
цессе становления и развития отечественного 
уголовного законодательства в виде минимали-
зации числа соответствующих уголовно-право-
вых норм в Уголовном уложении 1903 г., в Совет-
ском уголовном уложении 1918 г., УК РСФСР 
1922, 1926, 1960 г.  
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приводит формулу, отражающую основную эконо-

мическую предпосылку возникновения коррупци-

онного поведения, используя категорию «трансак-

ционные издержки». 
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лияние экономического базиса на формиро-
вание надстроечных элементов, включая 

культуру, подробно обосновывалось в трудах                            
К. Маркса и Ф. Энгельса. При этом аргументация 
тезиса о предопределении содержания правовой 
культуры общества экономическими факторами 
была воспринята не только марксистами, но и не 
отрицалась в рамках других течений. В современ-
ной литературе отмечается, что «средой форми-
рования правосознания становится социально-
экономическая политика государства» [1]. В каче-
стве причин процветания коррупции указывается 
на недостаточное понимание важности экономи-
ческих факторов [2]. 

В связи с общепризнанностью значимости роли 
экономической сферы жизни, ее компонентов в 
формировании правовой культуры должностных 
лиц, в науке были обозначены следующие точки 
взаимосвязи экономики и правовой культуры:  

– низкий уровень благосостояния конкретного 
должностного лица провоцирует совершение 
действий коррупционного характера. Например, 
А.Г. Карапетов, именуя обозначенный вопрос 
«проблемой добросовестности регулятора», 

пишет, что имеется недостаток финансовых и 
иных стимулов для того, чтобы бюрократический 
сектор сконцентрировался на достижении общего 
блага, а не личной выгоде [3, с. 197–199]. Следуя 
логике Г. Калабрези, применение стимулов, в том 
числе, финансовых для поощрения обличения 
коррупционных схем, поощрения отказа от дан-
ной деятельности приведет к формированию 
устойчивой антикоррупционной культуры, кото-
рая сохранится, даже, если в дальнейшем будут 
упразднены сами стимулы [4, с. 169]. Полагаю, в 
данном рассуждении не учтено, что состав долж-
ностных лиц подвержен постоянному изменению 
в связи с мобильностью кадров, их старением и 
естественным вымиранием, поэтому отмена сти-
мулов может привести к новой волне коррупцион-
ных действий. Роль права как универсального ре-
гулятора общественных отношений как раз и 
должна проявляться в том, чтобы желание чинов-
ника обогатиться пресекалось, в том числе, уста-
новлением постоянно действующих запретитель-
ных норм на участие в коррупционных схемах, что 
не исключает установление денежных и иных по-
ощрений за верность профессии, за добросовест-
ное исполнение своих обязанностей. Трансакци-
онные издержки должностного лица при 

В 
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совершении коррупционного акта изначально но-
сят потенциальный характер (то есть, могут и не 
наступить, если преступление останется невыяв-
ленным) и могут выражаться в назначении 
штрафа [5]. Установление за коррупционные пре-
ступления высокого штрафа может положительно 
повлиять на снижение коррупции, так как любой 
человек даже с низким уровнем правосознания 
способен понять, что получение взятки в размере 
25000 руб. при наличии вероятности установле-
ния наказания в размере штрафа «от двухсот ты-
сяч до миллиона рублей» (ч. 1 ст. 290 УК РФ) эко-
номически нецелесообразно; 

– пока преодоление административного барьера 
будет экономически более выгодно через обра-
щение к коррупционному механизму, какие-либо 
правовые и иные регуляторы не будут суще-
ственно влиять на ситуацию [6]. Трансакционные 
издержки компаний, занимающихся пищевой про-
дукцией, в виде взяток, передаваемых органам 
государственной власти, по данным Transperency 
International составляют 1/3 от цены продукта пи-
тания. Данные виды издержек могут провоциро-
ваться неоправданным введением дополнитель-
ных требований к производителям, которым вы-
годнее заплатить за проставление подписи чи-
новника в акте проверке, чем выполнить новые 
требования законодательства [7]. Однако как 
предприниматели, так и чиновники видят только 
ближайшее последствие коррупционного 
действия – личностное обогащение. Хотя очевид-
ным являются и другие долгосрочные резуль-
таты: из-за роста трансакционных издержек про-
дукция предпринимателя дорожает, ему стано-
вится сложнее конкурировать с другими субъек-
тами предпринимательства, чьи издержки ниже и 
в меньшем размере включаются в конечную цену, 
происходит утрата позиций на рынке, падение 
бизнеса. Могут появиться и дополнительные из-
держки в виде назначения штрафа за соверше-
ние преступления, поиск новых контрагентов из-
за разрыва отношений с прежними в связи с вы-
явлением недобросовестного поведения компа-
нии и пр. Кроме того, коррупция приводит к недо-
получению публичной властью денежных средств 
на выполнение социальных задач, в результате 
чего может увеличиться налоговая нагрузка на 
население. Из-за этого значимым является де-
монстрация экономической деструктивности кор-
рупции, которая может быть достигнута установ-
лением льготных периодов для совершения 

предпринимателями каких-либо действий (напри-
мер, нововведение в виде перехода на электрон-
ную сертификацию), предоставление налоговых 
вычетов за своевременное совершение каких-
либо требуемых законом и пр. То есть, субъекту 
должно быть выгоднее соблюсти требования за-
конодательства, чем дать взятку. Концепция 
«цены законности» разрабатывалась в работах 
Э. де Сото. Ученый пришел к выводу о том, что 
главной причиной коррупционной активности вы-
ступает режим, при котором «процветание компа-
нии в меньшей степени зависит от того, насколько 
хорошо она работает, и в большей – от издержек, 
налагаемых на нее законом» [8, с. 189], а коммер-
сант, который заботится только о производстве, 
менее успешен чем предприниматель, который 
тратит средства на поддержание бюрократиче-
ских связей. Это верно и для самих чиновников: 
плодородная почва для коррупции создается, 
если чиновник, который занимается только обще-
ственным благом и руководствуется интересами 
государства, оказывается менее успешным, ме-
нее материально обеспеченным, чем тот, кто до-
пускает коррупционное поведение;  

– экономическое неравенство способно породить 
или усилить коррупционные проявления [9, с. 114, 
129, 132], при этом верно и обратное – коррупция 
создает или увеличивает дисбаланс, формирует 
теневой экономический сектор из-за чего падает 
общий уровень благосостояния. В долгосрочной 
перспективе информация о высоком уровне кор-
рупции в стране выливается в снижение ино-
странных инвестиций, так как зарубежные парт-
неры, руководствуясь данными рынка, заклю-
чают, что участие в системе с административ-
ными барьерами, преодолимыми только через 
взяточничество, отрицательно скажется на их 
прибыли и конкурентоспособности в связи с вы-
сокими издержками, рисками утраты репутации и 
пр. Также, в качестве экономических причин про-
цветания коррупционной деятельности называют 
характеристики, которые свойственны всем госу-
дарствам с острым проявлением данной про-
блемы: средний низкий уровень дохода, развива-
ющаяся или переходная экономика, «закрытая» 
экономика, низкая экономическая свобода (боль-
шое количество запрещенных сфер деятельно-
сти) и пр. Основную экономическую предпосылку 
существования коррупции можно обозначить сле-
дующей формулой:  

 
трансакционные издержки, 
вызванные коррупцией < трансакционные издержки 

при правомерном поведении 
 
Безусловно, помимо экономических, существует 
большое количество и иных предпосылок разви-
тия коррупции, включая традицию взяточниче-
ства и восприятия ее в качестве социально оправ-
данного поведения. Но влияние такого элемента 
сильно приглушается на фоне осознания субъек-
том «невыгодности» принятия коррупционного 
решения. В истории развития человечества неко-
торые традиции отмирали именно в связи с утра-
чиванием у таких действий признака экономиче-
ской целесообразности. Например, культура ро-
стовщичества потеряла свою актуальность в 
связи с появлением кредитных организаций, 

которые предоставляли денежные средства под 
более низкий процент, чем частные ростовщики.  

Таким образом, одним из способов устранения 
склонности должностных лиц к коррупционной де-
ятельности может служить не только правовое 
воспитание (непосредственное воздействие на 
данный элемент правовой культуры), но и инфор-
мирование субъектов оборота, должностных лиц 
об элементарных экономических закономерно-
стях. На наш взгляд, призыв должностных лиц к 
расстановке приоритетов в пользу публичных ин-
тересов будет эффективным в том случае, когда 



139 

будет подкреплен демонстрацией ему простых 
схем и графиков, из которых будет очевидно, что 
его бескоррупционное поведение будет ему 

наиболее выгодно, чем деятельность, сопровож-
даемая совершением коррупционных актов.  
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Аннотация. Работа посвящена одной из актуальней-

ших тем, как в практической, так и в научной дея-

тельности. Само понятие «алименты» известно еще 

со времен Древнего Рима, однако, в то время обя-

занность по их уплате носила исключительно мо-

ральный характер. Алиментные обязательства – это 

обязательства особого рода и носят строго личный 

характер. Неисполнение алиментного обязатель-

ства влечет возникновение имущественной ответ-

ственности. 

Законодатель в СК РФ установил санкции за неис-

полнение алиментных обязательств. В частности, п. 

2 ст. 115 СК РФ предусматривает размер законной 

неустойки, выплачиваемой виновным лицом за не-

уплату алиментов по решению суда в размере од-

ной второй процента от суммы невыплаченных али-

ментов за каждый день просрочки.  
 

Ключевые слова: aлиментные обязательства, брак, 

развод, юридическая ответственность, гражданско-

правовая ответственность, семейно-правовая ответ-

ственность, уголовная ответственность. 

 

   

Annotation. The work is devoted to one of the most 

pressing topics, both in practical and scientific activities. 

The very concept of alimony has been known since an-

cient Rome, but at that time the obligation to pay it was 

exclusively moral. Alimony obligations are obligations of 

a special kind and are strictly personal in nature. Failure 

to fulfill maintenance obligations entails the occurrence 

of property liability. 

The legislator in the IC of the Russian Federation estab-

lished sanctions for failure to fulfill maintenance obliga-

tions. In particular, paragraph 2 of Art. 115 of the IC of 

the Russian Federation provides for the amount of a le-

gal penalty paid by the guilty person for non-payment 

of alimony by a court decision in the amount of one sec-

ond percent of the amount of unpaid alimony for each 

day of delay. 
 

 

Keywords: maintenance obligations, marriage, divorce, 

legal liability, civil liability, family legal liability, criminal 

liability. 

 

                                                                       

 
ни поженились и жили долго и счастливо – 
так обычно заканчивается большинство 

сказок. А вот в реальной жизни после свадьбы все 
только начинается. С заключением брака у супру-
гов появляются не только новые права, но и 

обязанности. И, к сожалению, многие супруже-
ские пары не выдерживают проверки бытом. В 
случае развода действие этих прав и обязанно-
стей останавливается, однако, некоторые из них 
сохраняются, об этом говорится в семейном 

О 
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законодательстве, и на их основе возникают но-
вые. Примером могут служить алиментные обяза-
тельства. 

Для начала нам нужно определить само понятие 
«алименты». Алименты – это право на содержа-
ние, что имеет член семьи, который нуждается в 
материальной помощи, при условии, что другой 
член семьи в состоянии её оказать [1]. Под али-
ментными обязательствами понимается обязан-
ность члена семьи оказать материальную по-
мощь, нуждающемуся члену семьи. Основанием 
для возникновения алиментных обязательств яв-
ляются заключение соглашения об уплате али-
ментов между сторонами или решение суда [2]. 

Семейным законодательством выделяются не-
сколько видов алиментных обязательств:  

– алименты на содержание несовершеннолетних 
детей; 

– содержание совершеннолетних неработоспо-
собных детей, которые нуждаются в материаль-
ной помощи, если родители могут такую матери-
альную помощь оказывать; 

– обязательства совершеннолетних и трудоспо-
собных детей по содержанию нуждающихся роди-
телей; 

– алиментные обязательства супругов, включая 
бывших. [3] 

Предметом нашего рассмотрения является сле-
дующий вид: алименты на содержание несовер-
шеннолетних детей. Мы выбрали эту тему, по-
тому что, на наш взгляд, она является достаточно 
актуальной в современном мире. Согласно Се-
мейному Кодексу, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей, однако, эта 
обязанность не всегда исполняется добровольно, 
и очень часты случаи обращения в суд с целью 
взыскания алиментов.  

Согласно ст. 80 СК РФ, алименты выплачиваются 
на основании заключенного между сторонами со-
глашения об уплате алиментов, либо они взыски-
ваются с родителей в судебном порядке в том 
случае, если родители не представляют содержа-
ние своим несовершеннолетним детям, или же 
при отсутствии соглашения между родителями об 
уплате алиментов при не предъявлении иска в 
суд, орган опеки и попечительства вправе предъ-
явить иск о взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей к их родителям (одному из них). 

В случае, если соглашение между сторонами от-
сутствует, размер алиментов устанавливается 
решением суда либо в процентном соотношении 
от заработной платы или иного источника дохода 
одного из родителей, либо в твердой сумме. 

Процентное соотношение следующее: на одного 
ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, на трех и 
более детей – 50 % дохода родителей [1]. 

Сумма алиментов закрепляется в следующих 
случаях:  

– родитель имеет нерегулярный меняющийся за-
работок или (и) иной доход; 

– родитель получает заработок или (и) иной до-
ход в натуре, причем такая оплата производится 
или частично, или полностью; 

– родитель получает денежные средства в ино-
странной валюте; 

– родитель не имеет заработка или (и) иного до-
хода [2]. 

Размер твердой денежной суммы определяется 
судом, исходя из максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного положения 
сторон [2]. 

Помимо этого, законодательством предусматри-
вается обязанность по участию родителей в до-
полнительных расходах на детей, необходимость 
в которых может возникнуть в случае их тяжелой 
болезни или серьезной травмы. При этом судом 
устанавливается твердая денежная сумма. необ-
ходимая к оплате ежемесячно [3]. 

Так как соглашение об уплате не является абсо-
лютной гарантией, действующим российским за-
конодательством предусмотрена юридическая 
ответственность за неисполнение данной обязан-
ности, лицо может быть привлечено к граждан-
ско-правовой, семейно-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности [2]. 

1. Гражданско-правовая ответственность. 

В соответствии со ст. 115 СК РФ, предусматрива-
ется ответственность плательщика в форме за-
четной неустойки в размере 0,5 % от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Под неустойкой, согласно ст. 330 ГК РФ, понима-
ется определенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства, в частности, 
в случае просрочки исполнения. Здесь необхо-
димо отметить, что уплата неустойки наступает в 
тех случаях, когда задолженность образовалась 
по вине других лиц или независящим от платель-
щика алиментов причинам (например, несвоевре-
менная выплата заработной платы) (В п. 25 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.10.1996 № 9). При этом, в соответствии с граж-
данским законодательством, под виной призна-
ется неприятие правонарушителем всех возмож-
ных мер по предотвращению неблагоприятных 
последствий своего поведения.  

2. Семейно-правовая ответственность.  

В семейном законодательстве (ст. 69 СК РФ) 
предусмотрен следующий вид ответственности – 
лишение родительских прав за уклонение от вы-
полнения обязанностей родителей, в том числе, 
при злостном уклонении от уплаты алиментов. 
Как правило, под злостностью понимается нали-
чие задолженности длительный период времени, 
сокрытие или частая смена места работы, частая 
смена или сокрытие места жительства, неявка по 
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неоднократным вызовам судебного пристава-ис-
полнителя, нерегулярная выплата алиментов, 
выплата алиментов не из всех видов доходов и 
т.п. Верховный Суд РФ указывает на то, что не 
всегда можно лишить родительских прав. Если 
лицо не выполняет свои обязанности вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств и по другим при-
чинам, которые от них не зависят, то суд не может 
лишить такое лицо родительских прав. Это пра-
вило, предусмотренное ст. 73 СК РФ, не распро-
страняется на лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией. 

Уголовно-правовая ответственность.  

Уголовная ответственность связана с семейной 
ответственностью. В ст.157 УК РФ устанавлива-
ется, что злостное уклонение родителя от уплаты 
по решению суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно - нетрудоспособ-
ных детей, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, а также, злостное уклонение совершенно-
летних трудоспособных детей от уплаты по реше-
нию суда средств на содержание нетрудоспособ-
ных родителей влекут за собой наказание в виде 
исправительных работ либо принудительных ра-
бот, либо арест на срок до трех месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до одного года.  

Административно-правовая ответственность.  

В некоторых случаях возможно привлечение 
субъектов алиментных правоотношений к адми-
нистративной ответственности. Например, в ст. 
17.14 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за невыполнение законных требований судебного 
пристава – исполнителя, предоставление недо-
стоверных сведений о своих правах на имуще-
ство, несообщение об увольнении с работы, о но-
вом месте работы, или в ст. 19.7 КоАП РФ преду-
сматривается ответственность за представление 
недостоверной информации, что влечет за собой 
наложение штрафа. 

На наш взгляд, возможность привлечения к ответ-
ственности за неисполнение своей родительской 
обязанности по содержанию ребенка является 
одним из способов, с помощью которых обеспе-
чивается гарантия соблюдения прав несовершен-
нолетних, что просто необходимо, ведь согласно 
Конституции РФ, права человека являются 

неотъемлемыми, неотчуждаемыми и необходимо 
обеспечивать их соблюдение. Эта необходи-
мость продиктована не только на уровне норма-
тивно-правовых актов, здесь не нужно забывать о 
человеческом достоинстве. Мы полагаем, что 
только безнравственный и не уважающий себя 
человек в состоянии изворачиваться и лгать, 
уклоняясь от своей ответственности. Но как не 
прискорбно, сейчас повсеместно встречаются 
случаи уклонения от уплаты алиментов. И как ни 
странно, гораздо чаще мы слышим о том, что от-
ветственности избегают, как правило, люди, кото-
рые в состоянии оплачивать содержание ре-
бенка. Все опускается до обычной человеческой 
жадности, которая просто переходит все границы. 
По последним доступным статистическим дан-
ным, которые были представлены Комитетом 
Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, в 2012 году правом на получение 
алиментов в России обладают 3200000 детей.                   
2100000 из них не получают алименты вообще, а 
из оставшихся 90 % детей получают алименты 
ниже прожиточного минимума. При этом из об-
щего числа детей, имеющих право на алименты, 
500000 проживают в бедных семьях [1]. 

В связи с этим, в последние пять лет было подго-
товлено множество законопроектов, направлен-
ных на усиление меры ответственности должни-
ков с целью обеспечения регулярной уплаты али-
ментов, а также – на сокращение числа россий-
ских детей, имеющих законное право на алимент-
ные выплаты и не получающих их в полном объ-
еме. Среди них можно выделить следующие но-
вовведения:  

– временную приостановку водительских прав за 
неуплату алиментов; 

– ограничение прав доступа должнику на получе-
ние государственных услуг [4]. 

Таким образом, в данной статье мы подробно 
рассмотрели алименты, уплачиваемые несовер-
шеннолетним детям. Мы увидели, что на сего-
дняшний день складывается достаточно печаль-
ная картина по их уплате, но в последнее время 
активно принимаются меры для того, чтобы пре-
одолеть эту проблему, так что мы надеемся, что 
в скором будущем все изменится в лучшую сто-
рону.  
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нализ практики Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – КС РФ) свиде-

тельствует о том, что в настоящее время значи-
тельное количество актов конституционного кон-
троля не исполнено. Ввиду этого, проблема ис-
полнения актов КС РФ вызывает научный инте-
рес. Необходимо выявить реальные причины, 
препятствующие исполнению актов конституци-
онно-судебного контроля. Анализ теоретических 
источников, действующего законодательства и 
практики КС РФ позволяет выделить ряд про-
блем. 

Думается, одной из значимых причин является 
отсутствие законодательно закрепленных общих 
сроков принятия федеральных законов во испол-
нение решений КС РФ. В качестве второго фак-
тора можно выделить ограничение самостоятель-
ности органа законодательной власти и права за-
конодательной инициативы депутатов Государст-

венной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации (далее – Государственная Дума) по 
принятию необходимого правового регулирова-
ния, предписанного КС РФ. Помимо этого, отри-
цательное влияние на исполнение актов консти-
туционного правосудия оказывает позиция Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по по-
воду необязательности принятия соответствую-
щего правового регулирования. В качестве чет-
вертой проблемы выступает несовершенство 
норм об ответственности за неисполнение актов 
КС РФ. Также, на практике не всегда учитываются 
позиции КС РФ, сформулированные ранее, либо 
те, которые выражены в мотивировочной части. 

Рассмотрим каждую из причин более подробно. 

В статье 80 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» (далее – ФКЗ о КС РФ) закреплен 

А 
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механизм исполнения актов КС РФ [1]. Так, в при-
веденной норме указано, что в случае, если ре-
шением КС РФ нормативный акт признан не соот-
ветствующим Конституции РФ полностью или ча-
стично либо из постановления КС РФ о вытекает 
необходимость устранения пробела или противо-
речий в правовом регулировании, то Правитель-
ство Российской Федерации (далее – Правитель-
ство) по общему правилу не позднее 6 месяцев 
после опубликования постановления КС РФ (в ка-
честве исключения может быть предусмотрен 
иной срок постановлением КС РФ в соответствии 
с п. 12 ч. 1 ст. 75 ФКЗ о КС РФ) вносит в Государ-
ственную Думу проект нового закона либо законо-
проект о внесении изменений в закон, признан-
ный КС РФ неконституционным. 

Следовательно, проанализировав данную норму, 
можно констатировать, что она ограничивает са-
мостоятельность органа законодательной власти 
и право законодательной инициативы самих де-
путатов по принятию необходимого правового ре-
гулирования, предписанного КС РФ. Стоит отме-
тить, что ранее нормой был установлен трехме-
сячный срок для внесения Правительством зако-
нопроекта в Государственную Думу. Представля-
ется, что увеличение срока для внесения Прави-
тельством законопроекта в Государственную 
Думу отрицательно отразилось на сроке исполне-
ния решений КС РФ. 

Еще одной причиной, влекущей неисполнение ак-
тов КС РФ, является затягивание Государствен-
ной Думой принятия законов, содержащих необ-
ходимое правовое регулирование. Это следует из 
отчетов об исполнении решений КС РФ за 2016–
2017 годы, опубликованных на сайте КС РФ [5]. 
Согласно информации, размещенной на офици-
альном сайте КС РФ, в Государственной Думе на 
различных стадиях законодательного процесса 
находится 17 законопроектов, разработанных во 
исполнение решений КС РФ, что составляет 
около 2/3 от общего числа неисполненных реше-
ний КС РФ. 

Думается, в этой связи отрицательное влияние 
оказывает то, что Регламентом Государственной 
Думы депутатам VII созыва предоставлена воз-
можность отказываться от рассмотрения либо 
менять очередность принятия так называемых 
«переходящих» законопроектов (внесенных в 
Государственную Думу прежних созывов, в том 
числе во исполнение актов КС РФ) [3]. Хотя, ра-
нее в статье 80 ФКЗ о КС РФ содержалось пред-
писание о внеочередном рассмотрении соответ-
ствующих законопроектов. Очевидно, что данный 
факт также негативно повлиял на срок надлежа-
щего исполнения решений КС РФ. 

Следовательно, можно сказать, что сегодня на 
законодательном уровне не закреплены норма-
тивные сроки принятия федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов во испол-
нение решений КС РФ, что является основной 
причиной несвоевременного исполнения реше-
ний КС РФ. 

В качестве еще одной причины неисполнения ре-
шений КС РФ можно назвать разногласия с Мини-
стерством юстиции Российской Федерации. В 

некоторых случаях ведомство считает, что вно-
сить изменения в закон нет необходимости, по-
скольку на практике позиция КС РФ учитывается 
без соответствующих законодательных поправок. 
Между тем, корректировка правоприменительной 
практики не может считаться надлежащим испол-
нением, даже если она основана на позиции КС 
РФ. Для исполнения решения КС РФ нужно при-
нять правовой акт, который по форме будет ана-
логичен тому, положения которого признаны не-
конституционными.  

Хотелось бы обратить внимание на вопрос ответ-
ственности за неисполнение актов КС РФ. Статья 
81 ФКЗ о КС РФ закрепляет последствия неиспол-
нения решений КС РФ. Данная норма является 
бланкетной, санкция предусмотрена в статье 315 
Уголовного Кодекса РФ [2]. Субъектами ответ-
ственности могут быть представители власти, 
государственные и муниципальные служащие, а 
также служащие государственного или муници-
пального учреждения, коммерческой или иной ор-
ганизации. Однако, данную норму достаточно 
трудно применить к тем субъектам, которые в 
действительности не исполняют решения КС РФ. 
Так, например, Е.И. Леонтьев объясняет причины 
сложности применения данного вида ответствен-
ности [6, с. 16]. Автор отмечает, что субъектом 
уголовной ответственности по данному составу 
выступает только физическое лицо, хотя не ис-
полняют судебные акты (в том числе акты консти-
туционного контроля) в большинстве случаев ор-
ганы государственной власти в целом, а не кон-
кретные должностные лица. Автор подчеркивает, 
что ответственность наступает только за злост-
ное неисполнение судебных актов. Данный ква-
лифицирующий признак в уголовном праве озна-
чает, что деяние совершается лицом неодно-
кратно или продолжается после применения 
иных мер пресечения и ответственности – дисци-
плинарных или административных санкций, мер 
общественного воздействия, а в случае неиспол-
нения судебных актов – после предупреждения 
суда, сделанного нарушителю в письменной 
форме [4]. В связи с этим, нам представляется ак-
туальным введение института конституционно-
исполнительного производства, в рамках кото-
рого осуществлялся бы контроль за исполнением 
решений КС РФ. 

Надлежащее исполнение решений КС РФ, требу-
ющих изменения нормативного регулирования, 
может быть обеспечено только согласованными 
действиями всех уполномоченных на нормотвор-
чество органов публичной власти, при обязатель-
ном условии детального изучения ситуации с ис-
полнением всех решений, включая содержащие 
рекомендации федеральному или региональному 
законодателям. 

Следует отметить, что содержание решений КС 
РФ не сводится лишь только к позиции, которая 
изложена в резолютивной части. Между тем, и 
правотворческие, и правоприменительные ор-
ганы склонны игнорировать те правовые позиции 
КС РФ, которые сформулированы в мотивировоч-
ной части его решений. Решение КС РФ, в целом, 
а не какие-то его части выступает ориентиром не-
обходимого и должного правового регулирова-
ния. 
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Качественное исполнение решений КС РФ невоз-
можно без учета и внимания к ранее выраженным 
правовым позициям КС РФ по смежным вопро-
сам. Это необходимо для уменьшения вероятно-
сти новых обращений. Хотя, как показывает ана-
лиз обращений в КС РФ, в ряде случаев не учи-
тываются позиции КС РФ, которые были выра-
жены ранее по аналогичным вопросам. Это, в 
свою очередь, ведет к некачественному исполне-
нию предписаний КС РФ и, как следствие, к по-
вторному рассмотрению в порядке конституцион-
ного судопроизводства правовых споров, кото-
рые были разрешены ранее. 

Таким образом, можно заключить, что своевре-
менное, качественное и надлежащее исполнение 
актов конституционного правосудия – важная и 
необходимая задача для всех органов публичной 
власти. Поскольку неисполнение решений КС РФ 
как органа высшего конституционного контроля 
дискредитирует как деятельность самого суда, 
так и компрометирует всю правовую политику 
Российского государства как правового и демо-
кратического ввиду того, что предметом рассмот-
рения Европейского суда по правам человека не-
однократно выступали решения органов 

правоприменения принятые вопреки правовых 
позициям КС РФ. 

Решение названных проблем видится во внесе-
нии изменений в законодательные акты, в частно-
сти, в ФКЗ о КС РФ в части сроков, предоставля-
емых органам государственной власти для реа-
лизации обязанности по внесению и рассмотре-
нию законопроектов во исполнение актов консти-
туционного правосудия. 

Необходимо более подробно регламентировать 
вопросы ответственности за неисполнение актов 
КС РФ. Представляется необходимым преду-
смотреть в Кодексе об административных право-
нарушениях Российской Федерации норму, в со-
ответствии с которой стало бы возможным при-
влечение органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и их должностных лиц к ад-
министративной ответственности за соответству-
ющее деяние. 

Считаем целесообразным вернуть норму, со-
гласно которой законы во исполнение решений 
КС РФ должны приниматься во внеочередном по-
рядке.  
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появлением государства и права, в совре-
менном их понимании, возникла и потреб-

ность в стабильности общностей между челове-
ком и государством. В действующем УПК РФ 
определены нормы, регулирующие и обеспечива-
ющие государственную защиту свидетелей, по-
терпевших и других участников уголовного про-
цесса. 

Несмотря на законополагающие меры безопасно-
сти, вопросы личной защиты свидетелей, потер-
певших и других лиц, содействующих правосу-
дию, осуществляется со значи тельными сложно-
стями. И этому есть объяснения. Например, осу-
ществление такой меры безопасности, как личная 

охрана, предусматривает, физическую защиту 
лица, подлежащего государственной защите.  

По статистике оперативных дел ОРЧ (ГЗ) Красно-
дарского края, чаще меры безопасности применя-
ются к потерпевшим (их супруг(а), дети) по делам 
против личности (в частности, ст. 105 УК РФ. 
Особо проблемные защищаемые по ст. 228                                   
УК РФ) [2] и экономической безопасности (в част-
ности, ст. 215.3 УК РФ) [5]. 

Личная охрана в рассматриваемом контексте до-
пускается в разных режимах: 

а) круглосуточная охрана;  

С 
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б) в ограниченном режиме (например, сопровож-
дение лица на следственные действия или для 
участия в оперативно-разыскных мероприятиях; к 
месту учебы, работы и т.п., сопровождение 
только в дневное время, обременяет лицо требо-
ванием в ночное время быть только дома). 

То есть, для реализации охраны, лицо, подлежа-
щее государственной защите, самостоятельно и 
добровольно ограничивает свои права. Охраняе-
мому лицу выдаются:  

– GPS – трекер, предназначенный для удобства 
слежения оперативным сотрудником за его пере-
движением;  

– газовый баллончик.  

В повседневной жизни правовые нормы, регули-
рующие обиход газовых баллончиков, прописаны 
в Законе «Об оружии» [4], а их несоблюдение мо-
жет привести к неблагоприятным последствиям в 
виде административного наказания, а в особых 
случаях - уголовного наказания.  

Согласно опросу оперативных сотрудников, с це-
лью осуществления такой меры, как личная 
охрана, присутствуют затруднения по примене-
нию в количественном сопровождении. На одного 
охраняемого человека необходимо приставить 
минимум двух сотрудников, что является невоз-
можным по штатным единицам ОРЧ (ГЗ). Соблю-
дая очень сложный процесс согласования, руко-
водитель ОРЧ (ГЗ) обращается за поддержкой в 
Росгвардию [7], подразделения СОБР и ОМОН. 
Для обеспечения безопасности жилых и нежилых 
объектов и имущества граждан, с помощью тех-
нических средств устанавливается и подключа-
ется пультовая охрана, которую обеспечивает 
ФГУП «Охрана» Росгвардии.  

Меры безопасности отменяются, если при осу-
ществлении охраны в ограниченном режиме 
лицо, подлежащее государственной защите, осо-
знанно нарушает предписанные на данный пе-
риод условия и дальнейшее применение мер без-
опасности невозможно вследствие таких наруше-
ний. 

Также, основанием для отмены государственной 
защиты относится добровольно написанное ли-
цом, заявление об отмене таких мер. Данное за-
явление будет являться основанием для отмены 
государственной защиты [3].  

Такая мера безопасности, как переселение и за-
мена документов в другой регион, в Краснодар-
ском крае не применялась.  

Изменение внешности – допускает использова-
ние грима (макияж), парика, смены одежды. 
Например, при необходимости разового участия 
охраняемого лица в судебном заседании. В 
ц елях сохранения в т айне данных о лич ности по-
терпевшего (свид етеля либо ин ого участника 
проц есса) использование псевдонима не имеет 
надле жащих гарантий на су дебных стадиях 
проц есса.  

При переселении на другое место жительства 
(места работы или службы) используются ре-
сурсы края с временным посещением в безопас-
ное место для предоставления агентурных квар-
тир под легендой проживания. Такая квартира 
оборудована кнопкой тревожной сигнализации 
(КТС) [1].  

Часто применяется такая мера безопасности, как 
опознание в условиях, исключающих наблюдение 
опознающего опознаваемым [6]. Данную меру 
безопасности рекомендуется проводить через 
стекло с зеркальным покрытием, но это вызывает 
определенные трудности, так как во многих след-
ственных подразделениях нет должного оборудо-
вания. В практической деятельности применя-
ются более простые методы. Что касается опо-
знания по фотографии, то здесь часто бывают 
случаи неправомерного воздействия на опознаю-
щего и судьи нередко признают данный вид опо-
знания доказательством, даже, если они были по-
лучены с нарушением закона[6]. 

Детализация тактики и методики проведения при-
веденных выше мер, относящихся к государ-
ственной защите, лучшим образом демонстри-
рует важность, сложность, профессионализм со-
трудников данной службы. 

Подводя итог, можно с уверенностью полагать, 
что работа ОРЧ (ГЗ) ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю строится на выявлении фактов не-
законного воздействия в отношении лиц, подпа-
дающих под категорию «защищаемые лица», для 
недопущения незаконного воздействия со сто-
роны потенциальных угроз носителей использу-
ется различный подход из осуществления из-
бранных мер безопасности, как правило, это 
«личная охрана» и «временное помещение в без-
опасное место». Такие меры актуальны, эффек-
тивны, а своевременная их реализация позво-
ляет обеспечить соблюдение мер государствен-
ной защиты.  
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настоящее время, изучение теоретических и 
практических вопросов деятельности пае-

вых инвестиционных фондов является актуаль-
ным, поскольку коллективное инвестирование 
выступает эффективным механизмом мобилиза-
ции сбережений, целью которого является акку-
мулирование средств мелких инвесторов на фи-
нансовом рынке. В этом случае инвестиционные 
фонды будут являться формой коллективного ин-
вестирования. В Российской Федерации понятие 
«инвестиционный фонд» законодательно не за-
креплено. В своей работе «Понятие инвестицион-
ного фонда и инвестиционного юридического 
лица» А.И. Фридман предлагает следующее 
определение инвестиционного фонда – Под инве-
стиционным фондом признается: обособленное 
имущество (в том числе имущественные права), 
используемое для вложений в уставный капитал 
корпораций (в том числе иностранных) и/или в 
имущественные обязательственные права других 
лиц, и/или в недвижимость, и/или в художествен-
ные ценности, и/или в драгоценные металлы и 
камни, и/или в биржевые товары [3, с. 65]. 

Законодательство Российской Федерации опре-
деляет инвестиционный фонд в качестве находя-
щегося в собственности акционерного общества 
либо в общей долевой собственности физических 
и юридических лиц имущественного комплекса, 
пользование и распоряжение которым осуществ-
ляется управляющей компанией исключительно в 
интересах акционеров этого акционерного обще-
ства или учредителей доверительного управле-
ния. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах» [1] под акционерным инвестицион-
ным фондом понимается акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности кото-
рого является инвестирование имущества в цен-
ные бумаги и иные объекты, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, и фирменное 
наименование которого содержит слова «акцио-
нерный инвестиционный фонд» или «инвестици-
онный фонд». Стоит отметить, что для осуществ-
ления деятельности данного фонда необходима 
лицензия. 

В 
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По структуре управления акционерный инвести-
ционный фонд аналогичен структуре управления 
акционерным обществом. Существует опреде-
ленное различие между акционерным инвестици-
онным фондом и акционерным обществом – со-
гласно п. 1 ст. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
АИФ не может размещать иные ценные бумаги, 
кроме обыкновенных именных акций. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона 
«Об инвестиционных фондах» под паевым инве-
стиционном фондом понимается обособленный 
имущественный комплекс, состоящий из имуще-
ства, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителем (учредите-
лями) доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом 
иных учредителей доверительного управления, и 
из имущества, полученного в процессе такого 
управления, доля в праве собственности на кото-
рое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. Согласно этому же за-
кону паевые инвестиционный фонды не являются 
юридическим лицом (абз. 2 п. 1 ст. 10). 

В европейской модели различают UCITS и AIF 
фонды. Данные модели регулируются директи-
вами UCITS (2009) [4] и AIFMD (2011) [5], которые 
были утверждены Европейским Парламентом и 
Советом ЕС. Следует расшифровать вышеупо-
мянутые аббревиатуры: 

– UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) – Положения о совмест-
ных инвестициях в обращающиеся ценные бу-
маги;  

– AIFMD (Alternative Investment Fund Manager Di-
rective) – Директива об управляющих альтерна-
тивными инвестиционными фондами.  

В соответствии с нормами европейского регули-
рования, традиционные фонды (UCITS) подразу-
мевают фонды, которые осуществляют инвести-
ции в облигации, акции. У данных фондов есть 
обязанность вкладывания средств инвесторов 
только в ликвидные активы. Стоит отметит, что 
UCITS являются открытыми фондами. Это зна-
чит, что существует обязанность по выкупу цен-
ных бумаг фонда у инвестора в любой момент по 
его требованию. В отчётах перед инвесторами 
фонды должны обеспечивать максимальную про-
зрачность. 

Под альтернативными (AIF) относят всё осталь-
ное. Фонд AIF не ограничен в объектах, страте-
гиях инвестирования. В основном распростра-
нены фонды: венчурных, хедж, прямых инвести-
ций и недвижимости. Большая часть AIF будет за-
крытыми фондами. Это подразумевает, что про-
дажа ценных бумаг владельцев не возможна до 
окончания периода существования фонда.  

Если рассматривать опыт США, то в Законе об ин-
вестиционных компаниях 1940 (Investment 
Company Act of 1940) указано, что в США суще-
ствуют следующие инвестиционные компании 
(фонды) [6]: 

– паевые инвестиционные трасты (unit investment 
trusts – UIT) Юнит трасты создаются на 

определенный период. В UIT осуществляется 
продажа паев, вкладывая полученные средства в 
ценные бумаги; 

– компании управленческого типа (management 
companies). Создаются на неограниченный срок. 
Свои средства вкладывают облигации, акции, 
производные денежные бумаги и в инструменты 
денежного рынка. 

Данные компании классифицируются на откры-
тые инвестиционные компании (взаимные 
фонды) и закрытые инвестиционные компании 
(трасты закрытого типа). Открытые инвестицион-
ные компании могут только выпускать обыкновен-
ные акции. Стоит отметить, что доход по обыкно-
венным акциям нельзя определить заранее. В за-
крытых компаниях нет обязанности по выкупу 
своих акций у акционеров. Поэтому акции можно 
продать через брокера и маркет-мейкеров на 
бирже и внебиржевом фонде.  

В настоящее время развитие коллективных инве-
стиций способствует усилению финансового 
рынка за счёт процесса аккумулирования и инве-
стирования денежных средств. Население обла-
дает свободными ресурсами, которые можно мо-
билизовать. Для правильной мобилизации необ-
ходимо иметь чётко сформированную систему 
финансовых посредников, задачей которой вы-
ступает снижение рисков и создание процесса ин-
вестирования средств простым, понятным, удоб-
ным. Считается, что Великобритания, США, 
Франция, Германия, Япония обладают развитой 
капиталистической системой экономики.  

Российские паевые инвестиционные фонды были 
созданы по аналогу зарубежных стран. При раз-
работке нормативно правовых актов о паевых ин-
вестиционных фондах российские законодатели 
и специалисты по ценным бумагам опирались на 
опыт Германии, Франции, Швейцарии и т.д. При-
нимая во внимание этот факт, российские паевые 
инвестиционные фонды обладают своими осо-
бенностями. 

Однако, не представляется возможным найти 
точный аналог российским паевым инвестицион-
ным фондам в Великобритании, США, так как у 
англосаксонской правовой системы есть свои 
особенности. Поэтому предлагается провести 
анализ понятия финансовых институтов, которые 
выполняют те же функции в странах с разными 
правовыми системами. 

Фонды коллективных инвестиций можно разде-
лить на три вида по юридической структуре:  

1. Корпоративные. Данные фонды распростра-
нены во Франции (Societes d`Invesissments a 
Capital Variable -инвестиционные общества с пе-
ременным капиталом), в Великобритании (open – 
ended investment companies - открытые инвести-
ционные компании), в США (mutual funds - взаим-
ные фонды). Образуются в форме акционерных 
обществ. Акции фонда можно купить или приоб-
рести на вторичном рынке. Доходы распределя-
ются между акционерами в форме дивидендов. 
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Допускается передача определенных полномо-
чий по управлению инвестиционным портфелем 
специализированным компаниям (управляющим 
компаниям). В России корпоративными фондами 
являются акционерные инвестиционные фонды. 

2. Трастовые. Такие фонды создаются в странах 
с англо-саксонской правовой системой, так как в 
этой правовой системе существует юридическая 
концепция траста. Фонд образуется на основе до-
говора траста. Под договором траста понимается 
юридическое соглашение между попечителем 
(трасти) и управляющем о создании траста с 
определенными условиями деятельности. и 
Также, в трасте присутствует точное разделение 
функций между управляющей компанией и попе-
чителем фонда. Попечитель (трасти): выступает 
юридическим собственником активов фонда; за-
щищает интересы инвесторов (бенефициаров) и 
несёт перед ними ответственность; отвечает за 
сохранность активов и реализацию инвестицион-
ных решений, которые были приняты управляю-
щим. Управляющий отвечает за управлением ин-
вестиционным фондом, за административное 
обеспечение.  

3. Контрактные. В основном контрактные фонды 
используются в романо-германской правовой си-
стеме (в Италии (взаимные фонды), в Швейцарии 
(взаимные фонды инвестиций), в Германии (инве-
стиционные фонды), в Японии (инвестиционные 
трасты)), поскольку в законодательстве стран 
данной системы запрещено создавать трасты для 
управления объединенными активами. Созда-
ются на основе договора в виде имущественного 
комплекса. Управление имуществом возложено 
на управляющую компанию, действующую в инте-
ресах инвесторов.  

Исходя из вышеперечисленного возникает во-
прос - к какой юридической структуре можно отне-
сти российские паевые инвестиционные фонды? 
Для этого необходимо выявить характеристики, 
присущие паевым инвестиционным фондам.  

Исходя из вышеуказанного законодательного 
определения паевого инвестиционного фонда, 
данный фонд является обособленным имуще-
ственным комплексом. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 10 
того же закона паевые инвестиционные фонды не 
являются юридическим лицом. В связи с управле-
нием фонда возникают отношения между пайщи-
ками (учредителями доверительного управления) 
и управляющей компанией, главной функцией ко-
торой является выпуск паев. 

Согласно с п. 6.1 ст. 10 ФЗ паевые инвестицион-
ные фонды делятся на открытые, закрытые, бир-
жевые, интервальные. 

Открытый паевой инвестиционный фонд. Фонд в 
котором возможно продать, купить пай в любое 
рабочее время. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд. Фонд 
создается на определенное время и в основном 
для определенного проекта. Например, специа-
лизированные закрытые паевые инвестиционные 

фонды недвижимости, цель деятельности кото-
рых, является строительство объекта для после-
дующей его продажи или сдачи его в аренду. Паи 
не выкупаются в течение действия фонда, их 
можно погасить при прекращении фонда. 

Биржевой паевой инвестиционный фонд. Фонды, 
где продажа и покупка паев осуществляется на 
бирже. 

Интервальный паевой инвестиционный фонд. 
Продажа и покупка паев возможна только в опре-
деленные сроки - периоды открытия интервала. 
Сроки устанавливаются правилами доверитель-
ного управления фонда. 

Условия договора доверительного управления 
определяются управляющей компанией (ст. 11 
ФЗ № 156). Подлежат регистрации в ЦБ правила 
о доверительном управлении палевого инвести-
ционного фонда. Также, в законе четко определен 
состав участников паевого инвестиционного 
фонда: 

– Управляющая компания (УК). Осуществление 
управления имуществом фондов, размещение и 
выкуп паев; 

– Специализированный депозитарий. Контроль 
за действиями УК по отношению к имуществу 
фонда; 

– Независимая аудиторская организация. Кон-
троль за бухгалтерским учётом и отчетности 
фонда и УК; 

– Независимый оценщик. Оценивание части иму-
щества, не имеющего котировки. 

Регистратор. Функция по введению реестра вла-
дельцев инвестиционных паёв.  

Агенты. Осуществление размещения и выкупа 
паёв.  

Производится государственное регулирование со 
стороны ЦБ РФ в отношении деятельности участ-
ников паевых инвестиционных фондов (ст. 55). 

В работе паевых инвестиционных фондов боль-
шое значение имеет специализированный депо-
зитарий, так как в соответствии с п. 2 ст. 39 ФЗ 
«Об инвестиционных фондах» УК не может вы-
полнять действия по хранению и управлению фи-
нансовых активов. Главными задачами специали-
зированного депозитария являются размещение 
средств учредителей доверительного управле-
ния и осуществление функций контроля– напри-
мер, в соответствии с п. 1 ст. 40 ФЗ «Об инвести-
ционных фондах выдача разрешения на распоря-
жение активами инвестиционного фонда. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, 
что Российские паевые инвестиционные фонды 
схожи по юридической структуре с контрактными 
фондами. Поэтому в данном параграфе основной 
упор будет направлен на сравнение паевых инве-
стиционных фондов контрактного вида в разных 
странах. 
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В Европейском союзе фонды делятся на откры-
тые (open-ended) и закрытые (close-ended). В от-
крытых фондах инвестор может провести опера-
ции с вложениями в любой день. В закрытых фон-
дах возвращение средств инвестору осуществля-
ется в конце срока прекращения фонда. Стоит от-
метить, что для данного фонда свойственна вы-
плата инвестиционного дохода (в основном, раз в 
год). 

Так, по своей схожести с российским паевым ин-
вестиционным фондом, выступает немецкий ин-
вестиционный фонд (Investmentvermögen). Но, су-
ществуют определенные расхождения с россий-
ским аналогом. 

Так, в соответствии с Инвестиционным Кодексом 
(Kapitalanlagegesetzbuch – KAGB) [6] в Германии 
существуют открытые (offenen Investmentver 
mögen) и закрытые инвестиционные фонды 
(geschlossenen Investmentvermögen). Открытые 
инвестиционные фонды инвестируют в финансо-
вые инструменты. Закрытые инвестиционные 
фонды инвестируют в физические активы. 

В KAGB также выделяют фонды, действующие на 
основе Директивы «о совместных инвестициях в 
обращающиеся ценные бумаги» (UCITS), и те, ко-
торые считаются «альтернативными инвестици-
онными фондами» (AIFS). 

В немецкой конструкции инвестиционные фонды 
являются кредитными учреждениями. Депозита-
рием, занимающимся хранением ценных бумаг, 
может быть только банк [2, с. 48]. 

Стоит выделить следующие характеристики, при-
сущие немецким инвестиционным фондам: 

Двойное законодательное регулирование и кон-
троль. Инвестиционный кодекс Германии (KAGB) 
инвестиционные фонды в Германии. Так как ин-
вестиционные компании в Германии представ-
ляют собой кредитные учреждения, то будет дей-
ствовать законы, которое относятся к кредитным 

учреждениям (Закон «О кредитных учрежде-
ниях»). 

Осуществление контроля со стороны банков – де-
позитариев. Одной из особенностью немецких ин-
вестиционных фондов выступает специфика де-
позитариев, т.е. на структуру ответственную за 
контролем управляющих компаний и хранение 
ценных бумаг. Депозитариями выступают банки. 

Наличие строгих правил и требований для за-
щиты интересов инвесторов. Правовое регулиро-
вание фондов в Германии является одним из 
строгих в мире, так как банки и банковское зако-
нодательство имеют в стране доминирующее по-
ложение. Например, строгие требования можно 
найти к условиям договора между управляющей 
компанией и фондом. Условия договора с фон-
дами требуют согласование с органами банков-
ского надзора. Если условия соответствуют пра-
вовым нормам и интересы пайщиков защищены 
надежным образом, то орган банковского надзора 
выдаёт разрешение.  

В Германии инвестиционная сфера экономики от-
личается своими особенностями по сравнению с 
другими странами, поскольку банки играют важ-
ную роль в данном секторе. Поэтому институты, 
предназначенные для обеспечения инвестирова-
ния через рынок ценных бумаг, подчиняются бан-
ковскому законодательству. 

Подводя итог стоит отметить, что в странах с раз-
витой экономикой коллективное инвестирование 
выступает главным источником аккумулирования 
средств и трансформации их в инвестиции. Необ-
ходимо знать определённые финансовые поня-
тия, чтобы в последующем управлять своими 
средствами грамотно и ориентироваться в фи-
нансовых инструментах, предложенным финан-
совым рынком. Поэтому одним из таких способов 
является вложение в ПИФ, так как паевой инве-
стиционный фонд занимает важный сегмент в 
рынке коллективных инвестиций.  
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Аннотация. Слово является сильным раздражите-

лем, который не имеет себе равных ни в количе-

ственном, ни в качественном отношении среди дру-

гих средств вербального воздействия на индивида. 

Статья посвящена анализу понятия «вербальная 

агрессия», определению ее видов и криминологиче-

ской характеристики присущих ей признаков. Агрес-

сивная функция слова используется людьми очень 

часто в межличностных отношениях. Угрозы друг 

другу, унижение человеческого достоинства, изде-

вательства стали одним из самых распространенных 

способов решения проблем, которые возникают в 

сложных ситуациях, вызывающих психическую 

напряженность. 
 

Ключевые слова: криминология, виктимология, 

психология, вербальная агрессия. 

 

   

Annotation. The word is a strong stimulus, which has no 

equal either in quantity or quality among other means 

of verbal influence on the individual. Тhe Article is de-

voted to the analysis of the concept of verbal aggres-

sion, determining its types and criminological character-

istics of its inherent features. The aggressive function of 

the word is used by people very often in interpersonal 

relationships. Threats to each other, humiliation of hu-

man dignity, bullying have become one of the most 

common ways to solve problems that arise in difficult 

situations that cause mental tension. 
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дин из наиболее известных русских мысли-
телей, почитаемый как один из величайших 

писателей мира Л.Н. Толстой, говорил: «Мы часто 
повторяем, что о человеке судят по его делам, но 
забываем иногда, что слово тоже поступок. Речь 
человека – зеркало его самого». В древнейшей 
книге человеческой мудрости Библии говорится: 
«В начале было Слово и Слово было Бог» [1]. 
Русский физиолог И.П. Павлов называл слова 
второй сигнальной системой действительности. 
«И как раз эта система отличает нас от живот-
ных» [2]. Слово является сильным раздражите-
лем, который не имеет себе равных ни в количе-
ственном, ни в качественном отношении среди 
других. Слово - не только средство межчеловече-
ской сигнализации, но и оружие способное причи-
нить значительный вред другому человеку. 
«Слово – острое оружие, которым надо пользо-
ваться осторожно» [3]. Социолог и философ                                    
В.А. Бачинин считает, что человеческое слово 

несет в себе три основные этические возможно-
сти. Во-первых, оно может способствовать гармо-
ничным отношениям между людьми, пробудить в 
них добрые чувства, призвать к любви и милосер-
дию. Во-вторых оно способно установить цивили-
зованные, стабильные и деловые отношения, по-
строенные на основе взаимной честности и ува-
жения прав и свобод друг друга. И, в-третьих, 
слово может выступать как злодей, хищник, цель 
которого – запугать, обезоружить, деморализо-
вать, уничтожить если не физически, то психоло-
гически или идеологически [4].  

Агрессивная функция слова используется 
людьми очень часто в межличностных отноше-
ниях. Угрозы друг другу, унижение человеческого 
достоинства, издевательства стали одним из са-
мых распространенных способов решения про-
блем, которые возникают в сложных ситуациях, 
вызывающих психическую напряженность. 

О 
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Агрессивность в обществе диктуется переходным 
состоянием нашего общества с его непредсказу-
емостью и незащищенностью. Психика человека 
просто не выдерживает и это воплощается в 
агрессивное поведение, которое выражается в 
физическом насилии, хамстве, хулиганстве, в 
оскорблениях и других проявлениях. В последнее 
время проблема агрессии стала очень популяр-
ной в мировой криминологии, психологии, социо-
логии. Ей посвящено большое количество статей, 
монографий, проводятся международные конфе-
ренции, семинары. И это – не дань моде, а ско-
рее, реакция представителей разных наук на рас-
пространение агрессии и насилия. Следует отме-
тить, что, несмотря на большое количество науч-
ных наработок по вопросам агрессии, наука стоит 
еще на неизведанном грунте. И неслучайно до 
сих пор нет четкого определения этому понятию.  

Агрессия (от лат. agressio), в буквальном пере-
воде, означает нападение. Но это слово исполь-
зуют для определения широкого круга актов пове-
дения, которые мотивированы неприязнью к объ-
екту агрессии. Агрессия – в современном между-
народном праве это – любое незаконное с точки 
зрения Устава ООН применение силы одним гос-
ударством против суверенитета, территориаль-
ной целостности или политической независимо-
сти другого государства или народа (нации) [5]. В 
быту термин «агрессия» используется для опре-
деления насильственных, захватнических дей-
ствий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются 
резко отрицательно как выражение антигумма-
низма, насилия, грубой силы. В то же время, в не-
которых случаях, об агрессивных действиях гово-
рят как о положительных, полезных, например, о 
спортивных соревнованиях. Но «позитивная 
агрессия» является скорее исключением, которое 
имеет место в узкоспециальной сфере. 

В научных работах многих отечественных юри-
стов агрессия отождествляется с насилием – фи-
зическим или психическим (угрозы). Так, под пси-
хологическим насилием в семье понимается воз-
действие на эмоции или психику партнера путем 
запугивания, угроз, оскорблений, критики, осуж-
дения и тому подобных действий. На наш взгляд, 
термин «агрессия» значительно шире, чем тер-
мин «насилие». Причин считать эти термины не 
тождественными несколько. Во-первых, насилие 
применяют в отношении друг друга только люди 
и очень часто без всякой нужды, в отличие от жи-
вотных, которые проявляют агрессивность как 
средство существования и защиты. Во-вторых, 
только люди наделены сознанием – высшей фор-
мой психического отражения действительности, 
которое действует с помощью двух сигнальных 
систем через чувства, впечатления, воображе-
ния, а также – слова. Поэтому люди могут нанести 
вред друг другу, не применяя насилие, а одними 
лишь словами, даже без угроз, например, оскорб-
лением, клеветой, ложным сообщением об опас-
ности. В-третьих, говоря о человеческой агрес-
сивности, мы, в первую очередь, имеем в виду 
насилие. Насилие – это наиболее острое и опас-
ное агрессивное поведение, но не всякое наси-
лие, а лишь то, которое не признается 

общественно полезным. Например, применение 
насилия при необходимой обороне, задержании 
преступника не только не признается обществом 
опасным, а наоборот, является правом граждан, 
а для сотрудников правоохранительных органов - 
обязанностью. Эти права и обязанности закреп-
лены в соответствующих законодательных актах: 
в Уголовном Кодексе, Законе «О полиции» и дру-
гих. Следует отметить, что история и современ-
ность знают много примеров незаконных репрес-
сий со стороны государства и его органов. Это – 
агрессия под видом законных мер. Но это – 
только исключение из правил.  

Указанные причины привели к тому, что до насто-
ящего времени нет однозначного определения 
понятия «агрессия». Большинство исследовате-
лей сходятся во мнении о том, что одним из важ-
нейших признаков агрессии является намеренное 
причинение вреда агрессором жертве. Так, аме-
риканский психолог К. Изард под агрессией пони-
мает словесное или физическое действие, 
направленное на причинение вреда [6]. Физиолог 
Хосе Дельгадо говорит: «Человеческую агрессив-
ность можно рассматривать как поведенческую 
реакцию, для которой характерно применение 
силы с целью причинить повреждение людям или 
предметам» [7]. Более полное определение этого 
понятия дает Х. Хекгаузен: «Разнообразие дей-
ствий, которые нарушают физическую или психо-
логическую целостность другого человека (или 
группы людей), причиняют им материальный 
ущерб, препятствуют осуществлению его намере-
ний, противодействуют его интересам или ведут 
к его уничтожению» [8]. Каждое из этих определе-
ний имеет недостатки и являются не полными, но 
они дают возможность сделать вывод о том, что 
наиболее важным признаком агрессивного пове-
дения является преднамеренное причинение 
вреда другому человеку.  

Отечественные психологи также предпринимали 
попытки дать определение агрессии и выделить 
ее основные признаки. Так, А.Р. Ратинов считает, 
что агрессия – это проявление агрессивности в 
деструктивных действиях, целью которых явля-
ется причинение вреда тому или иному лицу. В 
свою очередь, под агрессивностью он понимает 
личностную позицию, качество личности, заклю-
чающееся в наличии деструктивных тенденций 
(диспозиций) в области субъектно-объективных 
отношений, готовности к использованию насиль-
ственных средств для реализации своей цели. 
Ученый считает, что агрессивность является ка-
чеством личности человека как общественного 
индивида. Сама по себе агрессивность как лич-
ностная особенность – еще не показатель соци-
альной опасности субъекта. Это обусловлено 
тем, что связь между агрессивностью и агрессией 
не является твердо детерминированной, фа-
тально заданной. Важно и то обстоятельство, что 
агрессия может принимать не только противо-
правные, но и социально допустимые и одобряе-
мые формы. «Ту или иную окраску агрессивность 
получает лишь в контексте социальной направ-
ленности личности, мотивов деятельности, тех 
ценностей, ради достижения которых осуществ-
ляется эта деятельность. Агрессивные 
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проявления могут выполнять разную роль, пред-
ставляя собой:  

1) средство достижения определенной цели;  

2) средство психологической разрядки, замеще-
ния блокированной потребности; 

3) самоцель, удовлетворяющая потребность в 
самореализации и самоутверждении» [9]. 

Авторы монографии, непосредственно посвящен-
ной криминальной агрессии И.А. Кудрявцев и                      
Н.А. Ратинова считают, что под агрессией сле-
дует понимать поведение в форме деструктив-
ного межличностного взаимодействия. Причем, 
они подчеркивают то, что деструктивностью мо-
жет характеризоваться как внешняя, предметная 
сторона активности и составляющие ее эле-
менты, так и внутренняя, характеризующаяся ин-
трапсихическими компонентами. При этом воз-
можно значительное количество разнообразных 
сочетаний и комбинаций, обуславливающих 
своеобразие конкретных агрессивных актов [10]. 
На протяжении всей истории общества люди 
предпринимали попытки объяснить причины че-
ловеческой агрессии. 

 В процессе изучения этой проблемы сформиро-
валось два основных подхода к определению 
причин агрессии: инстинктивизм и бихевиоризм. 
Первый видит причины агрессивности людей в 
биологических инстинктах человека, вторые в со-
циальной среде. Одним из ярких представителей 
инстинктивизма является З. Фрейд, который от-
стаивал идею естественной агрессивности чело-
века. Следует отметить, что еще в 1869 г. россий-
ский писатель, мастер психологического романа 
Ф.М. Достоевский в своем романе «Идиот» отме-
чал, что «законы саморазрушения и самосохра-
нения одинаково сильны в человечестве» [11].  

З. Фрейд раскрыл структуру личности. Эту струк-
туру, по мнению ученого, представляют три 
начала: «Оно» (ИД), «Я» (эго), «Над-Я» (Супер-
эго). 

«Оно» – это полученные при рождении ин-
стинкты, потребности, желания, которые не осо-
знаются лицом, но от этого не становятся слабее. 
«Оно» состоит из двух основных инстинктов: са-
мосохранения и разрушения. Этот инстинкт мо-
жет быть направлен на саму личность (примером 
его проявления может быть угрызение совести 
или самоубийство), так и на других людей (агрес-
сия).  

«Я» возникает на основе восприятия внешнего 
окружения. Это – изменяемая под влиянием 
внешнего мира часть «Оно». «Я» – это самосо-
знание индивида, рациональное в психике. Для 
раскрытия характера взаимоотношений между 
«Оно» и «Я» Фрейд использовал аналогию, в ко-
торой «Я» по отношению к «Оно» подобно всад-
нику, который должен обуздать силу коня, но это 
не всегда ему удается. В некоторых случаях гос-
подство «Я» над «Оно» лишь иллюзия. В «Я» 
Фрейд выделяет часть, которую называет                     
«Над-Я».  

«Над-я» – это совесть человека, принятые им со-
циальные, этические и эстетические воображе-
ния, установки и запреты. В «Над-Я» человек ак-
кумулирует традиции и идеалы прошлого. Этот 
культурный слой личности наблюдает за «Я» и 
наказывает его за уступчивость. «Над-Я» при со-
вершении человеком аморальных и асоциальных 
поступков наказывает угрызением совести.                                    
«Над-Я» выполняет роль моральной цензуры. 
При нарушении требований «Над-Я» возникает 
внутренний конфликт, который, в свою очередь, 
может привести к психическому расстройству – 
неврозу [12].  

Наиболее близкое к позиции Фрейда было пони-
мание феномена агрессии у К. Юнга. В числе ар-
хетипов, составляющих, по его мнению, модель 
личности, выделяется «Тень», которая представ-
ляет собой все темные стороны человеческого 
«Я». Именно «Тень» отвечает за все агрессивные 
проявления и деструктивные тенденции. Агрес-
сия, по мнению Юнга, может и не носить откры-
того характера, однако, ее сдерживание может 
привезти к неврозу [13].  

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц придер-
живался эволюционного подхода относительно 
причин агрессии. Его позиция была схожа с тео-
рией З. Фрейда. Лоренц считал, что агрессия бе-
рет начало из врожденного инстинкта борьбы жи-
вых существ за выживание, который есть и у лю-
дей [14]. Этот инстинкт есть у человека с рожде-
ния и выполняет значительную роль для его вы-
живания. Во-первых, борьба за выживание рассе-
ивает представителей видов на широком геогра-
фическом пространстве. Во-вторых, агрессия по-
могает улучшить генетический фонд вида за счет 
того, что жизнь потомкам смогут дать наиболее 
сильные и энергичные индивидуумы. Также, Ло-
ренц высказывал мнение о том, что живые суще-
ства наделены возможностью подавлять свою 
агрессивность. Сила этих защитных механизмов 
различна в зависимости от возможности причи-
нить серьезный вред своим жертвам. Самая 
большая она у хищников, а самая маленькая у 
людей как у наиболее безопасных существ, но по-
вседневная жизнь дает нам примеры самого же-
стокого издевательства человека над себе подоб-
ными. 

Часть психоаналитиков отказалось от определе-
ния агрессии как инстинктивного образования. 
Они рассматривали агрессию как реакцию лично-
сти на определенные внешние ситуации. Внеш-
ний мир понимался ими как враждебный чело-
веку, так и агрессия со стороны человека явля-
ется неизбежной, как самозащита человека от 
враждебного окружения. 

А. Адлер считал, что возникновение агрессии свя-
зано с борьбой человека за удовлетворение 
своих потребностей. В чистом виде агрессия, по 
его мнению, это жестокость, но она может транс-
формироваться и проявляться в социально допу-
стимых формах, например, в спорте. В отличие от 
классического психоанализа, который определял 
агрессию как мало контролируемый личностью 
инстинктивный механизм, А. Адлер считал, что 
агрессия является отчасти сознательной 
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реакцией человека на препятствия в удовлетво-
рении своих потребностей [15].  

В западных странах приобрела популярность 
нейрофизиологическая теория агрессии, из кото-
рой следует, что источником агрессивного пове-
дения является функционирование центральной 
нервной системы на физиологическом уровне. 
Наиболее яркий представитель этой теории аме-
риканский физиолог Хосе Дельгадо различал два 
вида агрессии: 

1) физиологическую, присущую всем людям без 
исключения. Причинами, которые ее порождают, 
являются соперничество, страх, стремление к 
счастью. Это вполне нормальное поведение че-
ловека, желающего жить благополучно. Такая 
агрессия не представляет опасности для обще-
ства, а наоборот, помогает двигать социальный 
прогресс. Регулирование такого поведения сле-
дует проводить в рамках моральных и правовых 
норм;  

2) сознательную антисоциальную деятельность, 
которая направлена против законных интересов, 
свободы, здоровья, чести и достоинства других 
людей. Такой вид агрессии, в значительной сте-
пени, обусловлен генетическими особенностями 
мозговой деятельности отдельных людей.  

Х. Дельгадо считает, что в мозге агрессивного че-
ловека определенные группы нейронов реаги-
руют определенным образом на внешние раздра-
жители, в результате чего и появляются агрессив-
ные акты поведения. Единственным средством 
предупреждения такой агрессии является психо-
фармакологический контроль за поведением та-
ких лиц. По его мнению, это позволит построить 
психоцивилизованное общество без насилия и 
погромов [16]. Следует отметить, что такого рода 
управление человеческим поведением является 
очень опасным экспериментом.  

Другим научным направлением, которое раскры-
вает природу агрессии, является бихевиоризм. В 
конце 30-х г. ХХ в. на Западе получила широкое 
распространение фрустрационная теория агрес-
сии. Ее представители – Д. Долард, Д. Маурер,                            
Ж. Нюттен. По мнению этих ученых, причиной 
агрессии является не естественный инстинкт, а 
следствие фрустрации, т.е., преград, которые 
возникают на пути жизненных планов. Фрустра-
ция порождает негативные эмоции, которые ве-
дут к агрессивному поведению, но дальнейшие 
научные исследования доказали, что агрессив-
ное поведение не всегда является следствием 
фрустрации. Приведет или нет фрустрация к 
агрессии, зависит от целого ряда условий, таких 
как уровень фрустрации, особенности протекания 
эмоциональных и когнитивных процессов у агрес-
сора и т.п. Также, было установлено, что фруст-
рация может вызвать различные реакции, и что 
агрессивность является лишь одной из них. «Ко-
гда уровень фрустрации очень высокий, то инди-
вид отказывается от дальнейших попыток до-
стичь своей цели и выбирает другую» [17]. 

Теория социального обучения является модифи-
кацией фрустрационной теории. По мнению ее 

представителей, Г. Берковича и Л. Бандуры, на 
агрессивное поведение влияют следующие фак-
торы: 

– биологические ( например, гормоны и нервная 
система); 

– обучение (например, непосредственный опыт 
или наблюдение агрессивного поведения).  

При этом фрустрация порождает агрессию не 
напрямую, а из-за возникающей при этом эмоции 
гнева. «В свою очередь, гнев способствует агрес-
сивному поведению только при наличии «пуско-
вых раздражителей», которыми являются лич-
ностные стандарты поведения, в значительной 
степени навязанные средствами массовой ин-
формации, а также – референтными группами» 
[18]. Встреча человека с жизненными трудно-
стями, разрушающими его мечты, может подтолк-
нуть человека к агрессивному поведению. Од-
нако, на наш взгляд, сильно преувеличена роль 
неблагоприятной ситуации в детерминации 
агрессивного поведения, в том числе, и насиль-
ственных преступлений.  

Широкое распространение получила теория от-
чуждения. Причину агрессивного поведения 
представители этой теории видят в социальном 
отчуждении личности. Такое состояние возникает 
в современном мире в результате социальной 
дезорганизации, потери индивидом чувства не-
разрывной связи с близкими людьми и обще-
ством, превращающие людей в «толпу одино-
ких». Такое состояние американский социолог                                     
Э. Дюркгейм называл «аномией» [19]. Дальней-
шее свое развитие эта теория получила в трудах 
американского социолога Р. Мертона и его после-
дователей Г. Клаурода, А. Коэна. По мнению этих 
ученых, психологическое отчуждение на фоне со-
циальной дезорганизации общества в значитель-
ной мере возникает, благодаря семейному воспи-
танию, холодности родителей и возникшему в 
раннем детстве чувству покинутости [20].  

Эта концепция получила дальнейшую разработку 
в трудах российских криминологов Ю.М. Анто-
няна, Е.Г. Самовичева, М.И. Еникеева и других. 
Они выдвинули гипотезу о том, что эмоциональ-
ное отчуждение в детстве формирует у человека 
состояние уныния, тревоги, обеспокоенности в 
своей социальной определенности. Эти особен-
ности становятся фундаментальными структу-
рами личности. Состояние тревоги, порождае-
мое, в основном, отчуждением личности, пред-
ставляет собой такое свойство, которое выража-
ется в серьезных опасениях за свое биологиче-
ское и социальное существование. Это свойство 
порождает подозрительность, мнительность, 
страх за свое существование. Оно занимает глав-
ное место в структуре личности, и она, чтобы за-
щитить себя, выбирает агрессивный тип поведе-
ния. У нее появляется чувство повышенной тре-
воги «...и это стабильное чувство как раз и явля-
ется тем, что отличает преступников от не пре-
ступников» [21].  

Представители обоих подходов к изучению про-
блемы агрессии, видя в разном причины этого 
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явления, предлагали различные пути ее сниже-
ния и устранения из социальной жизни. 

Сторонники инстинктивизма заявляют, что чело-
веческую агрессивность нельзя обезвредить, а 
можно лишь значительно снизить, направляя ее в 
другие сферы. Представители бихевиоризма ви-
дят решение этой проблемы в устранении из со-
циальной жизни факторов, которые влияют на вы-
бор человеком агрессивного типа поведения. Но 
наиболее содержательную характеристику агрес-
сии дал Эрих Фромм. Он критиковал два крайних 
научных направления: инстинктивизм и бихевио-
ризм. Фромм считал, что одинаково заблужда-
ются как те, кто видит причины агрессии лишь в 
биологических инстинктах, так и те, которые ви-
дят человека марионеткой социальной среды. 
Ученый считал агрессию очень сложным феноме-
ном, составные части которого имеют разную ге-
нетическую природу и разные причины. Он под-
черкивал, что, если обозначать словом «агрес-
сия» все «вредные» действия или все действия, 
которые причиняют вред и приводят к разруше-
нию живого или неживого объекта, то тогда, ко-
нечно, поиски причины теряют всякий смысл, то-
гда не интересен характер импульса, в резуль-
тате которого возникло вредное действие. Если 
назвать одним и тем же словом действия, направ-
ленные на разрушение, действия, предназначен-
ные для защиты и действия, осуществляемые с 
конструктивной целью, то следует расстаться с 
надеждой понимания «причин», лежащих в ос-
нове этих действий [22].  

Э. Фромм разделял агрессию на два разных вида. 
Первый вид агрессии, по его мнению, является 
общим и для человека, и для животного. Это по-
ведение связано с защитой, реакцией на угрозу, 
которая является филогенетически заложенной у 
всех живых организмов. Такое поведение Фромм 
называл доброкачественной агрессией, ее меха-
низм передается человеку генетически и он прак-
тически одинаков у людей и некоторых животных. 
Она направлена на сохранение жизни и выжива-
ние рода. Эта агрессия имеет биологические 
формы и затухает тогда, когда исчезает опас-
ность.  

Второй вид агрессии представляют деструктив-
ность и жестокость, которые Фромм называл зло-
качественной агрессией. Этот вид агрессии при-
сущ только человеку и практически отсутствует у 
животных. Это – человеческая страсть к абсолют-
ному господству над другими живыми суще-
ствами и желание разрушать. Природа злокаче-
ственной агрессии является социальной. При-
чины такой агрессии лежат в культуре и образе 
жизни человека. В отличие от животных, человек 
бывает агрессивным при отсутствии угрозы его 
самосохранения и без связи с удовлетворением 
своих потребностей. По мнению Эриха Фромма, 
«человек отличается от животных тем, что он 
убийца. Это – единственный представитель при-
матов, который без биологических и экономиче-
ских причин мучает и убивает своих соплеменни-
ков и находит в этом удовольствие» [23]. Причины 
такого вида агрессии лежат не в биологической 
природе, а в характере человека и его экзистен-
циальных потребностях. Причины этих 

потребностей находятся в условиях существова-
ния человечества. Круг этих потребностей у чело-
века значительно шире, чем у животных. Чело-
веку для существования нужны не только физи-
ческие, но и психические условия. На основе эк-
зистенциальных потребностей человека возни-
кают страсти, и характер человека представляет 
собой совокупность этих страстей. «Формирова-
ние характера человека происходит в социаль-
ном окружении. Способы и средства формирова-
ния характера (лица) в значительной степени 
находятся в культуре. Через родителей общество 
погружает ребенка в мир своих ценностей, обы-
чаев, традиций и норм» [24]. 

Кроме родителей, существуют и другие субъекты 
социализации: школа, референтные группы, 
непосредственный опыт. По мнению ученого, со-
временные общественные системы носят де-
структивный характер. На этот путь человечество 
стало в IV–III тысячелетии до н.э., когда началось 
использование человека в хозяйстве в качестве 
орудия труда. Человечество само создало такие 
условия, когда жизнь человека перестала иметь 
ценность. Все это является причиной распростра-
нения насилия, преступности в обществе. Очень 
важной неотъемлемой потребностью для чело-
века Э. Фромм считал потребность в возбужде-
нии. Он говорит о том, что у человека сильное 
возбуждение (волнение) вызывают гнев, жесто-
кость и желание разрушать, а не любовь, творче-
ство или другой какой-нибудь продуктивный инте-
рес. Оказывается, что первый вид возбуждения 
не требует от человека никаких усилий: ни терпе-
ния, ни дисциплины, ни критического мышления, 
ни самоограничения. Для этого не надо учиться 
концентрировать внимание, бороться со своими 
сомнительными желаниями. Людей с низким ду-
ховным уровнем всегда выручают «простые раз-
дражители». Они всегда в изобилии: о войнах, ка-
тастрофах, пожарах, преступлениях можно про-
читать в газетах, увидеть на экране или услышать 
о них по радио. Можно и самому создать анало-
гичные «раздражители». «Всегда найдется при-
чина кого-то ненавидеть, кем-то управлять, а 
кому-то вредить» [25]. 

Об этом же писал в своих произведениях писа-
тель Г. Мединский. Он вел длительную переписку 
с лицами, которые отбывали наказание за совер-
шение преступлений. Писатель в своей книге при-
водил письмо осужденного за совершение хули-
ганства. Этот человек так описывал свое состоя-
ние в момент совершения преступления «... вы-
ходя из кинотеатра под впечатлением подвигов 
героев, я обнаруживал в себе, что хочу быть хотя 
бы чуточку похожим на них. Не беда, что я не 
смогу проткнуть шпагой какого-то негодяя, зато я 
смогу дать ему по морде. Но негодяи на дороге не 
валяются, их еще надо найти, а пока ищешь – ис-
чезает запал. А не лучше ли сделать негодяем 
вон того парня, стоящего с девушкой у витрины? 
Пусть он будет тысячу раз порядочным челове-
ком, но лишь на одну минуту он будет подлецом, 
в крайнем случае, для меня. После нескольких 
слов он вынужден ответить мне грубо, а моя «за-
остренная» совесть требует удовлетворения» 
[26]. В этом письме раскрывается механизм 
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возникновения потребности в возбуждении и про-
цесс удовлетворения этой потребности преступ-
ным способом.  

Э. Фромм заявлял, что самое драматичное в со-
временной жизни то, что на эти стимулы нацели-
вает человека, общество, современное индустри-
альное общество исключительно на такого рода 
«простые стимулы»: секс, накопления, деструк-
тивность [27]. Ученый сравнивал деструктивность 
в обществе с атмосферой в семьях: если ребенок 
не получает положительных стимулов, когда он 
живет в безрадостной атмосфере бесчувственно-
сти и душевной глухоты, то ребенок внутренне 
«замерзает». Нет ничего, где он мог бы оставить 
свой след; нет никого, кто бы ответил ему на во-
прос или хотя бы выслушал его. И тогда в его 
душе поселяется чувство отчаяния и полного бес-
силия» [28].  

Э. Фромм раскрыл сущность и содержание наибо-
лее опасного проявления вербальной злокаче-
ственной агрессии – психического садизма. «Он 
проявляется в желании унизить другого человека 
при помощи слов. Много примеров такого са-
дизма можно встретить во взаимоотношениях 
людей: начальник – подчиненный, родители – 
дети, учителя – ученики и другие. Психический са-
дизм имеет много способов маскировки и 

достигает особого эффекта тогда, когда оскорб-
ление совершается в присутствии других людей» 
[29].  

Снижение уровня доброкачественной агрессии 
Фромм видит в исключении эксплуатации одной 
группы людей другой, в исключении взаимных 
угроз в обществе и государств между собой. Дол-
жен исчезнуть такой способ, как «промывание 
мозгов», с помощью которого в государстве со-
здается образ врага, которым может быть и дру-
гое государство, и представители других соци-
альных групп. Не этот ли способ используется 
для создания образа «лицо кавказской нацио-
нальности», как одного из самых криминогенно-
опасных социальных групп, что, в свою очередь, 
вызывает негативную реакцию общества в отно-
шении всех жителей кавказского региона?  

Относительно уменьшения второго вида агрес-
сии, деструктивности ученый видит в разработке 
обществом новой системы ценностей, когда ос-
новной задачей общества будет всестороннее 
развитие человека, расширение его свободы и 
независимости, предотвращение любых форм 
эксплуатации, приведение в действие такой 
силы, как любовь к жизни, что, в свою очередь, 
блокирует другой биологический инстинкт – лю-
бовь к смерти. 
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ложившаяся ситуация в мире, который ока-
зался практически парализован вспышкой 

пандемии коронавируса в 2020 году, затронула 
все сферы нашей жизни, в том числе, и спорт. 
Массовые заявления об отмене спортивных со-
ревнований в различных видах спорта заполнили 
новостные ленты. Начиная от национальных пер-
венств и заканчивая мировыми состязаниями, 
футбол, баскетбол, фигурное катание, теннис, го-
ночные этапы «Формулы-1» – во избежание рис-
ков заражения приостановили свою деятельность 
на неопределенный срок. Несмотря на то, что 
полным ходом шла подготовка к Летним Олим-
пийским играм в Токио, в конце марта 2020 года 
было принято решение о переносе игр на лето 
2021 года.  

На фоне этой непростой обстановки продолжает 
развиваться очередной допинговый скандал с 

отстранением российских спортсменов от уча-
стия в международных соревнованиях на 4 года. 
В декабре 2019 г. мы стали свидетелями нового 
витка в отношениях Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА) и российского спорта. ВАДА за-
подозрили московскую антидопинговую лабора-
торию в махинациях с передаваемыми данными 
о допинг-пробах российских спортсменов с целью 
сокрытия, по мнению ВАДА, систематических 
нарушений антидопинговых правил. Помимо че-
тырехлетнего запрета российским спортсменам 
выступать на международной арене под нацио-
нальным флагом, запрета на проведение на тер-
ритории страны любых международных турниров, 
ВАДА запретило посещать крупные спортивные 
мероприятия международного уровня официаль-
ным российским лицам и лишило статуса Россий-
ское антидопинговое агентство (РУСАДА).  

С 
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Каким образом будет развиваться ситуация с но-
вым антидопинговым скандалом далее покажут 
слушания Спортивного арбитражного суда, кото-
рые начались в конце апреля 2020 года и носят 
не публичный характер. 

Тем временем, единственной страной, поддержи-
вающей Россию в споре с Всемирным антидопин-
говым агентством, стала Беларусь. Президент 
Республики Беларусь, Александр Лукашенко, от-
крыто выразил несогласие с позицией ВАДА, под-
черкнув политический подтекст ограничений и за-
явил, что готов оказать помощь российским 
спортсменам на международных соревнованиях. 
«Это будет красивая страница в отношениях Бе-
ларуси и России» – заявил Александр Лукашенко 
в интервью радио «Эхо Москвы». 

В настоящее время спорт в Беларуси активно 
развивается, страна уверенно входит в мировое 
спортивное сообщество. Летом 2019 года в Мин-
ске успешно прошли II Европейские игры, в кото-
рых принимали участие спортсмены из 50 стран.  

А как складывается ситуация с допингом в сосед-
ней Республике? Беларусь не часто фигурирует в 
крупных допинговых скандалах, самым громким 
делом является отстранение в преддверии Лет-
них Олимпийских игр в Рио в 2016 году белорус-
ской мужской команды по гребле на байдарках и 
каноэ на 1 год в связи с употреблением допинга. 
Несмотря на незамедлительную реакцию и по-
дачу иска об оспаривании принятого решения в 
Спортивный арбитражный суд, на Олимпиаде в 
2016 году белорусской мужской сборной по 
гребле выступить так и не удалось. Однако, в ян-
варе 2017, Спортивный арбитражный суд удовле-
творил апелляцию белорусской стороны, а также, 
признал недостаточными доказательства вины 
белорусской сборной, все ограничения были 
сняты. 

Однако, несмотря на относительную «чистоту» 
белорусских спортсменов, антидопинговое зако-
нодательство в стране существует и развивается. 
Летом 2019 года Беларусь впервые ввела уголов-
ную ответственность за нарушения в допинговой 
сфере. В связи с этим, весьма актуальным явля-
ется изучение нормативно-правовой антидопин-
говой базы соседнего государства и проведение 
сравнительно-правового анализа российского и 
белорусского законодательства в отношении за-
прещенных в спорте веществ как предметов пре-
ступлений в сфере спорта. 

Начнем с того, что Беларусь принимает участие в 
двух основных международных антидопинговых 
договорах: Конвенции против применения до-
пинга от 16 января 1989 года и Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте от 19 ок-
тября 2005 года. 

Как и в России, в Беларуси имеется закон «О фи-
зической культуре и спорте» [2]. Закон в новой ре-
дакции был принят относительно недавно – в 
2014 году, значительные изменения коснулись 
антидопинговой сферы. 

В Законе Республики Беларусь от 18 июня 1993 
года «О физической культуре и спорте» (ранее 

действовавшем) необходимость противодействия 
допингу упоминалась лишь в одной статье – 34, ко-
торая так и называлась – «Методы и вещества, 
запрещенные в спорте. Допинговый контроль». 
Статья содержала в себе определения и устанав-
ливала последствия для спортсменов, чьи био-
пробы показали положительный результат на ис-
пользование допинга [4]. 

4 января 2014 года вступил в силу новый Закон 
Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте» (далее – Закон о спорте). Во вновь при-
нятом законе допинговому регулированию уделя-
лось намного больше внимания, так, одним из 
приоритетных направлений развития спорта и 
физической культуры отныне признается борьба 
с допингом и предотвращение применения запре-
щенных спорте веществ и методов [2]. 

Кроме того, 20 статья Закона полностью посвя-
щена Национальному антидопинговому агентству 
и его функциям. Стоит заметить, что Федераль-
ный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Рос-сийской Федерации» [6] 
содержит аналогичную норму, в статье 26.1 – 
«Общероссийская антидопинговая организация». 
Здесь, к сожалению, может возникнуть проблема 
в толковании, ведь статья 26.1 посвящена функ-
циям Российского антидопингового агентства 
«РУСАДА», наименование которого не звучит по 
тексту закона. Для того чтобы убедиться в том, 
что речь в статье 26.1 идет именно о РУСАДА, 
нам необходимо изучить Общероссийские анти-
допинговые правила, где, в статье 1.3.1 мы нахо-
дим положение о том, что РУСАДА и является 
Общероссийской антидопинговой организацией 
[5]. Белорусские коллеги подобных затруднений 
не испытывают. 

В том же 2014 году, после принятия нового Закона 
о спорте, Трудовой кодекс Республики Беларусь 
был дополнен новой главой 26 (1), регулирующей 
особенности труда работников, осуществляющих 
деятельность в сфере профессионального 
спорта. Дополнения, как мы понимаем, были свя-
заны с дальнейшим развитием антидопингового 
законодательства. Такой опыт полезен для опре-
деления признаков специальных субъектов пре-
ступлений в сфере спорта. То есть, по сути, со-
зданы бланкетные нормы, которые будут исполь-
зоваться при квалификации преступлений в 
сфере спорта, а именно при определении призна-
ков специального субъекта. Поэтому и россий-
ское трудовое законодательство в этой части 
также будет весьма полезно при определении 
признаков специального субъекта преступления.  

Среди прочего, новая глава содержит обязан-
ность о включении в трудовой договор спортс-
мена и тренера условия о недопущении исполь-
зования допинга, устанавливает новые, дополни-
тельные основания прекращения трудовых дого-
воров по основаниям спортивной дисквалифика-
ции на срок шесть и более месяцев или в случае 
использования допинга в спорте [4]. Такие норма-
тивные предписания будут способствовать уста-
новлению признаков вины при определении субъ-
ективной стороны совершенного в сфере спорта 
преступления.  



163 

Аналогичные изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации были внесены позже, чем в 
Беларуси, а именно, Федеральным законом «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2017 года                         
№ 461-ФЗ. 

В 2017 году Национальное антидопинговое 
агентство принимает Антидопинговые правила 
Республики Беларусь. 24 мая 2018 года Прези-
дент принимает Указ «О противодействии до-
пингу в спорте» (Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 24 мая 2018 года № 201) [9]. Основные 
положения данного Указа сводятся к утвержде-
нию Республиканского перечня запрещенных ве-
ществ, дополнительным санкциям за использова-
ние запрещенных в спорте веществ и методов. 
Однако, помимо этого, Указ содержит очень важ-
ное положение, отсутствующее в российском ан-
тидопинговом законодательстве. Статья 2 Указа 
запрещает использование веществ и методов, 
включенных в Республиканский перечень, 
спортсменом и в отношении животных, участвую-
щих в спортивных мероприятиях. В то время как в 
нашей стране ответственность наступает за ис-
пользование допинга третьим лицом (тренером, 
врачом, персоналом) в отношении спортсмена. 
По мнению автора, расширительное толкование 
круга субъектов, подобно тому, как это описано в 
Указе Президента Республики Беларусь № 201 от 
24 мая 2018 года представляется наиболее пра-
вильным в рамках противодействия использова-
нию запрещенных в спорте веществ и методов, 
так как позволят более точно определять при-
знаки противоправного поведения при определе-
нии преступности и наказуемости деяний по уго-
ловному законодательству.  

Двигаясь в хронологическом порядке, мы прибли-
жаемся к поправкам, внесенным в Уголовный ко-
декс Республики Беларусь, предусматривающим 
уголовную ответственность за допинговые пре-
ступления. Перед тем, как мы перейдем к сравни-
тельно-правовому анализу норм Уголовного ко-
декса, стоит отметить, что Кодекс Республики Бе-
ларусь об административных пра-вонарушениях 
не содержит положений об административной от-
ветственности за нарушение антидопингового за-
конодательства, в отличие от КоАП РФ (ст. 6.18 
Нарушение установленных законодательством о 
физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с 
ним). 

В июне 2019 года Уголовный кодекс Республики 
Беларусь был дополнен двумя статьями: статьей 
3311 – «Склонение спортсмена к использованию 
вещества и (или) метода, включенных в Респуб-
ликанский перечень запрещенных в спорте ве-
ществ и методов»; и 3312 – «Умышленное ис-
пользование в отношении спортсмена вещества 
и (или) метода, включенных в Республиканский 
перечень запрещенных в спорте веществ и мето-
дов» [8]. Как мы можем заметить, даже сами 
названия статей практически полностью иден-
тичны антидопинговым статьям Уголовного ко-
декса Российской Федерации 230.1 и 230.2, всту-
пившим в действие в 2016 году. 

Итак, перейдем к более детальному рассмотре-
нию статьи 3311 УК Беларуси в сравнении с ана-
логичной статьей 230.1 УК РФ. Уже из названия 
статьи мы понимаем, о каких веществах и мето-
дах идет речь – о включенных в Республиканский 
перечень запрещенных в спорте веществ и мето-
дов, в то время как российский законодатель ис-
пользует обтекаемую формулировку «веществ и 
(или) методов, запрещенных для использования 
в спорте» – какие вещества и методы входят в 
данную категорию? Далее, в примечании 2 к ста-
тье 230.1, мы найдем ответ – перечень запрещен-
ных субстанций и методов подлежит утвержде-
нию Правительством РФ. Однако было бы ло-
гично предположить, что ориентироваться необ-
ходимо на перечень запрещенных веществ 
ВАДА, который обновляется каждый год и рас-
хождения с которым присутствуют в перечне, 
утверждаемым Правительством РФ.  

По своей структуре статья 3311, так же, как и ста-
тья 230.1, состоит из 3 частей. Часть первая ста-
тьи 3311 УК Беларуси содержит более широкий, 
по сравнению с частью первой статьи 230.1                              
УК РФ, перечень субъектов, подлежащих уголов-
ной ответственности за склонение спортсмена к 
использованию вещества или метода, включен-
ных в перечень запрещенных в спорте веществ и 
методов. Это – такие лица, как тренер, педагоги-
ческий работник, менеджер, спортивный агент, 
медицинский работник или иное лицо, участвую-
щее в спортивной подготовке спортсмена. Рос-
сийский законодатель идет по пути обобщения и 
в части первой статьи 230.1 УК РФ указывает                                            
3 категории субъектов: тренер, специалист по 
спортивной медицине, иной специалист в обла-
сти физической культуры и спорта. Нам представ-
ляется, что более краткая формулировка россий-
ской правовой нормы должна быть более удобна 
для правоприменителя, однако, на практике мо-
жет возникнуть вопрос – подпадает ли, например, 
менеджер под категорию иного специалиста в об-
ласти физической культуры? Или это – специа-
лист в области управления, который также имеет 
возможность склонить спортсмена к употребле-
нию допинга? С этой точки зрения, белорусский 
законодатель не зря более подробно описал пе-
речень лиц, подлежащих уголовной ответствен-
ности. Но, несмотря на более подробный пере-
чень, указанный в белорусском уголовном зако-
нодательстве при определении субъектов ден-
ных преступлений, тем не менее, этот перечень 
является закрытым. При возникновении ситуа-
ции, когда в «спортивном» преступлении будут 
принимать непосредственное участие лица, не 
поименованные уголовным законодательством, 
исходя из правил буквального толкования закона, 
эти лица не будут привлечены к уголовной ответ-
ственности, поскольку не будут признаны субъек-
том преступления. Поэтому, на наш взгляд, учи-
тывая законодательный опыт Республики Бела-
русь, но в целях более расширительного толкова-
ния признаков субъекта преступления, нужно в                                           
ч. 3 ст. 2301 УК РФ вместо слов «…иной специа-
лист в области физической культуры и спорта» 
использовать формулировку «… иные лица, 
участвующие в подготовке спортсмена». Такая 
законодательная формулировка, на наш взгляд, 
позволит к числу субъектов подобных 
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преступлений относить более широкий круг лиц, 
что будет способствовать более эффективной 
борьбе с преступлениями в сфере российского 
спорта.  

Часть вторая и часть третья содержит квалифи-
цирующие признаки, полностью повторяющие та-
ковые в Уголовном кодексе РФ, поэтому далее пе-
рейдем к рассмотрению санкций.  

Что касается санкций, мы видим явные отличия. 
Российский законодатель за преступление, 
предусмотренное частью первой статьи 230.1, 
предусматривает следующие виды наказаний: 

– штраф с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью или без такового; 

– ограничение свободы с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.  

Белорусский законодатель за аналогичное пре-
ступление предусматривает лишь штраф и огра-
ничение свободы до года. Исходя из уже проде-
ланного анализа белорусского антидопингового 
законодательства, можно сделать вывод о том, 
что отсутствие в статье 3311 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь таких санкций, как лишение 
права занимать определенные должности и ли-
шение права заниматься определенной деятель-
ностью, обусловлено тем, что данные виды нака-
заний содержатся в упомянутом выше Указе Пре-
зидента Республики Беларусь № 201 от 24 мая 
2018 года [9]. 

Часть вторая повторяет конструкцию части пер-
вой, включая новый вид наказания – лишение 
свободы. В части третьей, содержащей такой ква-
лифицирующий признак, как последствия в виде 
смерти спортсмена или тяжких телесных повре-
ждений по уголовному законодательству Респуб-
лики Беларусь наступает наказание в виде огра-
ничения свободы на срок до пяти лет или лише-
ния свободы на срок до семи лет. Российские 
санкции за аналогичное преступление значи-
тельно мягче – ограничение свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 

деятельностью, либо принудительные работы, 
либо лишение свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью. Разница в верхних границах наказания в 
виде лишения свободы достаточно существенна – 
3 года в России и 7 лет в Беларуси. При этом, воз-
вращаясь к началу статьи, хотелось бы напом-
нить – по сравнению с Россией, в Республике Бе-
ларусь не так много допинговых нарушений. Воз-
можно, нам стоило бы последовать примеру со-
седнего государства и рассмотреть возможность 
ужесточения наказания за допинговые правона-
рушения, начать, наконец, привлекать виновных 
лиц к уголовной ответственности, чтобы данная 
норма по-настоящему заработала. 

При проведении сравнительно-правового ана-
лиза статей 3312 Уголов-ного кодекса Республики 
Беларусь и 230.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, хотелось бы дополнительно обра-
тить внимание на факт подчеркивания белорус-
ским законодателем формы вины (умышленная) 
в преамбуле статьи. Также, данная статья, по 
аналогии со статьей 3312, состоит из 3 частей, и 
во второй части содержатся следующие квалифи-
цирующие признаки: действие, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, либо 
в отношении заведомо несовершеннолетнего 
спортсмена, либо в отношении двух или более 
спортсменов. Российский же законодатель, по не-
понятным причинам, в состав статьи 230.2, состо-
ящей из 2 частей, в качестве квалифицирующих 
признаков использует только смерть и иные тяж-
кие последствия.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что 
белорусское антидопинговое законодательство 
находится на достаточно высоком уровне, оно 
развивалось последовательно и логично. Не-
смотря на то, что за основу последнего нововве-
дения – уголовной ответственности за допинго-
вые правонарушения – явно была взята россий-
ская модель правовых норм в данной сфере, 
видно, что белорусские коллеги доработали неко-
торые пробелы отечественного законодатель-
ства и нам есть, на что обратить внимание в 
опыте реализации антидопинговой политики Рес-
публики Беларусь. 
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Аннотация. Авторы рассматривают проблемы реа-

лизации принципов научной организации труда в 

системе прокурорского надзора в 1920-е годы. Да-

ется характеристика основных мероприятий по ра-

ционализации делопроизводства органов прокура-

туры. Оценивается результативность мероприятий в 

сфере статистической отчетности и планирования 

деятельности. Обращается внимание на практиче-

ские меры, направленные на оптимизацию Народ-

ного Комиссариата юстиции: более четкое опреде-

ление функций его подразделений и распределение 

обязанностей между прокурорами. Анализируется 

содержание Циркуляра № 135 Народного Комисса-

риата юстиции от 14 июля 1926 г. «О систематиче-

ском выполнении органами юстиции директивы Ра-

боче-Крестьянского правительства о проведении ре-

жима экономии» и его практическая реализация 

местными учреждениями прокуратуры. Формулиру-

ется вывод о том, что в современных условиях, ха-

рактеризующихся процессами реформирования 

правоохранительной сферы, опыт соответствующей 

деятельности, накопленный на предшествующих 

этапах ее развития, будет вполне востребован. 
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статистическая отчетность, планирование, научная 
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Annotation. The authors consider the problems of im-

plementing the principles of scientific labor organiza-

tion in the system of Prosecutor's supervision in                                 

the 1920s. The article describes the main measures to 

rationalize the office of the Prosecutor's office. The ef-

fectiveness of measures in the field of statistical report-

ing and activity planning is evaluated. Attention is 

drawn to practical measures aimed at optimizing 

the People's Commissariat of justice: a clearer definition 

of the functions of its divisions and the distribution of 

responsibilities between prosecutors. The content of 

Circular № 135 of the People's Commissariat of justice 

of July 14, 1926 «On the systematic implementation by 

the judicial authorities of the Directive of the Workers 

and Peasants government on the implementation of 

the economy regime» and its practical implementation 

by local Prosecutor's offices are analyzed. The conclu-

sion is formulated that in modern conditions character-

ized by the processes of law enforcement reform, 

the experience of relevant activities accumulated at 

previous stages of its development will be quite in de-

mand. 
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опросам научной организации труда (НОТ) в 
условиях советской государственности тра-

диционно придавалось исключительное значе-
ние. Гражданская война не позволила реализо-
вать эти возможности до нач. 1920-х гг., однако по 
ее окончанию, в условиях восстановления народ-
ного хозяйства, проблема эта приобрела особую 
остроту. По мнению ряда исследователей именно 

в этот период принимаются все возможные меры 
к широкому внедрению в деятельность госорга-
нов и хозяйствующих субъектов принципов науч-
ной организации [1]. 

Широкая работа по внедрению НОТ в деятель-
ность государственного аппарата начала развер-
тываться в СССР с конца 1923 г., после 

В 
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образования общесоюзного Наркомата рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ). В пункте 16 Поло-
жения о НК РКИ СССР говорилось, что на нарко-
мат возлагается «…организация и утверждение 
непосредственно или через НК РКИ союзных рес-
публик положений об органах рационализации 
ведомственного аппарата (плановые и организа-
ционные бюро, опытные станции, ячейки содей-
ствия по улучшению госаппарата)». 

Оргбюро в Наркомюсте РСФСР было образовано 
распоряжением по Народному Комиссариату юс-
тиции и Прокуратуре РСФСР № 37 от 16 октября 
1924 г. [2, 1924, № 39–40]. Согласно положению 
об Оргбюро, оно непосредственно подчинялось 
заместителю Наркома юстиции РСФСР, возглав-
лявшему одновременно в то время, так называе-
мый, отдел прокуратуры, фактически руководив-
ший всей прокурорской системой республики. 

Первое положение о Совноте (Совете по научной 
организации труда) СССР было утверждено                        
26 декабря 1923 г. Совещанием при наркоме РКИ 
СССР. В дальнейшем на Совнот были возложены 
также задачи по внедрению НОТ в практику ра-
боты государственного аппарата [3, 1924, № 3]. 
Новое положение о Совноте было утверждено 
Наркомом РКИ СССР 31 декабря 1924 г. [4]. За-
тем, в связи с необходимостью конкретизации за-
дач Совнота по рационализации госаппарата и 
регулированию деятельности учреждений, изуча-
ющих научную организацию труда, 8 января 1926 
г. коллегией НК РКИ СССР было утверждено по-
следнее положение о Совноте [5, л. 4–5]. 

Необходимо отметить, что еще до создания 
Оргбюро эпизодически в губернских прокуратурах 
проводились те или иные работы по научной ор-
ганизации труда. Например, в 1923 г. был прове-
ден эксперимент по применению (вместо суще-
ствовавшей тогда громоздкой журнальной си-
стемы делопроизводства) карточной системы в 
канцелярии Московского губернского прокурора 
[6, с. 287]. 

Большая работа была проведена секцией адми-
нистративной техники НК РКИ СССР в Верховном 
Суде РСФСР. Выступая 15 марта 1924 г. с докла-
дом на Пятом Всероссийском съезде деятелей 
советской юстиции, заведующий оперативной ча-
стью и делопроизводственной группой секции ад-
министративной техники НК РКИ СССР Ю.А. Ти-
личеев, в частности, говорил, что «…после реор-
ганизации по принципам НОТа справки даются в 
десять минут при одном непосредственном ра-
ботнике и вместо четырнадцати книг – теперь 
одна картотека». 

По докладу Ю.А. Тиличеева съезд принял следу-
ющую резолюцию: «...Съезд целиком присоеди-
няется к указанию на важность и необходимость 
введения научной системы организации труда в 
технику производства... предлагая всем предсе-
дателям губсудов и прокуратуре применять, по-
скольку возможно, эту технику при производстве 
дел в своих учреждениях» [2, 1924, № 12–13]. 

В последующие три года рационализация дело-
производства на принципах НОТ становится 

центральной проблемой, обсуждению которой бу-
дут, в основном, посвящены страницы раздела 
«Вопросы НОТа» в «Еженедельнике советской 
юстиции», а также, практическая деятельность 
Оргбюро Наркомюста. Введению новой системы 
делопроизводства предшествовали экспери-
менты в Москве, Ленинграде, Твери, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону, деятельное участие в 
которых принимал Отдел улучшения госаппарата 
НК РКПРСФСР [2, 1925, № 44–45]. 

Для проведения работы по НОТ в органах юсти-
ции при месткомах образуются экономкомиссии, 
создание которых было рекомендовано НК РКИ 
СССР и ЦК Союза совработников всем низовым 
профорганизациям советских учреждений для 
«вовлечения работников в активную работу по 
улучшению госаппарата» [7, с. 2]. 

Всей работой по рационализации делопроизвод-
ства на принципах НОТ, как и всей работой по 
научной организации труда в органах юстиции, в 
том числе, в прокуратуре, руководило оргбюро 
НКЮ. Оно в течение 1926–1927 гг. публиковало 
«Информационный бюллетень оргбюро НКЮ», в 
котором, в основном, содержались ответы на во-
просы с мест и давались разъяснения по новой 
системе делопроизводства. 

Второй вопрос, который привлекал большое вни-
мание оргбюро НКЮ, экономкомиссий, практиче-
ских работников органов прокуратуры, – это раци-
онализация статистической отчетности с позиций 
научной организации труда. Совершенно оче-
видно, что вопросы рационализации делопроиз-
водства и статистической отчетности связаны 
между собой. Еще в1923 г. было признано необ-
ходимым проведение в жизнь практических меро-
приятий по рационализации техники управления, 
делопроизводства, счетоводства [8, с. 448].  

Насколько остро стоял вопрос о рационализации 
отчетности в органах прокуратуры и как она была 
сложна и обременительна для низовых прокура-
тур видно из следующих данных: участковая про-
куратура в течение г. должна была представлять 
96 отчетов, в которых необходимо было ответить 
на 5864 вопроса, составить два общих отчета, в 
среднем, на 5–6 листах, и четыре отчета о работе 
в деревне. Необходимо отметить, что отдел про-
куратуры НКЮ РСФСР исключительно опера-
тивно откликнулся на постановление ЦИК и СНК 
СССР от 11 июня 1926 г.. Уже 14 июня1926 г. цир-
куляром № 110 за подписью Н.В. Крыленко было 
предложено всем прокурорам «…приступить к де-
тальной проработке ... вопроса о желательных 
коррективах и представить свои соображения в 
отдел прокуратуры НКЮ к 15 августа1926 г.                           
[2, 1926, № 25].  

Вопрос об отчетности органов прокуратуры про-
рабатывался, по поручению коллегии НКЮ, в осо-
бой комиссии, возглавляемой заместителем 
Наркома юстиции старшим помощником проку-
рора республики Н.В. Крыленко. Новая отчет-
ность по прокуратуре согласовывалась с отделом 
улучшения статистической отчетности НК РКИС-
ССР. Все эти комиссии руководствовались сооб-
ражениями не только сокращения отчетности, но 
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и удобства заполнения форм, подсчета данных, 
хранения ведомостей [9, с. 85]. 

Новые формы статистической отчетности для 
местных органов прокуратуры были введены 
Циркуляром № 108 от 24 июня 1927 г. Статотчет-
ность, в основном, составлялась по отраслям 
надзора. Участковые прокуратуры представляли 
отчетность раз в квартал, а губернские (област-
ные, краевые) – раз в полгода. Ясно, что все эти 
мероприятия не только сократили затраты труда 
на составление статистической отчетности, но и 
упорядочили саму постановку учета. 

Третий крупный вопрос, который начал разраба-
тываться с позиций НОТ в двадцатые годы - это 
внедрение планирования в деятельность проку-
ратуры. Первые попытки работы органов проку-
ратуры по заранее составленным планам отмеча-
лись уже в 1923 г. (Уральская область) [10].  

Переломным стал 1925 год, во втором полугодии 
планы начали составлять большинство губерн-
ских прокуратур [11, с. 47]. По инициативе 
Оргбюро НКЮ вопрос был поставлен на обсужде-
ние коллегии Наркомюста, которая решением от 
10 октября 1925 г. признала целесообразным пе-
реход на плановые начала в работе Наркомата, в 
целом, и предложила всем отделам составить ка-
лендарные планы работы, утверждаемые затем 
коллегией [2, 1925, № 44–45]. 

Первым составил план отдел прокуратуры НКЮ. 
Это дало возможность прокурору НКЮН. О. Лаго-
виеру в своей статье поставить вопрос о повсе-
местном переходе на плановые начала в работе 
прокуратуры. Он предлагал составлять единый 
план работы губернской прокуратуры с разбивкой 
«по отдельным отраслям работы, так, чтобы из 
плана отчетливо видно было, какая конкретно ра-
бота намечена в области, скажем, общего 
надзора, надзора за следствием, местами заклю-
чения, политработы и т.д.» [12, с. 77]. 

В другой статье по вопросу планирования была 
предложена и конкретная форма плана со следу-
ющими графами: раздел, содержание плана; объ-
екты плана; срок исполнения; исполнитель; ис-
точник плана; примечание [2, 1926, № 13]. Затем 
отделом прокуратуры и оргбюро НКЮ были раз-
работаны схема календарного плана на квартал 
для губернской и уездной прокуратуры и поясни-
тельная записка к ней. Кроме того, местным орга-
нам прокуратуры было предложено составить 
программу-план, в которую, помимо основного 
плана, должна была включаться и вся внеплано-
вая работа. Это позволило бы впоследствии ко-
личественно оценивать в процентах выполнение 
плана [2, 1926, № 7]. К сожалению, в дальнейшем 
по этим, чисто количественным показателям 
начали оценивать работу прокуратуры, в целом. 
Такой формальный подход к оценке работы, есте-
ственно, вызвал резкую критику губернских про-
куроров [13, с. 391]. 

Значительной остротой характеризовался и во-
прос об определении функций подразделений 
наркомата и распределение обязанностей между 
прокурорами. В этих целях оргбюро в 1925 г. 

разработало положение, инструкцию и номенкла-
туру должностей по учету ответственных работ-
ников, уточнило название частей и структуру 
НКЮ, подготовило положение о машинописном 
бюро и т.д. Еще ранее циркуляром № 255 от                                   
13 декабря 1923 г. была утверждена и разослана 
на места «Инструкция о распределении обязан-
ностей», которая вводилась в действие с 1 ян-
варя 1924 г. В связи с тем, что в сельских уездах 
вводилась должность второго помощника губерн-
ского прокурора, 13 января 1926 г. был издан цир-
куляр № 10 «О распределении обязанностей 
между помощниками прокурора в уезде» [2, 1926, 
№ 41]. Этим циркуляром дан подробный перечень 
обязанностей, которые возлагались на первого и 
второго помощника прокурора в уезде [14, с. 367].  

Наркомюст 14 июля 1926 г. издает циркуляр                       
№ 135 «О систематическом выполнении орга-
нами юстиции директивы Рабоче-Крестьянского 
правительства о проведении режима экономии». 
Этот циркуляр намечал основные направления 
по режиму экономии, причем на первое место 
было поставлено рациональное «распределение 
обязанностей между наличными работниками как 
технического, так и прокурорского состава». В 
циркуляре указывалось, что в ряде случаев про-
куроры перелагают свои обязанности на помощ-
ников, часто дают им всякие внеплановые зада-
ния, иногда отсутствует четкое распределение 
обязанностей, «в результате чего наблюдается 
неравномерная нагрузка, параллелизм в работе. 
В пункте первом циркуляра содержится следую-
щее предписание: «...Приступить к тщательному 
пересмотру существующего распределения обя-
занностей на предмет устранения указанных не-
достатков и достижения максимальной четкости в 
работе каждого сотрудника» [2, 1926, № 31]. 

01 ноября 1929 г. на места направляется цирку-
ляр № 125, в соответствии с которым предлага-
ется, чтобы все органы юстиции, в том числе, про-
куратура, с 01 января 1930 г. перешли на «годо-
вой календарный срок планирования своей ра-
боты» и чтобы в этом плане были предусмотрены 
мероприятия по рационализации и упрощению 
аппарата местных органов юстиции. При этом 
подчеркивается, что практические мероприятия 
должны быть направлены по линии четкого рас-
пределения функций между работниками, повы-
шения ответственности за качество и сроки ис-
полнения. 

В целом, сравнивая разработку проблем научной 
организации труда органах советской прокура-
туры в первое десятилетие ее существования с 
современной ситуацией, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время эти проблемы разра-
батываются более детально и на более серьез-
ной основе. Во-первых, сегодня принципы НОТ 
последовательно реализуются в оперативной ра-
боте самих прокуроров и следователей, а не 
только технического персонала. Во-вторых, в се-
годняшней прокурорской практике находят при-
менение такие технологии и средства, которые 
способствуют оперативному внедрению принци-
пов НОТ без серьезных организационно-кадро-
вых решений, «по умолчанию». Наконец, в разра-
ботке современных вопросов НОТ принимают 
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участие представители научной общественности, 
специально занимающиеся данной проблемати-
кой, что, естественно, позитивно отражается на 
качестве этой работы. Думается, тем не менее, 
что в современных условиях, характеризующихся 

процессами реформирования правоохранитель-
ной сферы опыт соответствующей деятельности, 
накопленный на предшествующих этапах ее раз-
вития, будет вполне востребован. 
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кстремизм – противозаконная деятельность, 
реализация которой наносит или может 

нанести серьезный ущерб конституционному 
строю, а также смертельные или не смертельные 
увечья людям, являющимся гражданами либо од-
ного государства, либо нескольких государств, 
либо всему человечеству. В перечень основных 
отличительных свойств данного явления входят:  

– наличие определенных действий (само по себе 
пристрастие к радикальным идеям, суждениям, 
оценкам и т.д. без совершения конкретных экс-
тремистских действий не есть экстремизмом);  

– противозаконность (этот вид деятельности вхо-
дит в категорию запрещенных законом);  

– нарочитая вредотворность, выражающаяся в 
нанесении серьезного ущерба основным положе-
ниям конституционного порядка или конститу-

ционным принципам отношений между людьми 
либо в образовании угрозы нанесения такого 
ущерба;  

– эта вредотворность приводит к необходимости 
вычленения такой отличительной особенности 
экстремизма, как исключительные противокон-
ституционные задачи и мотивации [1, с. 196]. 

Без сомнения, экстремистская деятельность со-
держит в себе угрозу не только внутреннему 
функционированию государства и его гражданам, 
но и всему человечеству, поэтому противодей-
ствие этому преступному феномену осуществля-
ется на уровне государств, регионов и всего мира. 

Решающую роль в этой борьбе играет ООН, при-
нятые в ее пределах решения, указания и согла-
шения, затрагивающие сопряженные с этой борь-
бой вопросы:  

Э 
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– Международная конвенция о борьбе с бомбо-
вым терроризмом от 15.12.1997 года [2];  

– Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма от 09.12.1999 года [3];  

– Международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма от 13.04.2005 года [4].  

Перечисленные документы призваны в полном 
объеме регулировать вопросы осуществления 
обоюдной правовой поддержки, экстрадиции лю-
дей, которые подозреваются и разыскиваются за 
осуществление террористических преступных 
действий, проведения коллегиальных учебных 
мероприятий, принятия противотеррористиче-
ских и, разумеется, противоэкстремистских мер. 
Тем не менее, необходимо понимать, что любые 
международные соглашения, в основной своей 
массе, имеют декларативную, индикативную спе-
цифику и не предоставляют окончательно прора-
ботанных результативных механизмов взаимо-
действия стран в борьбе с экстремизмом. Более 
того, мировое сообщество еще не выработало 
единое универсальное определение понятия 
«экстремизм» и такого его элемента, как «терро-
ризм». 

В среде стран-членов ООН признаются террори-
стическими только некоторые действия, а 
именно:  

– угон самолета;  

– взятие людей в заложники;  

– противозаконные действия, направленные на 
нарушение безопасного состояния гражданской 
авиации, морского транспорта, стационарных 
платформ, расположенных на континентальном 
шельфе, против людей, подпадающих под меж-
дународную защиту;  

– незаконные действия с применением ядерных 
материалов; применение устройств, предназна-
ченных для убийства людей. 

Помимо этого, мировой общественностью на 
международно-правовом уровне осуждаются и 
прочие формы экстремистской деятельности, 
«другой породы», чем терроризм. В ст. 5 Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации от 07.03.1996 года содер-
жится положение об «обязательстве стран-участ-
ниц Совбеза ООН наложить запрет и устранить 
любые формы расизма и создать условия для со-
хранения равных прав людей перед законом, 
независимо от их расовых или этнонациональных 
особенностей» [5]. В Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН № 36/55 от 25.11.1981 года закреп-
лен тезис об осуждении интолерантности и дис-
криминационной объективизации, базирующихся 
на конфессиональном или иного рода мировоз-
зрении [6]. Декларацией о правах лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, религи-
озным и языковым меньшинствам от 18.11.1992 
[4] года предусмотрены пункты, посвященные за-
щите своеобычности этих социальных категорий. 
Но в ней не указаны критерии квалификации 
названых действий, формулировка понятий 

осуществлена только путем упоминания о дея-
ниях.  

Только Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965 
года выглядит единичным случаем официального 
закрепления дефиниции категории «расовая дис-
криминация»: «всяческое различение, изгнание, 
лимитирование или признание более значимым, 
базирующееся на расовых, родовых, этнонацио-
нальных признаках, намерением или результа-
том которого есть ликвидация или преуменьше-
ние признания, применения или претворения в 
жизнь на общей основе прав и свобод человека 
во всех сферах социального бытия (в политике, 
экономике, культуре, социальной сфере и пр.) [7]. 

Кроме того, в текстах некоторых документов ООН 
встречается слово «экстремизм». Речь идет, к 
примеру, о Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 09.12.1994 года № 49/60, в которой име-
ется следующая цитата: «наша организация вы-
ражает глубокую озабоченность по поводу того, 
что в ряде мест на планете возрастает количе-
ство совершенных террористических актов, осно-
ванием для которых служит интолерантность или 
экстремизм» [8]. Подобного рода замечание во-
шло в текст Резолюции Совета Безопасности 
ООН от 28.09.2001 № 1373 (2001), а именно: 
«наша организация, выражая глубокую озабочен-
ность по поводу того, что в ряде мест на планете 
возрастает количество совершенных террористи-
ческих актов, основанием для которых служит ин-
толерантность или экстремизм…» [9]. Также, в 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
22.12.2003 года № 58/174 приводится следующая 
формулировка понятия «экстремизм»: «угроза 
для конституционности законов международного 
права и для правового порядка» [9]. Кроме того, 
во многих документах ООН на одном уровне с 
термином «экстремизм» употребляются схожие с 
ним термины: ксенофобия (в Венской декларации 
о преступности и правосудии: ответы на вызовы 
XXI века: Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 4.12.2000 № 55/59); нацизм (Меры, кото-
рые должны быть приняты против нацизма и ра-
совой нетерпимости: Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 18.12.1967 № 2331), расизм (Де-
кларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций: Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 08.09.2000 № 55/2). 

Данная проблематика также является предметом 
обсуждения и рассмотрения для международных 
структур регионального значения, в масштабах 
Совета Европы: В Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма от 16.05.2005 ETS 
№ 196, Конвенции Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии, конфискации доходов от 
преступной деятельности и финансировании тер-
роризма от 16.05.2005 № 198, Европейской кон-
венции о пресечении терроризма от 27.01.1977 
ETS 090 и дополнительном протоколе к ней от 
15.05.2003 ETS № 190, фактически повторяются 
положения соглашений ООН, касающиеся этой 
темы, и подходы к определению категории «тер-
роризм» имеют сходство с тем видением этого яв-
ления, которое представлено в документах этой 
организации. 
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Проанализировав некоторые соглашения, приня-
тые европейскими структурами, приходим к умо-
заключению, что на уровне регионов: определен-
ные экстремистские акты поведения рассматри-
ваются в качестве угрожающих всей мировой об-
щественности; официально признаны преступ-
ными представляющие собой наибольшую опас-
ность экстремистские проявления, среди прочего, 
террористические акты, преступления, заклю-

чающиеся в нарушении прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов вследствие принадлеж-
ности к той или иной расе, этносу, конфессии, 
классу, а также социальной группе, использую-
щей в своей речи определенный (родной ей) 
язык. При всем при этом, на локальном уровне так 
же, как и на мировом, еще не имеется в наличии 
универсализированного единого видения такого 
явления, как экстремизм. 

 
Литература: 

1. Бидова Б.Б. Законодательство зарубежных 
стран о борьбе с религиозным экстремизмом: кон-
ституционно-правовой анализ / Б.Б. Бидова, 
В.А. Басаев // Инновации и инвестиции. 2014. 
№ 4. С. 196–198. 

2. Международная конвенция о борьбе с бомбо-
вым терроризмом от 15.12.1997 г. URL : 
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/2612 (дата об-
ращения 25.04.2020). 

3. Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма от 09.12.1999 г. URL :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
42234/ (дата обращения 25.04.2020). 

4. Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 07.03.1996 г. 
URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=INT&n=15156#0642110318370525
9 (дата обращения 25.04.2020). 

5. Декларация о ликвидации всех форм нетерпи-
мости и дискриминации на основе религии или 
убеждений (Принята 25.11.1981 Резолюцией 
36/55 на 73-ем пленарном заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН). URL : http:// www.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16
882#023886603642869142 (дата обращения
25.04.2020). 

6. Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам (Принята 18.12.1992 
Резолюцией 47/135 на 92-ом пленарном заседа-
нии 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 
URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=INT&n=16882#0238866036428691
42 (дата обращения 25.04.2020). 

7. Декларация о мерах по ликвидации междуна-
родного терроризма (Принята 09.12.1994 Резо-
люцией 49/60 на 84-ом пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН). URL : http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&bas
e=INT&n=16029#0028424276409023008 (дата об-
ращения 25.04.2020). 

8. Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН). URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121140/ (дата обращения 25.04.
2020). 

 

 Literature: 

1. Bidova B.B. Zakonododnadzavod of foreign 
countries on combating religious extremism: consti-
tutional and legal analysis / B.B. Bidova, V.A. Ba-
sayev // Innovations and investments. 2014. № 4. 
P. 196–198. 

2. International convention on fight against bombing 
terrorism of 15.12.1997. URL : https://www.mchs.
gov.ru/dokumenty/2612 (date of appeal 25.04.2020).

 
3. International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism of 09.12.1999. URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
42234/ (date of appeal 25.04.2020). 

4. International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination of 07.03.1996. URL : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=INT&n=15156#06421103183705259 
(date of appeal 25.04.2020). 

5. Declaration on the Elimination of All Forms of In-
tolerance and of Discrimination Based on Religion or 
Belief (Adopted on 25.11.1981 by Resolution 36/55 
at the 73rd plenary meeting of the UN General As-
sembly) [Electronic resource]. URL: http://www.con-
sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
INT&n=16882#023886603642869142 (date of ap-
peal 25.04.2020). 

6. Declaration on the Rights of Persons Belonging 
to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minor-
ities (Adopted on 18.12.1992 by Resolution 47/135 at 
the 92nd plenary meeting of the 47th Session of the 
UN General Assembly). URL : http://www.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16
882#023886603642869142 (date of appeal 25.04.
2020) 

7. The declaration on measures for elimination of 
the international terrorism (It is accepted 09.12.1994 
by Resolution 49/60 at the 84th plenary session of 
the United Nations General Assembly). URL : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=INT&n=16029#0028424276409023008 
(date of appeal 25.04.2020). 

8. The convention of the United Nations against cor-
ruption (it is accepted in New York 31.10.2003 by 
Resolution 58/4 at the 51st plenary session of the 
58th session of the United Nations General Assem-
bly). URL : http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_121140/ (date of appeal 25.04.2020). 

 
 



173 

9. Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в 
г. Шанхае 15.06.2001). URL : http://www.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10
208#04106894309240776 (дата обращения
25.04.2020). 

9. The Shanghai convention on fight against terror-
ism, separatism and extremism (It is concluded in 
Shanghai 15.06.2001). URL : http://www.consult 
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10
208#04106894309240776 (date of appeal 25.04.
2020). 

  



174 

УДК 347.78 
DOI 10.23672/p6618-3249-2487-i 
 
Горбунов Алексей Андреевич 
аспирант кафедры гражданского права 
юридического факультета,  
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 
adv.gorbunov@yandex.ru. 
 

К ВОПРОСУ О ПАРОДИЙНОМ ЖАНРЕ 

И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ  
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОГО ДЕЛА 
«ТАНЯ ГРОТТЕР V ГАРРИ ПОТТЕР» 
 

   
 
 
Aleksey A. Gorbunov 
Postgraduate student  
of Department of Civil Law, 
Perm State National  
Research University 
adv.gorbunov@yandex.ru 
 

ON THE ISSUE OF PARODY GENRE  

AND SPECIFIC FORM  
OF UNFAIR BEHAVIOR IN THE CONTEXT 

OF THE COURT CASE  
«TANYA GROTTERV HARRY POTTER 
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ношении произведений Дж. Роулинг и Д. Емца пред-

принята попытка рассмотрения книги российского 

писателя с точки зрения пародийного произведения 

и как явления сходного с паразитарной конкурен-

цией. С учетом представленных в науке и норматив-

ных источниках признаках пародии, сделан вывод о 

том, что книга Д. Емца не может быть признана па-

родийным произведением. Представлен анализ 

возможной квалификации попытки публикации 

произведения Д. Емца в Нидерландах в качестве яв-

ления сходного с паразитарной конкуренцией. 
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первой публикации серия книг о мальчике-
волшебнике обрела невероятную популяр-

ность, признание литературных критиков, а также 
коммерческий успех во всем мире. По состоянию 
на сегодняшний день в мире продано практически 
полмиллиарда копий книг Дж. Роулинг, переве-
денных на более чем 80 языков. Серия романов 
получила киноадаптацию в виде восьми филь-
мов, став одной из самых успешных франшиз в 
истории мирового кинематографа. Подобный 
успех стал причиной возникновения большого 
числа споров, связанных с правами на произве-
дения английской писательницы. Одним из самых 
резонансных стал спор, рассмотренный судом                               
г. Амстердама относительно публикации в Нидер-
ландах книги Д. Емца «Таня Гроттер и магический 
контрабас». Данное дело обсуждается и спустя 
многие годы после вынесения судебного реше-
ния. Вместе с тем, считаем, что отдельные ас-
пекты спора не были детально рассмотрены, что 

предопределяет необходимость более подроб-
ного его изучения. 

Дж. Роулинг, Time Warner Entertainment Company, 
L.P., издательство DeHarmonie, обладающее пра-
вами на публикацию серии про Гарри Поттера на 
голландском языке, обратились в суд Амстер-
дама с исковым заявлением к издательству 
Byblos, намеревавшемуся издать произведение 
российского автора Д. Емца «Таня Гроттер и Ма-
гический контрабас» на нидерландском языке ти-
ражом 7000 экземпляров [11]. 

Соистцы утверждали, что книги Дж. Роулинг и                                      
Д. Емца существенно схожи, поэтому произведе-
ние последнего не может рассматриваться как но-
вое и оригинальное согласно ст. 13 Закона об ав-
торском праве [3]. Кроме того, издательство 
Byblos в весеннем каталоге указывало на то, что 
Таня Гроттер – «русская сестра» Гарри Поттера. 

С 
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Требования Истцов были также основаны на воз-
можном нарушении прав на товарный знак, пра-
вообладателем которого является Time Warner 
Entertainment Company, L.P. Со стороны Ответ-
чика была предпринята попытка за счет репута-
ции Гарри Поттера увеличить продажи книги                      
Д. Емца. 

Контраргументы Ответчика состояли в следую-
щем: 

– «Таня Гроттер и магический контрабас» – само-
стоятельное произведение в соответствии с зако-
нодательством Нидерландов; 

– в произведении Д. Емца используются эле-
менты книг о Гарри Поттере, но в иной форме и в 
пародийном контексте; 

– в произведении Дж. Роулинг использованы эле-
менты из общественного достояния (например, 
сирота с ужасными приемными родителями, дети 
с магическими способностями, полеты на метлах 
и т.д.). 

Ключевые доводы были связаны с пародийным 
характером произведения, чтопроявилось в эле-
ментах произведения: 

1. Поверхностный черно-белый подход между 
добром и злом, Д. Емец, помещая Т. Гроттер в по-
добные условия, показывает его упрощенность и 
не реалистичность. 

2. Д. Емец помещает персонажей и объекты из 
истории о Гарри Поттере в русский контекст и 
придает им совершенно другую, уникальную 
идентичность. 

3. Д. Емец поместил в произведение иронию над 
культовым характером книг о Гарри Поттере, при-
мером является то, что один из персонажей пи-
шет любовные письма некоему «ГП». Другой при-
мер – ручки метлы с инициалами Гарри Поттера. 

4. Д. Емец иронизирует над «оригинальностью» 
Дж. Роулинг, специально указывая элементы, за-
имствованные Дж. Роулинг из известных ранее 
произведений. 

Суд указал на то, что отправной точкой в данном 
случае должно быть то, что сюжетная линия (раз-
работанный сюжет) может иметь свой собствен-
ный характер, который следует рассматривать 
как произведение в значении Закона об автор-
ском праве. Правоприменитель подчеркнул, что 
произведение Дж. Роулинг (в котором разрабо-
тана сюжетная линия) следует рассматривать как 
произведение со своим собственным и ориги-
нальным характером. Учитывая хронологию, 
сложность и развязку в истории, приключения, ко-
торые переживает Гарри Поттер, могут быть ква-
лифицированы как оригинальные. 

Правоприменитель указал на то, что сравнивае-
мые произведения имеют большое количество 
совпадений. При этом произведение Д. Емца 
нельзя рассматривать как пародию. Пародия мо-
жет рассматриваться как насмешливая (иронич-
ная) имитация произведения, в котором эта 

работа сделана объектом смеха и в которой пре-
обладает контраст с оригинальной работой (она 
накладывается). Должно быть юмористическое, а 
не конкурирующее намерение. Пародирующие 
элементы, на которые ссылается Ответчик, недо-
статочны для вывода о юмористическом харак-
тере. 

Суд заключил, что произведение Д. Емца – не-
санкционированная адаптация книги «Гарри Пот-
тер и Философский камень». С учетом изложен-
ного, было принято решение в пользу Истцов. Суд 
признал факт нарушения со стороны издатель-
ства Byblos, и указал на запрет любого воспроиз-
ведения, редактирования и публикации книги 
«Таня Гроттер и магический контрабас». 

Соотношение произведений Дж. Роулинг и                                            
Д. Емца (в данной статье рассматриваются 
только первые книги литературных серий) носит 
сложный характер. Феномен Гарри Поттера при-
влек внимание авторов из разных стран. Появи-
лись многочисленные пародийные произведения. 
Например, «Хайри Поттти и Исподнее Справед-
ливости» английского комиксиста Д. Пикли, «Анри 
Потье идёт в шикарную школу» П. Лабьера, 
«Харри Проглоттер и Волшебная Шаурматрица» 
С. Панарина и многие другие. Вопрос о наличии/ 
отсутствии плагиата в произведениях Д. Емца об-
суждается и спустя годы после рассмотрения 
спора, на данную тему даже представлены рас-
суждения в диссертационных исследованиях                                 
[9, с. 90–93]. В российской правовой литературе 
относительно данного спора отмечается, что 
книга Д. Емца – самостоятельное литературное 
произведение, вместе с тем имеющее вторичный 
характер по отношению к творчеству Дж. Роулинг 
[6]. М. Хукер пришел к выводу о возможности ква-
лификации произведения Д. Емца в качестве па-
родийного и злоупотребления правом со стороны 
Дж. Роулинг [10]. 

В исследовательских целях имеют значение сле-
дующие моменты, обозначенные в тексте судеб-
ного акта:  

– книга Дж. Роулинг была опубликована раньше 
книги Д. Емца;  

– Д. Емец не отрицал знакомство с произведени-
ями Дж. Роулинг и влияния британской писатель-
ницы на свое творчество;  

– указание в каталоге издательства Byblosна то, 
что Таня Гроттер – «русская сестра» Гарри Пот-
тера;  

– значительное число совпадений в сравнивае-
мых произведениях, на что обращалось внима-
ние и литературными критиками, однако, реше-
ние суда Амстердама не содержит подробного 
описания данных сходств, указано лишь на «раз-
работанную сюжетную линию», характеризую-
щую оригинальные приключения Гарри Поттера; 
например, К.С. Чугунова выделяет более 25 сов-
падений имен персонажей сравниваемых книг, 
которые обладают фонетическим сходством 
и/или семантическим подобием, кроме того, име-
ются совпадения в местах персонажей в сюжете 
произведений [9, с. 90–93]; 
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– наличие/отсутствие пародийного характера у 
произведения Д. Емца, в самой книге имеется не-
значительное количество ссылок на произведе-
ние Гарри Поттера, на что обращено внимание в 
судебном акте. 

Остановимся более подробно на последнем мо-
менте. Жанр пародии находится в фокусе совре-
менных юридических исследований [2]. В литера-
туре представлены разнообразные правовые 
определения понятия «пародия». Например,                             
В.А. Колосов указывает на то, что «пародией яв-
ляется произведение, высмеивающее другое 
(оригинальное) произведение или его части» [4].  

В контексте исследования имеет значение следу-
ющий вывод, основанный на российском законо-
дательстве: «в последнее время достаточно ча-
сто возникают ситуации, когда различные произ-
водные произведения (ст. 1260 ГК РФ) пытаются 
выдать за пародии, с тем, чтобы воспользоваться 
ограничением, установленным п. 4 ст. 1274 ГК» 
[5, с. 261]. Соответственно, жанр пародии может 
использоваться как инструмент недобросовест-
ного поведения. На жанр пародии обращал вни-
мание и Европейский суд справедливости: «паро-
дия, заметно отличаясь от оригинальной работы, 
предполагает ассоциацию с ней и выражает 
шутку или насмешку» [1]. Основываясь на теоре-
тических источниках, полагаем, что концептуаль-
ными характеристиками пародийных произведе-
ний является существование в качестве основы 
оригинального произведения, обнародованного 
ранее; узнаваемость и ассоциация с оригиналь-
ным произведением; комичность пародии.  

С учетом представленных характеристик паро-
дий, полагаем, что в данном случае отсутствует 
пародийный характер произведения Д. Емца. От-
сылки к историям о Гарри Поттере минимальны, 
фактически не представлены какие-либо высмеи-
вающие элементы. В данном случае ссылка на 
пародийный характер произведения была 
направлена на попытку обойти нормы об автор-
ском праве. Суд абсолютно верно подметил, что 
возникает конкуренция между двумя произведе-
ниями, что подтверждает и позицию, высказан-
ную Д.В. Мурзинымо возможном применении 
норм о недобросовестной конкуренции в данном 
деле [7].  

Кроме того, целесообразно оценивать книги                            
Дж. Роулинг и Д. Емца с позиции принципа добро-
совестности, что, к сожалению, не нашло отраже-
ния в судебном акте. Анализ фактических обсто-
ятельств дела свидетельствует о том, что по-
пытка публикации произведения Д. Емца в Ни-
дерландах имеет сходство со специфическим ви-
дом недобросовестной конкуренции, а именно па-
разитарной конкуренции. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности определяет 
«паразитарную» конкуренцию как «вид недобро-
совестной конкуренции, представляющий собой 
любое действие, предпринимаемое конкурентом 

или другим лицом, участвующим в операциях на 
рынке, с намерением прямо использовать про-
мышленное или коммерческое достижение дру-
гого лица в собственных целях, не внося суще-
ственные изменения в оригинальное достиже-
ние» [8]. Экономический эффект паразитарной 
конкуренции (в сфере товарных знаков) связан с 
ростом числа продаж товаров недобросовестного 
конкурента. 

Рассмотрение попытки публикации произведения 
Д. Емца в Нидерландах позволяет прийти к вы-
воду о сходстве данных действий с паразитарной 
конкуренцией: 

– во-первых, Д. Емец и Дж. Роулинг, по сути, яв-
ляются конкурентами на одном товарном рынке – 
рынок фантазийной детской литературы; 

– во-вторых, произведения Дж. Роулинг известны 
по всему миру (даже существует зарегистриро-
ванный товарный знак «Гарри Поттер»); 

– в-третьих, имеет место существенное сходство 
между обозначенными произведениями (при 
условии не признания книги Д. Емца пародийным 
произведением), в том числе совпадения имен в 
фонетическом, семантическом значении, схожие 
сюжетные линии и т.д.; 

– в-четвертых, указание на то, что Таня Гроттер – 
«русская сестра» Гарри Поттера, что подчерки-
вает связь и ассоциацию произведения Д. Емца с 
произведениями Дж. Роулинг, в отсутствие ка-
кого-либо соглашения; 

– в-пятых, существует риск возникновения пута-
ницы у потребителей относительно связи данных 
произведений; 

– в-шестых, изложенные выше признаки приводят 
к увеличению числа продаж экземпляров книги                                     
Д. Емца. 

Исходя из изложенного, допустим вывод о сход-
стве попытки публикации книг Д. Емца в Нидер-
ландах и такой формы недобросовестной конку-
ренции, как «паразитарная» конкуренция. Однако 
различие состоит в том, что речь не идет об ис-
пользовании товарного знака или фирменного 
наименования конкурента, что является сущно-
стью данного вида недобросовестной конкурен-
ции. 

В заключение необходимо указать на то, что от-
сутствие признаков пародийности у производного 
произведения может свидетельствовать не 
только о нарушении авторских прав, но и о недоб-
росовестном поведении, имеющим сходные 
черты с таким видом недобросовестной конкурен-
ции, как паразитарная конкуренция. В результате 
недобросовестный автор получает позитивный 
экономический эффект – увеличение объемов ре-
ализации собственных произведений за счет 
связи с оригинальной работой.  
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института частного сыска в финансовые расследова-
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ностями. 
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а последние 9 лет общее количество мошен-
нических действий в Российской Федерации 

(далее – РФ или России) возрастает, а раскрыва-
емость преступлений снижается. Так, согласно 
данным Министерства внутренних дел РФ, за 
2019 год подано более 250 тыс. заявлений о фак-
тах мошенничества (по ст. 159–159.6 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ)). В суд передано 
лишь 64 тыс. дел (25 % от поданных заявлений). 
Более подробная статистика представлена на ри-
сунке 1 [1]. 

На рисунке 1 видно, что процент раскрываемости 
за рассматриваемый период времени сократился 
с 53 % до 25 %. При этом необходимо учесть – 
помимо относительного показателя, постоянно 
сокращается и абсолютный показатель раскрыва-
емости. Рост количества заявлений о мошенниче-
стве обусловлен не только ростом числа бытовых 
случаев, но и ростом корпоративного мошенниче-
ства. По результатам Всемирного обзора эконо-
мических преступлений за 2018 год примени-
тельно к России, проведенного PWC, (далее – об-
зор) количество сообщений о фактах мошенниче-
ства за 2017–2018 гг. значительно выросло                            

(с 48 % до 66 %) [2]. Одно из самых распростра-
нённых преступлений экономической направлен-
ности является незаконное присвоение активов 
путем злоупотребления должностными полномо-
чиями или реализацией мошеннических схем. 

Одним из самых действенных инструментов в 
противодействии корпоративному мошенниче-
ству являются службы внутреннего контроля и 
аудита, они продолжают занимать лидирующие 
позиции среди самых действенных инструментов. 
В современной корпоративной культуре на ровне 
с внутренним контролем/аудитом развивается та-
кой инструмент, как финансовые расследования 
(в английской литературе известный как 
«Financial Investigation», которое дословно пере-
водится как финансовые расследования, или 
«Forensic Accounting», который дословно перево-
дится как криминалистический учет). Финансовые 
расследования проводятся в отношении экономи-
ческих преступлений. 

Данный инструмент заключается в привлечении 
специализированных структур организации и/или 
специализированных организаций к выявлению 

З 
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рисков и угроз, а также поиску выведенного ак-
тива и разработке мероприятий по минимизации 
ущерба (как сейчас, так и в будущем). В разра-
ботку мероприятий входят рекомендательные 
шаги по возвращению выведенного актива орга-
низации. Компании, оказывающие услуги на дан-
ном рынке, условно можно разделить на две 

категории: те кто имеют лицензии (детективы) и 
организации, которые не имеют специализиро-
ванных лицензий и поэтому проводят расследо-
вания только на основе публичной информации 
(размещенной в интернете, и на основе корпора-
тивной информации). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика по статьям 159–159.6 УК РФ за последние полные 9 лет 

 
Однако в России собранные материалы, как пер-
выми, так и вторыми не имеют процессуальной 
основы. Они могут служить только информацией 
к размышлению для управленческого персонала 
и собственников бизнеса и представляют собой 
отчет о рисках и угрозах. Однако 05 ноября 2019 
года Парламентской Ассамблеей Организации 
договора о коллективной безопасности (далее – 
ПА ОДКБ) принят модельный закон № 12-6 «О не-
государственных субъектах обеспечения нацио-
нальной безопасности». ПА ОДКБ была создана 
для разработки рекомендаций по приведению за-
конодательства стран-участниц ОДКБ к единооб-
разию в области обеспечения национальной без-
опасности. Данные рекомендации выпускаются в 
виде модельных законов и актов, которые явля-
ются мягким правам для всех стран-участниц [3]. 

Согласно вышеназванному модельному закону, а 
именно пункту 2 статьи 19 основными функциями 
детективных организаций (детективов) в обеспе-
чении национальной безопасности являются: 
предупреждение и раскрытие преступлений, пре-
дупреждение и пресечение административных 
правонарушений; обеспечение доступа к право-
судию; обеспечение экономической и информа-
ционной безопасности субъектов предпринима-
тельской деятельности и др. [4]. 

Под раскрытием преступлений понимается выяв-
ление обстоятельств преступления и установле-
ние субъекта, объекта, субъективной и объектив-
ной стороны. Таким образом данный законода-
тельный акт наднационального уровня создает 
правовой прецедент. В Российской Федерации 
расследование преступлений – функция сугубо 

правоохранительных органов, подследствен-
ность определяется статьей 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). 
Услуги, которые могут оказывать частные детек-
тивы, установлены в статье 3 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федера-
ции». При реализации данных услуг частными де-
тективными агентствами (частными детективами) 
они не имею право использовать инструменты, 
которыми пользуются правоохранительные ор-
ганы при проведении расследований.  

При проведении анализа нормативно-правовой 
базы РФ установлено: 

1. Частные детективные агентства (частные де-
тективы) не имеют право пользоваться инстру-
ментами, которыми пользуются правоохрани-
тельные органы РФ; 

2. Собранные частными детективами матери-
алы не имеют юридической силы; 

3. Частные детективы могут участвовать в граж-
данских и уголовных делах на основании дого-
вора оказания услуг, но после возбуждения дела; 

4. Нормативно-правовые акты РФ не содержат 
возможности раскрытия преступлений частными 
детективами. 

При введении модельного закона в российскую 
действительность потребует изменения основ-
ных документов в отношении расследования пре-
ступлений. Стоит отметить, что поправки плани-
ровалось внести в Государственную думу на 
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рассмотрение ещё в декабре 2019 года, но в ян-
варе 2020 было принято решение, ограничить 
полномочия по расследованию только расследо-
ванием мошенничества в страховой сфере. По-
этому разработка нового пакета документов пору-
чена Центральному Банку РФ (далее – ЦБ РФ) и 
Российскому союзу автостраховщиков (далее – 
РСА) [5]. 

Выбор страхового сектора был неслучаен, так за 
2019 год было подано более 12 тысяч заявлений 
от страховых организаций в правоохранительные 
органы о фактах мошенничества в страховом сек-
торе. Доля возбужденных уголовных дел соста-
вила около 19 %, при этом до суда дошел лишь                       
1 % уголовных дел. Печальная статистика обу-
словлено в первую очередь нехваткой человече-
ского ресурса в правоохранительных структурах. 
Данный факт признается МВД, в лице начальника 
отдела Главного управления уголовного розыска 
(ГУУР) МВД России Владислава Парамонова 
«Если страховщик привел злодея за руку и тот го-
тов подписать признательные показания – это 
одно, а в остальных случаях у нас есть четкий ре-
гламент, что и как проверять. Мы не можем про-
сто так принять все на веру, ведь перед неза-
конно обвиненным человеком государство тоже 
несет ответственность» [6]. 

Страховые организации, подавая заявление о 
факте мошенничества, прикладывают собранные 
материалы, но все они требуют перепроверки со-
трудниками правопорядка. Это с одной стороны 
упрощает работу правоохранительных органов, а 
с другой показывает недоверие к собранной ин-
формации. 

Общая сумма ущерба по поданным заявлениям о 
мошенничестве составляет более 8 млрд руб. На 
страхование в части транспортных средств при-
ходится 95 % всех заявлений страховщиков (по 
ОСОГА 87 %, по КАСКО 8 % от общего числа за-
явлений) [7]. При этом страховые организации 
сами заинтересованы в предотвращении мошен-
нических схем и сокращению убытков по данным 
выплатам, в том числе с помощью привлечения 
специализированных структур. Так как у граждан 
РФ нет устоявшейся культуры страхования, по-
этому большая часть рынка страхования зани-
мает обязательное страхование или страхование 
при кредитовании. 

При этом разного рода статистика показывает, 
что как минимум 25 % фактов мошенничества со-
вершается с активным привлечением сотрудни-
ков самой страховой организации – это по дан-
ным раскрытых дел МВД, независимые эксперты 
отмечают, что доля сотрудников организации, ко-
торые принимают непосредственное участие, мо-
жет составлять более чем 70 %. 

Введение частных детективов в области страхо-
вания в российской правовой системе разрабаты-
вается с 2017, за основу берется модель запад-
ных странах, где давно установлена отдельная 
группа частных детективов – страховых детекти-
вов. 

Например, в Германии если страховая компания 
подозревает выплату мошеннической, и сумма 

является значительной, то до выплаты прово-
дится расследование страхового детектива. При 
этом страховой детектив может вмешиваться в 
частную жизнь, но не имеет право предавать 
огласке собранную информацию, все материалы 
могут быть представлены только суду или право-
охранительным органам. Таким образом, страхо-
вой детектив несет полную ответственность за 
сбор, обработку и хранение информации на 
ровне с сотрудниками правоохранительных орга-
нов [8]. 

Самые большие права у частных детективных 
агентств в Старом Свете имеются в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-
дии. Первые детективы там появились еще в 
конце 17 века, вперёд правоохранительной струк-
туры государства, именно поэтому можно считать 
самой развитой системой. При этом деятельность 
английских частных детективов, как ни странно, 
ничем не регламентируется, что подтверждает 
официальный вебсайт агентства по надзору за 
услугами в сфере безопасности SIA. В Велико-
британии лицензируются не частные детективы, 
а виды деятельности, которыми занимается част-
ный сыщик.  

В Англии разработаны только подзаконные акты 
(от 2000 и 2016 года Investigatory Powers Act («Акт 
о полномочиях в отношении следствия»)), запре-
щающие частным детективам использовать опре-
деленные инструменты в проведении расследо-
вание, такие как: прослушивания телефонных но-
меров; вскрытие и чтение частной и корпоратив-
ной электронной почты. Но в то же время разре-
шается проводить слежку за частными лицами, 
для этого необходимо иметь разрешение на 
наблюдение в общественных местах; проводить 
слежку путем GPS-трекинга; проводить опросы в 
окружении объекта наблюдения; использовать 
специальные базы данных, к которым есть доступ 
только у правоохранительных органов. Но при ис-
пользовании таких баз данных необходимо опла-
чивать ежегодную подписку, которая может со-
ставлять до 15 тыс. фунтов стерлингов [9]. 

Таким образом, практика экономически развитых 
стран показывает, что детективам можно не 
только доверять сбор доказательной базы огра-
ниченными инструментами, но и наделить частью 
инструментов, которыми, согласно УПК РФ, могут 
пользоваться только специализированные струк-
туры России. 

В крупных страховых организациях имеются до-
статочно солидные службы собственной и эконо-
мической безопасности, именно они производят 
расследования по всем случаем, по которым есть 
подозрение в совершении мошенничества. Боль-
шую часть должностей занимают бывшие сотруд-
ники правоохранительных органов, которые зна-
комы со спецификой проведения расследования 
и признание процессуального статуса собранных 
доказательных материалов.  

В то же время данные сотрудники организации 
имеют субъективное мнение, приверженное к ор-
ганизации, поэтому действительно нельзя авто-
матически признавать все собранные материалы 
доказательной базой. Привлечение частного 
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детектива может способствовать нивелированию 
субъективизма.  

Предлагается следующий подход: проведение 
расследования на основе риск-ориентированного 
подхода силами службы безопасности, при выяв-
лении должных обстоятельств и формировании 
четкого убеждения о возможной мошеннической 
схеме – привлечение частного детектива для про-
верки и валидации собранных материалов. При 
проведении расследований необходимо уделять 
достаточное внимание внутренним процессам и 
сотрудникам организации. 

Для реализации данного предложения необхо-
димо в первую очередь наделить частных детек-
тивных агентов процессуальным правом валида-
ции собранных материалов, которые не будут 

нуждаться в дальнейшей проверке со стороны 
следователя, а сам частный детектив будет пред-
ставлять и доказывать собранные материалы в 
суде на ровне с обвинителем. Во вторую очередь 
рассмотреть возможность наделение частных де-
тективов ограниченными полномочиями в рамках 
реализации специализированных инструментов 
для расследования. 

Реализованные шаги помогут сократить уровень 
мошенничества почти в два раза, на основе дан-
ных статистики по странам, где частные детек-
тивы производят расследования по страховым 
случаям. Данный аспект скажет положительно на 
всей страховой отрасли, потому что за все мо-
шеннические действия платит не страховая ком-
пания, а граждане, страхующие имущественные 
права. 
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Аннотация. В статье изложены основные элементы 

понятия «организация расследования» и даны 

научно-практические рекомендации по организа-

ции первоначального этапа расследования хищений 

в сфере строительства. По мнению авторов, органи-

зация расследования – это процесс упорядочения 

его посредством определения или конкретизации 

ее структуры, создания условий для качественного 

производства следственных действий, процесс ру-
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Annotation. The article outlines the main elements of 

the concept of organizing an investigation and provides 

scientific and practical recommendations on the organ-

ization of the initial stage of the investigation of theft in 

construction. The organization of an investigation is the 

process of streamlining it by defining or specifying its

structure, creating conditions for the qualitative pro-

duction of investigative actions, the process of leading 

the investigation. 
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рганизация является обязательным аспек-
том любой социальной деятельности. Об-

щепринятое значение этого термина – состоит в 
том, что любая следственная деятельность 
должна быть упорядочена, т.е., устроена. Назван-
ное значение присуще и расследованию. Но это в 
целом, что касается значения термина «организа-
ция» в современной криминалистике, то здесь 
наблюдается определенный разнобой, разное 
наименование отдельных элементов этого поня-
тия, этого аспекта расследования как деятельно-
сти.  

Организация является образующим началом рас-
следования, обязательным элементом деятель-
ности, потому, в соответствии с темой нашей 

диссертации, мы попытаемся кратко рассмотреть 
понятие организации. В развитие теории органи-
зации расследования внесли вклад А.Н. Васи-
льев, А.В. Дулов, Р.С. Белкин, В.Д. Зеленский, 
А.М. Ларин, В.Е. Коновалова, В.П. Лавров,                              
И.П. Можаева, С.И. Цветков, Е.П. Ищенко,                                 
Н.П. Яблоков и другие криминалисты. Теория ор-
ганизации прошла определенный путь развития. 
А.В. Дулов пришел к выводу о том, что организа-
ция, прежде всего, состоит в определении целей 
расследования [1, с. 48–49]. Другой известный 
криминалист В.И. Шиканов отмечая, что содержа-
ние организации, прежде всего, состоит в опреде-
лении структуры систем [6, с. 66]. В.Д. Зеленский 
в 1982 г. впервые обосновал вывод о том, что ор-
ганизация расследования как вида социальной 

О 
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деятельности представляет собой процесс опре-
деления структуры системы расследования и ее 
качественного совершенствования [2]. 

Организация расследования – это процесс упоря-
дочения его посредством определения или кон-
кретизации ее структуры, создания условий для 
качественного производства следственных дей-
ствий, процесс руководства расследования [3,                          
с. 36].  

Изначальный процесс в организации носит назва-
ние целеопределения или целезначения. С помо-
щью целеопределения формируются цели, такти-
ческие цели расследования – установление об-
стоятельств предмета расследования. В пред-
мете формирования, как и в предмете расследо-
вания, основными целями являются установле-
ние события преступления (место, время, способ, 
мотивы и цели) и виновность конкретного лица. 
Следователь в ходе мыслительной деятельно-
сти, на основе анализа типовой криминалистиче-
ской характеристики и данных методик расследо-
вания о типовых обстоятельствах, подлежащих 
установлению по уголовному делу, конкретизи-
руют обстоятельства, либо путем анализа имею-
щихся данных, либо путем выявления логических 
ситуаций из следственных версий. 

Изложенный механизм целеопределения конкре-
тизируется применительно к обстоятельству рас-
следования и является средством формирования 
предмета расследования. Для его дальнейшей 
реализации следователь должен хорошо знать 
следственную картину (типичную) каждого вида 
преступлений, типичные следственные версии об 
основных обстоятельствах вида преступлений, 
методы расследования о типичных обстоятель-
ствах, подлежащих установлению по уголовному 
делу. Осмысливая указанные деяния, анализируя 
известную ему информацию, следователь фор-
мирует предмет расследования по конкретному 
расследованию, т.е., определяет тактические 
цели расследования. Это и есть начальный этап 
организационного процесса в определении рас-
следования.  

Структурирование всего процесса расследования 
осуществляется содержанием других блоков рас-
следования. В совокупности с целеопределением 
производится планирование. Посредством пла-
нирования определяется все иные элементы 
структуры расследования, определяются след-
ственные действия и оперативно-разыскные ме-
роприятия, необходимые для достижения такти-
ческих целей расследования. 

Организация – это система теоретических поло-
жений, средств, методов и научно-практических 
регламентаций, обеспечивающих оптимальные 
условия для расследования преступлений [4,                                  
с. 31]. Организация, как видно из выше назван-
ного, имеет образующееся начало для расследо-
вания. Одновременно она обеспечивает рассле-
дование путем создания условий.  

Хищение, вообще, и хищение в строительстве, в 
частности, является неочевидным преступле-
нием. Хищение путем присвоения или растраты 

является простейшим во времени преступле-
нием. Оно включает процесс возникновения 
умысла на хищение, действий по созданию опре-
деленных материальных ценностей, которые не 
будут отданы заказчику(застройщику), действия 
по получению этих материальных ценностей (по 
выделению их из общей массы материальных 
ценностей, по завладению этими ценностями и 
присвоение их как свою собственность). Все пе-
речисленные элементы хищения или обстоятель-
ства совершения преступления устанавливаются 
регулирующими сведениями о фактах, которые 
могут рассмотреть различные лица или которые 
являются измененными материалами обстоя-
тельства, происходящей в связи с событием пре-
ступления. Установление (получение) указанных 
сведений является целями следственных дей-
ствий и тактическими целями расследования в 
целом. 

В расследование организационный процесс це-
леопределения протекает как в процессе предва-
рительной проверки, так и после акта возбужде-
ния уголовного дела. В ходе самой проверки вы-
являются не только признаки преступления – те 
самые элементы, о которых мы только что ска-
зали, но и косвенные доказательства по установ-
лению промежуточных фактов, с помощью кото-
рых в дальнейшем устанавливаются обстоятель-
ства предмета расследования, прежде всего со-
бытия преступления: место, время, действия по 
завладению материальными ценностями. 

В процессе предварительной проверки перед 
следователем стоит задача выявления обстоя-
тельств – признаков хищения. Одновременно в 
поле зрения следователя должны быть и обстоя-
тельства предмета расследования. Такая систем-
ная задача обуславливалась тем, что отдельные 
обстоятельства могли оцениваться как признаки 
возможного хищения в строительстве или ре-
монте, но и как отступления или нарушения граж-
данско-правовых соглашений по производству 
строителями ремонтных работ. 

Хищения путем присвоения или растраты совер-
шаются большей частью при производстве стро-
ительных или ремонтных работ в организациях 
государственной формы собственности. Способы 
хищения в основном либо по сговору должност-
ных лиц организации – заказчика с должностными 
лицами подрядчика. Могут осуществляться и без 
участия должностных лиц как той, так и другой 
стороной. В любом случае, организация выявляет 
обстоятельства хищения в ходе предваритель-
ной проверки правоустанавливающих строитель-
ство документов. Необходимо выявить доку-
менты, в которых отражены: 

– правовое основание строительства и ремонта, 
содержания договора; 

– проектно-сметную документацию. 

Необходимо проверить одни из вышеуказанных 
способов выявления изменений в проектно - 
сметной документации: заявленном объеме ра-
бот, возможную замену материалов и оборудова-
ния. Проверка первого способа включает осмотр, 
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контрольный обмер объекта строительства или 
ремонта. При производстве ремонта надо прове-
рять объем использованного материала, иссле-
дование его в дальнейшем, передача или уничто-
жение. Проверена должна быть, и документация 
по оплате труда в случаях предполагая о значи-
тельном завышении объема выполняемых работ. 
Необходимо проверить и процесс приемки гото-
вого объекта: акты и иные документы на приемку, 
участие иных организаций (санэпидстанция и 
др.).  

Наконец, в проверке надо предусмотреть про-
верку способа передачи денежных средств долж-
ностным лицам строительной организации.  

Данные на все перечисленные действия совер-
шаются в ходе проверки. Иногда выявляются при-
знаки преступления, что бывает редко, либо раз-
личные отступления и нарушения проектно-смет-
ной и иной документации, как и качества работ, 
объясняется неисполнением договорных обяза-
тельств, которые, в свою очередь, имеют свои 
внешне выявленные причины.  

Отмеченный процесс должен быть в ходе про-
верки обозначен обстоятельствами, докумен-
тами, в которых эти обстоятельства должны быть 
отражены и необходимые проверочные дей-
ствием для установления противоречащих фак-
тов. В этом заключается сущность организации 
проверки. 

Независимо от ситуации поступления в след-
ственные органы информации о возможном хи-
щении или ином преступлении в сфере строи-
тельства организации, доследственные проверки 
содержат следующие элементы: 

– выявление получения разрешения на строи-
тельство; 

– проверку содержащая процедуры разрешения 
на строительство; 

– проверку правоустанавливающего документа 
на строительство или ремонт (договор и др.); 

– наличие проектно-сметной документации, ее 
составление; 

– процедуру приема выполняемых работ, доку-
менты по приему; 

– использование гражданско-правового харак-
тера; 

– организацию ревизии (аудита); 

– сумму выявленного (заявленного ущерба) и 
причины; 

– субъекты со стороны заказчика и подрядчика 
(исполнителя ) работ. 

Организация проверочных действий по указан-
ным элементам позволяет получать сведения о 
признаках хищений или иных корыстных преступ-
лений либо об отсутствии таковых. 

Первоначальный этап расследования структурно 
включает: 

– неотложенные следственные действия по обна-
ружению, исследованию и анализу следов пре-
ступления; 

– неотложенные следственные действия, направ-
лены на установление события преступления и 
причастности к нему совершивших лиц; 

– проверку причастности лица, допрос и иные 
действия по фиксации следов преступления; 

– обоснование обвинения и предъявления обви-
нения; 

– построение развернутых следственных версий 
(в сложных и особо сложных расследованиях); 

Характер исходной ситуации по делам о хище-
ниях в строительстве во многом зависит и от ис-
точника получения информации. В случаях пред-
варительной проверки с использованием опера-
тивно-разыскных мероприятий обычно есть све-
дения о признаках преступления, прежде всего, о 
способах и участниках. Выше изложенное позво-
ляет более точно определить следственную ситу-
ацию и содержание первоначального этапа рас-
следования. 

По объему и характеру информации следствен-
ные ситуации начального этапа расследования в 
строительстве можно разделить на ряд групп                                     
[5, с. 288–291]: 

1. Признаки хищения или иного корыстного пре-
ступления в сфере строительства или ремонта, 
выявление в ходе проверки, осуществляемой 
квалифицированными специалистами прокура-
туры, налоговой инспекции или иного контролиру-
ющего органа. 

2. Уголовное дело возбуждено на основе опера-
тивно-разыскных мероприятий органов полиции; 
известны способы и участники хищения. 

3. В ходе проверки выявляются различные нару-
шения в ходе строительных или ремонтных ра-
бот, возможно, содержащие признаки преступле-
ния. 

4. Установленные признаки хищения или иных 
корыстных преступлений связаны либо с некаче-
ственным строительством или ремонтом, либо с 
присвоением денежных средств со стороны за-
стройщика. 

Рассмотрим содержания указанных исходных си-
туаций, неотложных следственных и иных дей-
ствий.  

Итак, в любой из перечисленных групп следствен-
ных ситуаций первоначального этапа расследо-
вания в сфере строительства и ремонта необхо-
димо произвести следственные и иные действия 
по установлению следующих обстоятельств: 

– получение правоустанавливающих фактов на 
правомерность данных строительных и ремонт-
ных работ; 
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– правомерность содержания разрешительного 
процесса; 

– содержание договора на производство строи-
тельных работ;  

– содержания проектно-сметной документации на 
производство строительных работ; 

– нарушения фактические и отраженные в доку-
ментах и в электронных носителях информации 
при производстве работ; 

– способы хищения; 

– действия конкретных лиц по реализации спосо-
бов хищения; 

– присвоение или растрата конкретным лицом 
материальных ценностей в процессе строитель-
ства;  

– виновность конкретных лиц; 

– возмещение материального ущерба; 

Перечисленные обстоятельства либо полностью 
устанавливаются в ходе первоначального этапа, 
либо частично. Но в любом случае, задачей орга-
низационного первоначального этапа являются: 

– формирование предмета расследования, т.е. 
всех обстоятельств, подлежащих установлению 
по уголовному делу; 

– определение структуры расследования, вклю-
чая следственные действия и оперативно-
разыскные мероприятия по установлению собы-
тия хищения и доказыванию виновности конкрет-
ных лиц; 

– формирование программы расследования: си-
стемы обстоятельств, подлежащих установле-
нию, последовательности определенных следст-

венных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий и установления указанных обстоятель-
ств. 

Анализ научно-практического исследования прак-
тики хищения в сфере строительства показывает, 
что наиболее распространёнными следствен-
ными действиями первоначального этапа рассле-
дования, с учетом характера указанных исходных 
следственных ситуаций, является: 

– допрос заявителя или иных лиц – источников 
информации о возможном хищении; 

– допрос подозреваемых; 

– выемка учредительной, финансовой, бухгал-
терской, проектно-сметной, налоговой и иной до-
кументации, имеющей отношение к данному 
строительству; 

– следственный осмотр документов; 

– изучение документации; 

– осмотр и выемка средств компьютерной тех-
ники, в т.ч. электронных телефонов; 

– наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию; 

– наложение ареста на имущество и ценные бу-
маги; 

– обыск у задержанных лиц; 

– задержания подозреваемого. 

Организация расследования первоначального 
этапа расследования состоит, в основном, из кон-
кретизации обстоятельств, подлежащих установ-
лению и определению следственных и иных дей-
ствий, необходимых для установления указанных 
обстоятельств. 
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мирования их объективных и субъективных призна-

ков в условиях социальной напряженности дает воз-

можность осуществить правильную уголовно-право-

вую оценку фактически совершенных деяний и со-

блюдать принципы справедливости и неотвратимо-

сти наказания при реализации уголовно-правовых 
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Annotation. The conditions of social tensity determine 

the specifics of the implementation of criminal law 

measures to counter extremism and terrorism. Under-

standing the peculiarities of the mechanism for commit-

ting crimes of an extremist nature and terrorist nature, 

the specifics of the formation of their objective and sub-

jective signs in conditions of social tensity makes it pos-

sible to carry out the correct criminal legal assessment 

of the actually committed acts and observe the princi-

ples of justice and inevitability of punishment when im-

plementing criminal legal measures to counter these 

crimes. 
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ерроризм и экстремизм в любых их формах 
и проявлениях признаются сегодня одной из 

основных угроз не только международной, но и 
национальной безопасности [1]. Это обусловлено 
степенью и характером общественной опасности 
преступлений данного вида, в том числе их влия-
нием на уровень социальной напряженности в об-
ществе. 

В целях обеспечения национальной безопасно-
сти правоохранительные органы осуществляют 
деятельность (профилактические операции, 

оперативно-технические и оперативно-поисковые 
мероприятия, расследование преступлений и пр.) 
направленную на предупреждение, выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование преступ-
лений экстремистской направленности и террори-
стического характера, прежде всего, междуна-
родного и межрегионального уровня, а также име-
ющих большой общественный резонанс.  

Понимание природы социальной напряженности, 
возможностей ее использования в криминальных 
целях обусловливает необходимость определения 

Т 
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стратегических основ предупреждения и рассле-
дования преступлений экстремистской направ-
ленности и террористического характера в усло-
виях социальной напряженности, поскольку дан-
ное направление правоохранительной деятель-
ности, как и антикриминальная деятельность в 
целом, должны, по нашему убеждению, мыс-
литься, организовываться и реализовываться в 
контексте общецивилизационного антинасиль-
ственного прогресса и приобретать формы 
научно взвешенной стратегии [2, c. 157–168].  

В свою очередь понимание особенностей меха-
низма совершения преступлений экстремистской 
направленности и террористического характера, 
специфики формирования их объективных и 
субъективных признаков в условиях социальной 
напряженности дает возможность осуществить 
правильную уголовно-правовую оценку фактиче-
ски совершенных деяний и соблюдать принципы 
справедливости и неотвратимости наказания при 
реализации уголовно-правовых мер противодей-
ствия данным преступлениям. 

Социологи определяют социальную напряжен-
ность как состояние группы, общности или обще-
ства, характеризующееся назреванием конфлик-
тов и дезинтеграции, а также выражается в раз-
личных формах социального недовольства и про-
теста, не достигших стадии институционального 
конфликта [3, c. 192]. В целом социальная напря-
женность является индикатором «здоровья» со-
циума, указывает на острые, кризисные противо-
речия в той или иной сфере, а также формирова-
ние различных социальных «группы риска». Бо-
лее того, социальная напряженность является 
индикатором социальной «способности» обще-
ства, как целостной системы, поддерживать (вос-
станавливать) социальную стабильность и поря-
док. Несмотря на то, что социальная напряжен-
ность, указывая на проблемные места, способ-
ствует поддержанию равновесия в социальной 
системе и ее развитию, главной ее характеристи-
кой является деструктивность как негативное со-
стояние социума, что свидетельствует о наруше-
нии нормативного состояния социальной си-
стемы. 

Социальная напряженность – не просто социаль-
ное явление, это процесс со всеми его атрибу-
тами. Она имеет свой собственный механизм воз-
никновения, объективные и субъективные состав-
ляющие в системе ее детерминант, общие пред-
посылки, свои признаки и причины возникнове-
ния, стадии, формы и уровни проявления, дей-
ствующих в каждом конкретном сочетании обсто-
ятельств и места [4, c. 47]. Возникновение соци-
альной напряженности в обществе имеет место 
тогда, когда имеют место (образуются или возни-
кают) те или иные конфликты, которые, однако, 
еще не проявляют себя в крайних открытых фор-
мах, когда в обществе еще отсутствует четко осо-
знаваемое противостояние социальных групп по 
линии «мы-они». Исчезновение социальной 
напряженности непосредственно обусловлено 
разрешением кризиса или ликвидацией кон-
фликтной ситуации [5, c. 12–25]. Социальная 
напряженность появляется с возникновением в 
обществе определенной ситуации, обостряется, 

усиливается, увеличивается вместе с ее разви-
тием, пока не достигнет критического уровня, по-
сле чего, превысив определенный порог, приоб-
ретает взрывоопасный характер. При наличии со-
ответствующих предпосылок, выступающих в 
роли социальных детонаторов, социальная 
напряженность критического уровня перерастает 
в социальный взрыв [6, c. 20–25].  

Таким образом, если детерминанты, которые при-
вели к возникновению соответствующей кризис-
ной ситуации, не устраняются, ситуация не исчер-
пывает себя или не меняется на другую, социаль-
ная напряженность приобретает деструктивные 
проявления. Чаще всего это происходит из-за 
агрессивного поведения членов (групп) социума, 
направленного на разрушение (устранение) ре-
альных или мнимых препятствий на пути реали-
зации заблокированных потребностей и целей. 
Наибольшая опасность деструктивности соци-
альной напряженности заключается в трансфор-
мации девиантного, в том числе преступного, по-
ведения людей в своеобразную социальную 
норму. 

Криминальный элемент стремится использовать 
(умышленно создаваемую или фактически имею-
щуюся) социальную напряженность и обществен-
ный резонанс в целях интенсификации своей пре-
ступной деятельности и достижения преступных 
целей, а также в целях противодействия рассле-
дованию преступлений экстремистской направ-
ленности и террористического характера. 

1. При реализации уголовно-правовых мер про-
тиводействия преступлениям экстремистской 
направленности и террористического характера в 
условиях социальной напряженности особое вни-
мание следует уделять установлению мотивов и 
целей их совершения. Для правильного установ-
ления мотивов и целей совершения данных пре-
ступлений необходимо учитывать природу кон-
фликта, лежащего в основе возникновения соци-
альной напряженности. 

В основе возникновения социальной напряженно-
сти лежат (в самом различном их сочетании) 
определенные социальные, экономические, по-
литические и иные процессы, ход и направлен-
ность которых провоцируют противоречия и не-
стабильность в социуме. Наиболее общей пред-
посылкой возникновения социальной напряжен-
ности является устойчивая ситуация противоре-
чия между потребностями, интересами и соци-
альными ожиданиями общества (групп населе-
ния) и степенью их фактического удовлетворе-
ния. По мере укоренения (затягивания во вре-
мени, отсутствия перспектив разрешения) дан-
ного противоречия происходит накопление недо-
вольства, психической усталости и раздражи-
тельности большинства, нарастание агрессивно-
сти отдельных групп населения. 

Социальная напряженность может быть вызвана 
не только стремлением достичь какой-либо цели, 
но и разного рода экстремальными воздействи-
ями – техногенными катастрофами, природными 
катаклизмами (стихийными бедствиями, измене-
нием климата, истощением ресурсов) и пр. 
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Соответствующие нарушения социального рав-
новесия могут являться также результатом ради-
кальных экономических и политических реформ, 
ошибок или некомпетентности лидеров, трудно-
стей в процессе социальной коммуникации, ин-
формационной неудовлетворенности (недоста-
точностью или низким качеством информации, 
насыщенностью информации фейками) населе-
ния и пр. Также следует учитывать, что подобного 
рода нарушения социального равновесия, сна-
чала минимальные, постепенно накапливаясь, 
могут достичь такого уровня, когда их осознание 
само собой создает в обществе экстремальные 
условия, приводя его к социальному взрыву. 

Следует отметить, что нормы законодательства, 
предусматривающие ответственность за преступ-
ления экстремистской направленности и террори-
стического характера, нередко имеют дефекты в 
части конструирования таких их субъективных 
признаков, как мотив и цель. Это обуславливает 
проблемы их применения и существенно ограни-
чивает возможности квалификации ряда деяний 
как преступления экстремистской направленно-
сти и террористического характера, которыми они 
объективно являются. 

Так, например, действующая редакция ст. 205                           
УК РФ при указании на цель совершения взрыва, 
поджога и или иных действий, составляющих объ-
ективную строну террористического акта, ограни-
чена указанием дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а 
угроза совершения данных действий вовсе огра-
ничена лишь целью воздействия на принятие ре-
шений органами власти или международными ор-
ганизациями. 

Сегодня террористы нередко совершают взрывы 
поджоги и иные насильственные действия, а 
также выражают угрозу их совершения именно с 
целью нагнетания атмосферы страха, паники и 
нестабильности в обществе на той или иной тер-
ритории. При этом зачастую длительное время 
террористы не только не выдвигают какие-либо 
требования, но и не берут на себя ответствен-
ность за содеянное [7, c. 159–161]. Это делается, 
как правило, для того, чтоб через устрашения 
населения посредством террористических актов 
(угрозы их совершения) в условиях острой соци-
альной напряженности то или иное террористиче-
ское или экстремистское сообщество (организа-
ция) набирало соответствующий криминальный и 
политический «авторитет», что значительно по-
вышает эффективность и продуктивность их 
дальнейшей преступной деятельности. В свою 
очередь, создаваемая террористической дея-
тельностью социальная напряженность является 
благоприятной почвой для управляемых экстре-
мистами и террористами межнациональных, ре-
лигиозных и иных конфликтов и столкновений, 
различных протестных движений и акций и т.п. 

Критический анализ отечественного уголовного 
законодательства и правоприменительной прак-
тики, анализ зарубежного законодательства ука-
зывает на необходимость законодательного за-
крепления (в том числе в целях недопущения 

критического воздействия террористической дея-
тельности на уровень социальной напряженности 
в обществе) в качестве конструктивного квалифи-
цирующего признака состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ следующих 
альтернативных целей:  

1) устрашение население;  

2) дестабилизацию деятельности органов вла-
сти или международных организаций;  

3) воздействие на принятие решений органами 
власти или международными организациями                                     
[8, c. 129–135]. 

2. Рассматривая уголовно-правовые меры про-
тиводействия преступлениям экстремистской 
направленности и террористического характера в 
условиях социальной напряженности следует 
учитывать имеющуюся специфику объективной 
стороны данных деяний в части способа совер-
шения преступления, а также специфику субъек-
тивной стороны (в частности механизма форми-
рования умысла и мотивов совершения преступ-
ления) данных деяний. 

Неэффективность (недоступность) законных (ле-
гальных) средств и методов выражения населе-
нием протеста и влияния на социальные, эконо-
мические, политические и другие процессы в со-
циуме, приводит к использованию незаконных, 
деструктивных и, как правило, насильственных 
средств и методов. Таким образом, доступность и 
эффективность (что во многом зависит от пози-
ции контрагента по их восприятию в качестве та-
ковых) законных средств и методов протеста 
определяют готовность людей к выбору (пере-
ходу) незаконных средств и методов его выраже-
ния. Жесткое, радикальное ограничение возмож-
ности выражения населением социального про-
теста влечет за собой использование наиболее 
радикальных, крайних средств и методов его вы-
ражения.  

В тоже время нельзя не учитывать, что сегодня 
экстремистская и террористическая деятель-
ность поддерживается (организуется) и финанси-
руется через различные «гуманитарные», «мис-
сионерские» и «просветительские» религиозные, 
правозащитные, политические и иные организа-
ции, а учредителями и спонсорами таких органи-
заций в большинстве случаев оказываются зару-
бежные «оппоненты» страны. Именно таким пу-
тем сегодня осуществляется пропагандистская 
деятельность экстремистского характера, насаж-
дение идей шовинизма, национализма и сепара-
тизма, разжигание межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов, создание предпосылок 
для массовых нарушений общественного по-
рядка, вооруженных конфликтов и государствен-
ных переворотов [9, c. 43–48]. 

В данном контексте особое превентивное значе-
ние имеет привлечение к уголовной ответствен-
ности за содействие террористической и экстре-
мистской деятельности, в частности за содей-
ствие террористической деятельности (ст. 205.1 
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УК РФ), склонение, вербовку или иное вовлече-
ние лица в деятельность экстремистского сооб-
щества (ч. 1.1, ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), склонение, 
вербовку или иное вовлечение лица в деятель-
ность экстремистской организации (ч. 1.1,                                  
ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), финансирование экстре-
мистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), 

Следует отметить, что при полной целесообраз-
ности и обоснованности необходимости введения 
в УК РФ ст. 205.1 УК РФ архитектоника данной 
нормы, к сожалению, далека от совершенства. 
Так, чрезмерная конкретизация и дифференциа-
ция форм вовлечения в террористическую дея-
тельность, а также смешение с другими видами 
соучастия (в части вооружения, подготовки лица, 
а также финансирования террористической дея-
тельности) не обоснована и не целесообразна. 
Данная статья не содержит необходимого в сего-
дняшних реалиях такого квалифицирующего при-
знака вовлечения в террористическую деятель-
ность, как совершение его в отношении несовер-
шеннолетних лиц. Не понятно, чем обосновано 
выборочное указание на три конкретных состава 
в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ и как соотносится пособни-
чество им с вооружением, подготовкой лица в це-
лях совершения хотя бы одного из указанных пре-
ступлений, а также с финансированием терро-
ризма. Не понятно также выборочное указание в 
ч. 4 ст. 205.1 УК РФ на ответственность за органи-
зацию совершения хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьями 205, 205.3, ча-
стями третьей и четвертой статьи 206, частью 
четвертой статьи 211 УК РФ, или руководство его 
совершением, необоснованно ограничивающее 
понятие террористической деятельности. Не спо-
собствует, на наш взгляд, адекватной квалифика-
ции соответствующих деяний также законода-
тельное ограничение в данной статье использо-
вания служебного положения в качестве квали-
фицированного признака только лишь относи-
тельно склонения, вербовки или иного вовлече-
ния лица в осуществление террористической де-
ятельности, вооружения или подготовки лица в 
целях осуществления террористической деятель-
ности, а также относительно финансирования 
терроризма [10, c. 39–45].  

Вызывает также вопросы полнота и качество за-
конодательной регламентации уголовной ответ-
ственности за различного рода содействие экс-
тремистской деятельности, частично предусмот-
ренной в указанных нами составах преступлений. 

3. Проблемы реализации уголовно-правовых 
мер противодействия преступлениям экстремист-
ской направленности и террористического харак-
тера в условиях социальной напряженности во 
многом обусловлены взаимосвязью способа со-
вершения преступления с непосредственным 
объектом преступления. Во многих случаях объ-
ект преступления и обстановка социальной 
напряженности либо цель ее создания обуслав-
ливают выбор преступниками не только изощрен-
ных, общеопасных, но и высокотехнологичных 
способов совершения преступления, в том числе 
с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Устранение (минимизация) социальной напря-
женности как фактора экстремизма и терроризма 
возможно только при высоком уровне легитимно-
сти органов государственной власти, в том числе 
правоохранительных органов, и, соответственно, 
высокой степени доверия населения к ним. 

Низкий уровень легитимности власти, стимулируя 
создание и развитие оппозиционных идеологий, 
способствует росту социальной напряженности в 
обществе. Кроме степени легитимности власти 
значительное место в механизме возникновения 
и развития социальной напряженности играет во-
прос относительно объема властных полномочий 
[11]. В свою очередь, часто уровень социальной 
напряженности в обществе определяется не вза-
имодействием больших социальных групп, а вза-
имодействием между государственной властью 
на всех уровнях и населением в целом [12, c. 31–
41]. 

Одним из наиболее распространенных в послед-
нее время способов дискредитации органов вла-
сти и политической системы управления в госу-
дарстве в целом являются информационные 
атаки экстремистов и террористов, имеющие це-
лью сеяние среди населения паники и неуверен-
ности в состоятельности государства противосто-
ять террористической угрозе, предотвратить тер-
рористические атаки, обеспечить целостность и 
суверенитет государства, а также безопасность 
населения. 

В сегодняшних условиях инновационно-техноло-
гического развития человечества (прежде всего в 
части развития информационных технологий) и 
глобального развития информационного обще-
ства, а также возрастания угрозы международ-
ного терроризма и ее субъективного восприятия 
как населением в целом, так и каждым отдельным 
человеком в частности, каждое общество, столк-
нувшееся с террористической угрозой, восприни-
мает любое сообщение об акте терроризма как 
вредоносное (как по восприятию, так и фактиче-
ски) и требующее безотлагательного реагирова-
ния, поскольку оно служит для него информаци-
онным сигналом о потенциальной опасности тер-
рористического насилия. При этом возрастает 
изощренность способов совершения преступле-
ний, совершаемых экстремистами и террори-
стами: использование мобильной связи и мобиль-
ного интернета с обезличенных Sim-карт, выход в 
интернет из пунктов коллективного доступа, ис-
пользование услуг интернет-серверов, располо-
женных за пределами РФ, использование средств 
шифрования данных, анонимайзеров и аноним-
ных прокси-серверов, программ-«маршрутизато-
ров» и пр. В результате любое, в том числе заве-
домо ложное, сообщение об акте терроризма 
(равно как и иных обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан) нару-
шает нормальные условия и ритм жизни обще-
ства и государства, устрашает население, дезор-
ганизовывает деятельность органов власти, в 
частности правоохранительных органов, государ-
ственных учреждений и организаций, нарушает 
нормальное функционирование объектов соци-
альной инфраструктуры и несет прочие деструк-
тивные последствия [13, c 157–165], порой до 
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предела обостряя социальную напряженность и 
способствуя социальному «взрыву».  

Однако имеющиеся уголовно-правовые средства 
в ряде случаев не позволяют в должной мере про-
тивостоять экстремистам и террористам, исполь-
зующим в своих преступных целях такой «инфор-
мационный инструментарий», как заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, и привлекать 
виновных к ответственности. Так, диспозиция ч. 1 
ст. 207 УК РФ, содержит в качестве конструктив-
ного признака состава преступления совершение 
заведомо ложного сообщения о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий из хули-
ганских побуждений. В судебной практике это 
привело к тому, что с учетом условности и не-
определенности категории хулиганских побужде-
ний, суды вынуждены при квалификации содеян-
ного по ч. 1 ст. 207 УК РФ сводить к «незначитель-
ному поводу» самые разнообразные мотивы и 
цели совершения преступления [14, c. 7–11]. Ука-
зание на хулиганские побуждения (ч. 1 ст. 207                           
УК РФ) и цель дестабилизации деятельности ор-
ганов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ) деструктивно 
ограничивает возможность квалификации дан-
ного преступления при всей прочей вариативно-
сти мотивов и целей его совершения, в том числе 
совершение данного преступления с целью 
умышленного формирования или обострения со-
циальной напряженности. 

Существенным фактором, позитивно влияющим 
на уровень доверия населения к власти, способ-
ствующим утверждению легитимности и состоя-
тельности власти в глазах населения, соответ-
ственно, способствующим минимизация социаль-
ной напряженности в обществе, является уста-
новление такого уголовно-правового средства 
обеспечения защиты граждан, общества и госу-
дарства, прежде всего, от деструктивного инфор-
мационного воздействия (в том числе со стороны 
экстремистов и террористов), как введение уго-
ловной ответственности за публичное распро-
странение заведомо ложной информации об об-
стоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ), а также 
за публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия (ст. 207.2 УК РФ).  

В то же время, с учетом исключительной насы-
щенности данных составов оценочными катего-
риями, а также отсутствия правоприменительной 
практики и позиции судебных инстанций относи-
тельно уголовно-правовой характеристики и ква-
лификации данных деяний, актуальным является 
вопрос о проблемах реализации данных уго-
ловно-правовых норм, а также о возможных зло-
употреблениях при их применении. Как известно, 
несправедливое и незаконное ограничение сво-
боды слова и права на информацию, равно как и 
распространение фейковой, провокационной и 
деструктивной информации является фактором, 
непосредственно влияющим на уровень социаль-
ной напряженности, а во многих случаях опреде-
ляющим его. 

4. Рассматривая уголовно-правовые меры про-
тиводействия преступлениям экстремистской 
направленности и террористического характера в 
условиях социальной напряженности необхо-
димо учитывать возможность привлечения широ-
кого круга лиц, как к совершению конкретных пре-
ступлений, так и к экстремистской и террористи-
ческой деятельности в целом, а также тесную 
связь преступлений данного вида с институтом 
причастности к преступлению. 

Механизм развития ситуации социальной напря-
женности и ее переход в открытый конфликт 
включает в себя процесс оценки ситуации с пози-
ции установления причинно-следственных свя-
зей, а также обнаружения и идентификации 
контрагентов (реальных или потенциальных) сло-
жившегося состояния неудовлетворенности. 

Особенности психологического механизма воз-
никновения (поддержания, усиления) социальной 
напряженности в контексте ситуационного под-
хода заключаются в том, что оценка людей сло-
жившейся ситуации как совокупности условий 
жизнедеятельности, представляет собой своеоб-
разную первичную категоризацию этой ситуации 
и осуществляется в категориях удовлетворение-
недовольство. Однако оценка ситуации содержит 
не только общее впечатление от нее (общее 
недовольство), но и оценку (хотя имплицитно) ее 
независимой и зависимой сторон. При этом неза-
висимую сторону большей частью представляют 
персонифицированные социальные силы, кото-
рые представляются тем, кто страдает от сложив-
шейся ситуации, хозяевами положения [15, c. 24–
34]. Один из ключевых этапов перерастания име-
ющегося противоречия в открытое конфликтное 
взаимодействие является избирательно рацио-
нальная взаимная идентификация в качестве со-
юзников и противников вовлеченных в ситуацию 
социальных субъектов (отдельных лиц, групп, 
структур), блокирующих возможность достижения 
намеченных целей. Таким образом, через взаим-
ную идентификацию происходит трансформация 
объективно существующего противоречия в его 
субъективное отражение в форме конфликтной 
ситуации [16, c. 183]. 

Существенная роль в снижении или повышении 
уровня социальной напряженности и возможной 
ее разрядки через деструктивные формы поведе-
ния людей принадлежит субъектам, имеющим 
возможности конструировать (через категориза-
цию) и тиражировать на массовом уровне соци-
альную оценку событий, прежде всего, средствам 
массовой коммуникации и средствам массовой 
информации, а также публичным деятелям, уче-
ным и пр. [17, c. 148–161]. 

С учетом указанного, противодействие преступ-
лениям экстремистской направленности и терро-
ристического характера в условиях социальной 
напряженности невозможно без обеспечения не-
допустимости возбуждения, тиражирования нена-
висти и вражды, а также иной стигматизации 
населения (индивидов, групп) на основании раз-
личных признаков с целью его поляризации и 
«шельмования» неугодных и «неудобных». Осо-
бенно необходимо учитывать, что в условиях 
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«внешнего противостоянии» такого рода деструк-
тивная деятельность преимущественно имеет не 
ситуативный, спонтанный характер, а является, 
организованной, управляемой стимулируемой 
извне. 

В данном контексте особое превентивное значе-
ние имеет привлечение к уголовной ответствен-
ности за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганду терро-
ризма (ст. 205.2 УК РФ), публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства (ст. 282 УК РФ) и др. 

Закономерности идентификации и персонализа-
ции участников, как неотъемлемой составляю-
щей механизма перерастания социальной напря-
женности в конфликтное противостояние необхо-
димо активно использовать в целях предупре-
ждения преступлений экстремистской направлен-
ности и террористического характера, совершае-
мых в условиях социальной напряженности, а 
также в целях преодоления противодействия их 
расследованию. Идентификация и персонализа-
ция участников конфликта позволяет эффек-
тивно, с учетом особенностей актуальной опера-
тивной обстановки осуществлять выбор адреса-
тов превентивного воздействия и средств по их 
нейтрализации – от дискредитации (посредством 
компрометации, диффамации [18, c. 104; 19,                           
c. 2–5] и пр.) до физической ликвидации в случае 
пресечения террористической деятельности. 

Существенное значение в данном контексте 
имеет возможность привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, причастных к совершению 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера в условиях соци-
альной напряженности. 

Одним из таких уголовно-правовых средств явля-
ется статьей 205.6 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за несообщение о преступле-
нии. Однако при реализации данной нормы на 
практике возникает ряд объективных материаль-
ных и процессуальных трудностей. Так, согласно 
примечанию к статье 205.6 УК РФ лицо не подле-
жит уголовной ответственности за несообщение о 
подготовке или совершении преступления его су-
пругом или близким родственником, что соответ-
ствует положению части 1 статьи 51 Конституции 
РФ. В соответствии с частью 2 статьи 51 Консти-
туции уголовное процессуальное законодатель-
ство устанавливает иные случае освобождения 
от обязанности давать свидетельские показания 
для определенных категорий лиц в отношении 
сведений, доверенных им конфиденциально в 
связи с их профессиональной деятельностью 
[20]. Согласно части 3 статьи 56 Уголовно-процес-
суального Кодекса Российской Федерации не 
подлежат допросу в качестве свидетелей: судья, 
присяжный заседатель – об обстоятельствах уго-
ловного дела, которые стали им известны в связи 
с участием в производстве по данному уголов-
ному делу; адвокат, защитник подозреваемого, 
обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием; 
адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с оказанием юридической по-
мощи; священнослужитель – об обстоятельствах, 
ставших ему известными из исповеди; член Со-
вета Федерации, депутат Государственной Думы 
без их согласия – об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с осуществлением ими 
своих полномочий; должностное лицо налогового 
органа – об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с предоставленными сведени-
ями, содержащимися в специальной декларации, 
представленной в соответствии с ФЗ от 
08.06.2015 № 140-ФЗ, и (или) прилагаемых к ней 
документах и (или) сведениях; арбитр (третей-
ский судья) – об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе арбитража (третейского раз-
бирательства) [21].  

А ведь именно данные категории лиц чаще всего 
владеет информацией об экстремистской или 
террористической деятельности их близких род-
ственников, либо лиц, чьи интересы они пред-
ставляют, либо лиц, которые доверили им свои 
тайны на исповеди и т.п. В иных случаях, как пра-
вило, имеет место соучастие в преступлении. 
Лицо, которое выступает в качестве соучастника 
одного из указанных в диспозиции статьи 205.6 
УК РФ преступлений либо было прикосновенно к 
нему и привлекается к уголовной ответственно-
сти по статьям 174–175, 316 УК РФ, соответ-
ственно, не подлежит уголовной ответственности 
за несообщение о преступлении. Фактически, 
если же нет оснований привлечь лицо за его уча-
стие в совместной экстремистской или террори-
стической деятельности, то нет и оснований при-
влекать его за недоносительство о такого рода 
деятельности 

Таким образом, специфика реализации уголовно-
правовых мер противодействия преступлениям 
экстремистской направленности и террористиче-
ского характера в условиях социальной напря-
женности определяется, прежде всего, тем, что: 
для правильного установления мотивов и целей 
совершения данных преступлений необходимо 
учитывать природу конфликта, лежащего в ос-
нове возникновения социальной напряженности; 
необходимо учитывать имеющуюся специфику 
объективной стороны данных деяний в части спо-
соба совершения преступления, а также субъек-
тивной стороны в частности механизма формиро-
вания умысла и мотивов их совершения; во мно-
гих случаях непосредственный объект преступле-
ния и обстановка социальной напряженности 
либо цель ее создания обуславливают выбор 
преступниками не только изощренных, общеопас-
ных, но и высокотехнологичных способов совер-
шения преступления, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий; необходимо учитывать возможность при-
влечения широкого круга лиц, как к совершению 
конкретных преступлений, так и к экстремистской 
и террористической деятельности в целом, а 
также тесную связь преступлений данного вида с 
институтом причастности к преступлению. Пони-
мание особенностей механизма совершения пре-
ступлений экстремистской направленности и 
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террористического характера, специфики форми-
рования их объективных и субъективных призна-
ков в условиях социальной напряженности 

является залогом эффективного противодей-
ствия данным преступлениям уголовно-право-
выми мерами. 
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юбые формы распоряжения имуществом, 
добытым преступным путем, не только при-

чиняет вред охраняемых уголовным законом от-
ношениям, но и являются значимым стимулято-
ром самой преступной деятельности, принося 
субъектам преступления дополнительные высо-
кие доходы от возможности их использования в 
легальном и в нелегальном экономическом обо-
роте. Масштабы этой деятельности трудно под-
даются исчислению. Но согласно статистике 
Международного валютного фонда, совокупная 
сумма только отмываемых в мире доходов, полу-
ченных преступным путем, варьируется в грани-
цах от 2 до 5 % мирового ВВП, что составляет 
около 0,9–2,4 трлн долларов [1]. К этому надо до-
бавить также суммы доходов, которые 

вкладываются в преступный оборот, потребля-
ются и т.д. 

В ряду уголовно-правовых вопросов, связанных с 
правовой оценкой распоряжения имуществом, 
добытым преступным путем, одним из наиболее 
актуальных является определение предмета, а 
именно, самого преступно нажитого имущества.  

Исследование понятия «имущество, приобретен-
ного преступным путем», следует подразделить 
на несколько частей.  

Во-первых, более подробно следует изучить меж-
дународные стандарты, в которых определяется 
понятие «имущество, приобретённое преступным 
путем».  

Л 
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Вторым аспектом исследования должно стать по-
нимание рассматриваемой дефиниции в действу-
ющем гражданском законодательстве.  

В-третьих, необходимо исследовать понятие 
«имущество, приобретенное преступным путем» 
в действующем российском уголовном законода-
тельстве.  

Прежде всего, следует начать с рассмотрения 
международных актов в исследуемой области. 

Необходимо обратить внимание на то, что в меж-
дународном праве используется понятие «до-
ходы от преступления», которое по своему значе-
нию и содержанию в определённой части соот-
ветствует понятию «имущество, приобретенное в 
результате совершения преступления».  

Исследуемые понятия раскрыты в Конвенции 
ООН против коррупции (принята Генеральной Ас-
самблеей 31 октября 2003 г.) Согласно данному 
документу, «имущество» означает любые активы, 
будь то материальные или нематериальные, дви-
жимые или недвижимые, выраженные в вещах 
или в правах, а также юридические документы 
или акты, подтверждающие право собственности 
на такие активы или интерес в них.  

«Доходы от преступления» означают любое иму-
щество, приобретенное или полученное, прямо 
или косвенно, в результате совершения какого-
либо преступления. 

В Конвенции Совета Европы об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности (Страсбург, 8 ноября                          
1990 г.) [3] и Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности и о финансировании тер-
роризма (Варшава, 2005 г.)] указывается: 

a) «доходы» означают любую экономическую 
выгоду, полученную или извлеченную, прямо или 
косвенно в результате совершения преступле-
ний. Такая выгода может состоять из любого иму-
щества, как определено в подпункте «b» настоя-
щей статьи; 

b) «имущество» означает имущество любого 
рода, вещественное или невещественное, движи-
мое или недвижимое, а также юридические акты 
или документы, подтверждающие право на иму-
щество или на долю в этом имуществе; 

с) «орудия» означают любое имущество, ис-
пользованное или предназначенное для исполь-
зования, любым способом, целиком или ча-
стично, для совершения преступления или пре-
ступлений. 

Схожее понимание имущества, приобретенного в 
результате совершения преступления, содер-
жится в иных международно-правовых актах. 

Таким образом, анализируя нормы международ-
ного права, в которых определено понятие «иму-
щество, приобретенное в результате совершения 
преступления», следует обратить внимание на 
ряд признаков: 

а) в международном праве имущество понима-
ется широко и включает в себя, как непосред-
ственно вещи, так и невещественное имущество, 
движимое и недвижимое имущество, а также, 
право на имущество; 

б) в международном праве соотносятся понятие 
«имущество» и «доходы». При этом, исходя из 
действующих международных актов, напрашива-
ется вывод о том, что доходы выражаются в при-
обретенном имуществе в какой-либо форме (дви-
жимое, недвижимое, право на имущество, вещь и 
т.д.); 

в) понятие «доходы от преступления» предпола-
гает доходы, полученные от совершения преступ-
ления, как прямо, так и косвенно. Последний фак-
тор имеет особое значение, поскольку указывает 
на широкий подход в международном праве к ис-
следуемому понятию, который предполагает не 
только полученные непосредственно в резуль-
тате совершения преступления доходы, но и кос-
венно приобретенные доходы в результате со-
вершения преступного деяния.  

В сфере противодействия легализации преступ-
ных доходов существует еще целый ряд специ-
альных международных актов, в которых раскры-
вается понятие имущества, приобретенного в ре-
зультате совершения преступления, в частности, 
Конвенция о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
(принята Генеральной ассамблеей ООН в 1988 г.) 
[5]; Конвенция против транснациональной органи-
зованной преступности (принята Резолюцией 
55/25 на 62-м заседании 15 ноября 2000 года) и 
т.д. Однако в этих документах это понятие факти-
чески дублируется.  

Вопрос о толковании понятия «имущество, добы-
тое преступным путем», в законодательстве и 
доктрине российского уголовного права, следует 
подразделить на две составляющие: 

– исследование понятия «имущество» в россий-
ском гражданском и ином регулятивном законода-
тельстве и в теории права; 

– исследование понятия «имущество, добытое 
преступным путем», собственно в российском 
уголовном законодательстве. 

Один из классиков гражданского права Г.Ф. Шер-
шеневич различал имущество в экономическом и 
в юридическом смысле. По его мнению, имуще-
ством с экономической точки зрения называется 
запас благ (вещей и прав на чужие действия), 
находящийся в обладании определенного лица. 
Юридическое же представление об имуществе не 
совпадает с указанным экономическим. «С юри-
дической точки зрения под имуществом понима-
ется совокупность имущественных, т.е., подлежа-
щих денежной оценке юридических отношений, в 
которых находится известное лицо, – чисто лич-
ные отношения сюда не входят» [7]. 

А.Н. Лысенко в своем исследовании отмечает, 
что «категория «имущество» характеризуется ду-
алистичностью, каждый аспект которой раскрыва-
ется с двух сторон. Первый аспект – «субъектно-
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объектный». Данная категория используется для 
обозначения, с одной стороны, объектов и их со-
вокупности (как таковых), а с другой, – для харак-
теристики имущественного состояния субъектов 
(их положения и качеств). Второй аспект – «каче-
ственно-видовой». Двойственность категории 
«имущество» проявляется в этом случае в ее ис-
пользовании для обозначения единично-видовых 
и суммарно-видовых объектов» [8].  

Анализ приведенных гражданско-правовых тео-
ретических позиций относительно понятия иму-
щество складывается из трех категорий: 

а) вещь; 

б) имущественное право; 

в) имущественная обязанность.  

Согласно ст. 128 ГК РФ, к объектам гражданских 
прав относятся: 

– вещи, включая наличные деньги и документар-
ные ценные бумаги, иное имущество, в том числе, 
безналичные денежные средства, бездокумен-
тарные ценные бумаги, имущественные права;  

– результаты работ и оказание услуг;  

– охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации (интеллектуальная собствен-
ность); 

– нематериальные блага. 

Таким образом, в позитивном законодательстве 
для определения понятия «имущество» исполь-
зуются нормы гражданского законодательства, 
определяющие перечень гражданских прав. При 
этом в ГК РФ понятие «имущество» не содер-
жится.  

Следует отметить, что сформировавшееся в уго-
ловно-правовой доктрине понятие «имущество», 
несколько отличается от аналогичного понятия в 
гражданском праве.  

«Имущество» упоминается в нескольких статьях 
Уголовного кодекса РФ. Так, согласно ст. 104.1                        
УК РФ конфискация имущества есть принуди-
тельное безвозмездное изъятие и обращение в 
собственность государства на основании обвини-
тельного приговора следующего имущества: де-
нег, ценностей и иного имущества, полученных в 
результате совершения преступлений – то есть, в 
данной уголовно-правовой норме законодатель 
определяет понятие «имущество», как деньги, 
ценности или иное имущество.  

В ст. 159 УК РФ указывается на хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. 

Таким образом, в уголовно-правовом смысле 
происходит разделение понятий «имущество» и 
«право на имущество».  

В действующем российском уголовном законода-
тельстве также предусмотрено понятие, предпо-
лагающее в содержательном аспекте «имуще-
ство, приобретенное преступным путем». В част-
ности, в ст. 174 и 174.1 УК РФ в качестве пред-
мета преступления указывается на «денежные 
средства и иное имущество, приобретенное пре-
ступным путем». В ст. 175 УК РФ установлена от-
ветственность за приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем.  

Необходимо более подробно рассмотреть ука-
занные предметы и начать с предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» указано на то, что предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, яв-
ляются не только денежные средства или иное 
имущество, незаконное приобретение которых 
является признаком конкретного состава преступ-
ления (например, хищения, получения взятки), но 
и денежные средства или иное имущество, полу-
ченные в качестве материального вознагражде-
ния за совершенное преступление (например, за 
убийство по найму) либо в качестве платы за 
сбыт предметов, ограниченных в гражданском 
обороте. 

Согласно Постановлению, под денежными сред-
ствами понимаются наличные денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации или в ино-
странной валюте, а также, безналичные и элек-
тронные денежные средства; под иным имуще-
ством - движимое и недвижимое имущество, иму-
щественные права, документарные и бездоку-
ментарные ценные бумаги, а также, имущество, 
полученное в результате переработки имуще-
ства, приобретенного преступным путем или в ре-
зультате совершения преступления (например, 
объект недвижимости, построенный из стройма-
териалов, приобретенных преступным путем). 

Если имущество, приобретенное преступным пу-
тем (в результате совершения преступления), 
ограничено законом в гражданском обороте и от-
ветственность за его незаконный оборот преду-
смотрена одной из статей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (в част-
ности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1                 
УК РФ), то совершение с ним сделки в целях при-
дания правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению следует квалифицировать 
только по соответствующей статье как приобре-
тение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих средств и т.д. без совокупности со стать-
ями 174 и 174.1 УК РФ. Последующее соверше-
ние в указанных целях финансовых операций и 
сделок с денежными средствами, полученными в 
результате преобразования такого имущества (к 
примеру, с денежными средствами, приобретен-
ными в результате продажи наркотического 
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средства), образует объективную сторону пре-
ступлений, предусмотренных статьей 174 или 
статьей 174.1 УК РФ. 

Данный аспект проблемы является частью более 
сложной дискуссии, имеющей место в настоящее 
время в доктрине уголовного права, связанной с 
предложением ряда специалистов законода-
тельно дифференцировать уголовную ответ-
ственность за легализацию (отмывание) преступ-
ных доходов в зависимости от вида предикатного 
преступления. В данном контексте важное значе-
ние имеют следующие аспекты.  

Общественная опасность распоряжения дохо-
дами, добытыми преступным путем, напрямую 
зависит от вида преступного деяния, в результате 
которого такие преступные доходы были полу-
чены. Например, доходы, полученные в резуль-
тате организованной преступной деятельности 
изначально «более токсичны» чем доходы, полу-
ченные в результате незаконного предпринима-
тельства. Таким образом, источник происхожде-
ния дохода, вид преступного деяния, в результате 
которого он получен, должен предопределять 
степень общественной опасности дальнейшего 
распоряжения таким имуществом. 

В международных стандартах противодействия 
легализации преступных доходов указывается, 
что в национальном законодательстве возможно 
ограничение ответственности в зависимости от 
характера предикатного преступления. Так, в Кон-
венции Совета Европы об отмывании, выявлении 
и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти и о финансировании терроризма (Варшава, 
2005 г.) предусматривается возможность отграни-
чения применения ответственности за легализа-
цию (отмывание) преступных доходов, получен-
ных в результате указанных предикатных пре-
ступлений. 

Согласно документу, каждая Сторона может в мо-
мент подписания или в момент сдачи на хранение 
своего документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении заявить в декла-
рации на имя Генерального секретаря Совета Ев-
ропы, что пункт 1 настоящей статьи применяется: 

– только, если за предикатное преступление 
предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды или ареста на максимальный срок более од-
ного года, или для тех Сторон, в которых суще-
ствует минимальный порог для преступлений в их 
правовой системе, если за данное преступление 
предусматривается наказание в виде лишения 
свободы или ареста на минимальный срок более 
6 месяцев; 

– только к перечню определенных предикатных 
преступлений; 

– к категории тяжких преступлений по националь-
ному праву Стороны. 

Исходя из сказанного, следует иметь в виду, что 
существенное значение для определения сте-
пени общественной опасности совершенного де-
яния имеет не только преступный характер 

происхождения дохода, но также вид преступного 
деяния, в результате совершения которого такие 
доходы были приобретены. Такая зависимость 
между степенью общественной опасности и пред-
метом преступления должна быть отражена в 
действующем российском уголовном законода-
тельстве.  

В контексте, обсуждаемой проблемы, нельзя не 
рассмотреть особенности предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ.  

По мнению О.Н. Крапивиной, предметом преступ-
ления, предусмотренного ст. 175 УК, может быть 
не любое, независимо от формы собственности, 
преступно добытое имущество, а только то, кото-
рое не принадлежит приобретателю (сбытчику) 
на праве собственности или ином законном осно-
вании – чужое. Такое имущество само по себе, 
независимо от его свойств, изъято из граждан-
ского оборота в силу способа его получения – до-
быто преступным путем. Она предлагает в связи 
с этим, уточнить редакцию ст. 175 УК, изложив ее 
ч. 1 следующим образом: Заранее не обещанные 
приобретение или сбыт чужого имущества.                                         
Н.В. Репина отмечает, что предметом анализиру-
емого деяния являются: любые вещи или права, 
имеющие определенную ценность или сохраняю-
щие ее при изъятии, поскольку они могут быть 
приобретены или сбыты и могут удовлетворять 
какую-либо потребность виновного. В том числе – 
предметы, имеющие особую ценность; любое 
транспортное средство, заведомо добытое пре-
ступным путем; ценные бумаги, права из которых 
не утрачиваются при смене владельца, даже 
если она осуществлена незаконным путем. 

Предмет приобретения или сбыта имущества, за-
ведомо добытого преступным путем, должен 
быть для виновного чужим, т.е., не должен нахо-
диться в собственности или законном владении 
виновного [12]. 

Анализируя теоретические подходы к понятию 
«имущество, заведомо добытое преступным пу-
тем», можно выделить основные характеристики 
данного имущества. Так, понятие «имущество, за-
ведомо добытое преступным путем» уже по сво-
ему содержанию, чем предмет преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ. Специфика объ-
ективной стороны данного состава преступления 
предполагает, что в качестве предмета преступ-
ления может выступать только движимое имуще-
ство, которым согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ явля-
ются вещи, не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе. 

Обязательным признаком имущества, добытого 
преступным путем, является то, что оно является 
чужим для лица, совершающего преступление, 
предусмотренное ст. 175 УК РФ, т.е., находится в 
собственности иного лица. 

Имущество должно быть заведомо для виновного 
добыто преступным путем, т.е., виновный должен 



200 

понимать преступный характер происхождения 
такого имущества. 

Подводя итог, следует отметить, что в доктрине 
уголовного права отсутствует единообразное по-
нимание «имущества, добытого преступным пу-
тем». При этом в международном праве исполь-
зуется понятие «доходы от преступления», кото-
рое предполагает широкий подход к содержанию 
этого понятия и проявляется в следующих факто-
рах:  

– оно включает в себя, как непосредственно 
вещи, невещественное имущество, движимое и 
недвижимое имущество, а также право на имуще-
ство; 

– предполагает доходы, полученные от соверше-
ния преступления, как прямо, так и косвенно.  

При этом, плоды, полученные в результате даль-
нейшего использования преступно добытого иму-
щества, должны рассматриваться как часть та-
кого имущества. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что в международных документах к доходам 
от преступления могут относиться не только по-
лученные результате совершения преступления 
доходы, но и доходы, полученные в результате 
дальнейших вложений, а также тем, что деятель-
ность, связанная с получением плодов от пре-
ступно добытых доходов, также обладает боль-
шой степенью общественной опасности. При 
этом для признания плодов, полученных в ре-
зультате использования преступно добытого иму-
щества, в качестве предмета распоряжения в 
рассматриваемом аспекте, лицо должно пони-
мать, что это плоды доходов, полученных в ре-
зультате преступной деятельности. 
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Аннотация. В статье дается анализ законодатель-

ства Российской Федерации и Республике Казахстан 

относительно процедуры приема и регистрации со-

общения о преступления с помощью автоматизиро-

ванных систем. Прием и регистрация сообщения о 

преступлении подразумевают под собой присвое-

ние каждому сделанному заявлению номера КУСП, 

а также данных о лице, принявшем заявление, са-

мом заявителе и содержании сообщения. Цель ре-

гистрации – учет сообщений о преступлениях и кон-

троль за их рассмотрением. 
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общение о преступлении, цифровые технологии, ав-
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Annotation. The article provides an analysis of the leg-

islation of the Russian Federation and the Republic of 

Kazakhstan regarding the procedure for receiving and 

registering a crime report using automated systems. Re-

ceiving and registering a report of a crime implies as-

signing to each made statement the number of the CBP, 

as well as data about the person who accepted the ap-

plication, the applicant and the content of the message. 

The purpose of registration is to record reports of 

crimes and monitor their review. 
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лектронные технологии прочно вошли во 
все сферы жизни общества. Они сопровож-

дают нас как в бытовой сфере, так и в сфере за-
щиты прав граждан: в уголовном, гражданском, 
административном производствах, а также при 
обращениях в различные министерства и ведом-
ства. Что касается уголовного судопроизводства, 
электронные технологии применяются на всех 
его стадиях [ 1, c. 218]. 

Считаем актуальным процесс внедрения цифро-
вых технологий в стадию возбуждения уголовного 

дела, а также обеспечение правового регулиро-
вания применения этих технологий. 

Современный этап можно охарактеризовать тех-
нологической революцией. Зарубежные авторы 
[2] называют ее Четвёртой промышленной рево-
люций (The Fourth Industrial Revolution). Данная 
революция будет характеризоваться массовым 
внедрением киберфизических систем в производ-
стве, которое способно обслужить все человече-
ские потребности. Указанный факт свидетель-
ствует о необходимости цифровизации 

Э 
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деятельности органов, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство, на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Внедрение цифровизации в стадию возбуждения 
уголовного дела позволит сократить избыточный 
документооборот, чем обеспечит оперативность 
при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства. 

Ч. 1 ст. 144 УПК РФ устанавливает, что в обязан-
ности дознавателя, органа дознания, следова-
теля, руководителя следственного органа входит 
процесс принятия сообщения о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении. Однако по-
рядок приема сообщения в уголовно-процессу-
альном законодательстве РФ не регламентиро-
ван. Исключение составляют лишь следующие 
действия:  

– выдача заявителю документа о принятии сооб-
щения о преступлении с указанием данных о 
лице, его принявшем, а также даты и времени его 
принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ);  

– право обжалования прокурору или в суд в по-
рядке, установленном ст. 124 и 125 УПК отказа в 
приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 
УПК РФ) [3].  

Прием и регистрация сообщения о преступлении 
подразумевают под собой присвоение каждому 
сделанному заявлению номера КУСП, а также, 
данных о лице, принявшем заявление, самом за-
явителе и содержании сообщения. Цель реги-
страции – учет сообщений о преступлениях и кон-
троль за их рассмотрением. 

Порядок приема сообщений о преступлении, а 
также, обязанность зарегистрировать сообщение 
о преступлении установлены Приказом МВД Рос-
сии № 776, Минобороны России № 703, ФСБ Рос-
сии № 509, ФСО России № 507, ФТС России                         
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, 
ФСКН России № 398, СК России № 68 от 
27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следо-
вателю или в суд». 

В соответствии с п. 16 Типового положения о еди-
ном порядке организации приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях должност-
ное лицо, правомочное или уполномоченное при-
нимать сообщения о преступлениях, обязано при-
нять меры к незамедлительной регистрации при-
нятого сообщения в книге регистрации сообще-
ний, содержащей краткую информацию обо всех 
принятых сообщениях о преступлениях, с присво-
ением соответствующего регистрационного но-
мера.  

Б.Я. Гаврилов отмечал, что отсутствие учета ука-
зывает на отсутствие преступления и соответ-
ственно самого правосудия. По его мнению, 
именно с регистрации сообщения о преступлении 
начинается правосудие [4, c. 47–62].  

Хотелось в качестве примера и, соответственно, 
сравнительного анализа взять опыт Республики 

Казахстан, модернизировавшей стадию возбуж-
дения уголовного дела в условиях развития циф-
ровых технологий.  

Согласно нормам уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан [5], началом предва-
рительного расследования является именно ре-
гистрация сообщения о преступлении. Сообще-
ния о преступлении подлежат регистрации в Еди-
ном реестре досудебных расследований (аналог 
Книги учета сообщений о преступлениях). В соот-
ветствии с нормами УПК РФ, стадия возбуждения 
уголовного дела не признается самостоятельной, 
как в УПК РФ. 

В УПК РК также предусмотрен особый случай ре-
гистрации сообщения о преступлении в случае 
совершения прокуроров, следователем, дознава-
телем неотложных следственных действий. Дан-
ная регистрация может быть осуществлена путем 
использования средств связи. Данная норма со-
держится в ст. 179 УПК РК. 

Статья 185 УПК РК закрепляет обязанность ор-
гана уголовного преследования по приему и реги-
страции заявления, сообщения о любом готовя-
щемся, совершенном либо совершаемом пре-
ступлении. Исключение составляет категория дел 
о преступлениях экстремистского и террористи-
ческого характера. В этом случае орган уголов-
ного преследования с согласия прокурора вправе 
отложить срок регистрации указанного сообще-
ния. В соответствии с законодательством как и 
Республики Казахстан, таки Российской Федера-
ции, не допускается отказ в приеме сообщения о 
преступлении и укрывательство преступления, за 
это предусмотрена уголовная ответственность. 

В Республике Казахстан введение Единого ре-
естра досудебных расследований начало дей-
ствовать с начала 2015 года. Данный порядок 
утвержден приказом Генерального Прокурора 
Республики Казахстан от 19.09.2014 года № 89 
[6], о чем упомянуто в ч. 3 ст. 180 УПК РК.  

В соответствии с вышеназванным приказом, при 
осуществлении регистрации сообщения о пре-
ступлении и предварительного расследования 
действуют следующие информационные си-
стемы и базы данных: 

Книга учета информации ( далее КУИ) – инфор-
мационная база данных, содержащая сведения о 
преступлении, включая повод для начала предва-
рительного расследования; 

Единый реестр досудебных расследований 
(ЕРДР) – автоматизированная база данных, со-
держащая информацию о поводе к началу рас-
следования, решений принятых по заявлению, 
движению уголовного дела, участниках уголов-
ного судопроизводства и др. 

Сведения в указанные базы данных вносятся в 
электронном (цифровом) формате. 

Считаем, что было бы логично закрепить в нор-
мах УПК РФ обязанность органов предваритель-
ного расследования регистрировать каждое полу-
ченное сообщение о преступлении. Закрепление 
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указанной обязанности в нормах Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации бу-
дет способствовать повышению степени право-
вой определенности правоприменительной прак-
тики, а также, будет способствовать реализации 
прав граждан на доступ к правосудию. При этом 
нам видится полезным создание аналогичных ав-
томатизированных баз и в РФ. 

Норма ч. 1 ст. 181 УПК РФ закрепляет право фи-
зических лиц на подачу наряду с устным и пись-
менным заявлением, заявления в электронном 
формате. 

Считаем, что норма о подачи заявления должна 
быть закреплена и в действующем УПК РФ, тем 

более что норма о подачи ходатайства, заявле-
ния или жалобы в суд в электронной форме за-
креплены в ст. 474.1 УПК РФ. 

Возможность подачи заявления о преступлении в 
настоящее время реализуется в РФ лишь в соот-
ветствующих разделах официальных сайтов ор-
ганов, осуществляющих предварительное рас-
следование. Однако, в УПК об этом упоминания 
нет, в связи с чем, мы считаем целесообразным 
предложить закрепить в нормах УПК РФ возмож-
ность подачи заявления о преступлении в виде 
электронного документа, а также, создать авто-
матизированные базы данных, аналогичные дей-
ствующим в Республике Казахстан. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы цифровой 

трансформации органов прокуратуры России. Отме-

чается, что цифровая трансформация органов проку-

ратуры направлена на комплексную автоматизацию 

надзорных функций. Высказывается мнение о том, 

что развитие цифровых технологий должно приве-

сти к оптимизации надзора прокурора в досудебном 

производстве уголовного процесса и повысить дове-

рие граждан к деятельности государственных орга-

нов. 
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development of digital technologies should lead to the 

optimization of the Prosecutor's supervision in pre-trial 

criminal proceedings and increase citizens' confidence 

in the activities of state bodies. 
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сентября 2017 года Генеральный проку-
рор Российской Федерации Юрий Яковле-

вич Чайка утвердил Концепцию цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 годах [1]. 

Этот акт ознаменовал становление органов про-
куратуры на путь трансформации. 

Названная концепция призвана поддержать госу-
дарственную политику в сфере развития цифро-
вой экономики России. Анализ положений концеп-
ции дает основание заключить, что цифровая 
трансформация должна повысить эффектив-
ность деятельности органов прокуратуры, спо-
собствовать созданию условий для более быст-
рой реализации надзора прокурорами, обеспечи-
вать развитие взаимоотношений с гражданами, 

организациями и государственными органами, в 
связи с переходом государства к цифровой эко-
номике.  

В этой связи, одним из приоритетных направле-
ний нам видится переход органов прокуратуры к 
надзору с использованием высоких технологий, 
которые предполагают создание единой цифро-
вой платформы для электронного взаимодей-
ствия как внутри прокуратуры, так и с другими ор-
ганами и ведомствами. 

Высокотехнологичный надзор в качестве основ-
ных задач предполагает: 

– усовершенствовать автоматизированную 
оценку качества деятельности органов прокура-
туры; 

14 
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– повысить эффективность надзора посредствам 
внедрения передовых технологий, обрабатываю-
щих данные первичной информации; 

– повысить результативность реагирования про-
курора на жалобы, поступаемые, в том числе, в 
порядке ст. 124 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации [2] (далее – УПК 
РФ); 

– обеспечить значительность полученной инфор-
мации о состоянии законности и др. 

Переходя к высокотехнологичному надзору, про-
куроры рационализируют свою деятельность в 
стадии предварительного расследования. 

Рассматриваемый вид надзора связан с установ-
лением цифровой инфраструктуры, под которой 
следует понимать возникновение единой межве-
домственной цифровой онлайн – платформы, в 
которой могли бы взаимодействовать прокуроры, 
совместно с руководителями всех государствен-
ных органов, не исключением являются и органы 
предварительного расследования, с целью ра-
боты над электронным делом. 

Переход к единому электронному делу позволит 
прокурорам проводить проверку законности и 
обоснованности принятых процессуальных реше-
ний в режиме «реального времени», автоматиче-
ски отслеживая ход производства. 

Наравне с этим, лица, осуществляющие предва-
рительное расследование, смогут автоматизиро-
вано выполнить требования прокурора о направ-
лении копии процессуальных решений, которые 
призваны обеспечить доступ к правосудию. 
Среди таких решений можно назвать: постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела и 
т.д.), а также иные процессуальные документы, 
направление которых предусмотрено нормами 
УПК РФ. 

Работая с единым электронным делом, у проку-
роров не будет необходимости запрашивать ма-
териалы уголовного дела с целью проверки обос-
нованности принятия того или иного процессу-
ального решения, что позволит сэкономить время 
как надзирающего прокурора, так и лица, веду-
щего предварительное расследование. На прак-
тике, запросы о предоставлении материалов уго-
ловного дела или материалов проверки сообще-
ния о преступлении приводят к длительной пере-
писке прокурора и руководителей следственных 
органов, так как материалы могут находиться у 
руководителя в рамках процессуального кон-
троля. 

Считаем, что внедрение единого электронного 
дела упростит обмен информацией между проку-
рорами и органами расследования, а также, обес-
печит разумный срок уголовного судопроизвод-
ства, проблемы осуществлений которого так ча-
сто обсуждаются в научной литературе. 

Хотелось бы выделить основные преимущества 
введения электронного уголовного дела в «обо-
рот»: 

– случаи утери материалов дела или самого дела 
будут исключены; 

– уйдет необходимость в восстановлении уголов-
ного дела (ст. 158.1 УПК РФ); 

– прокуроры смогут незамедлительно на основа-
нии п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ передавать уголовные 
дела или материалы проверки сообщения о пре-
ступлении от одного органа предварительного 
расследования другому в порядке ст. 151 УПК РФ; 

– прокуроры смогут изымать любое уголовное 
дело или любые материалы проверки сообщения 
о преступлении у органа предварительного рас-
следования федерального органа исполнитель-
ной власти и передавать его (их) следователю 
Следственного комитета РФ с обязательным ука-
занием оснований такой передачи; 

– прокурор будет незамедлительно получать от 
следователя (дознавателя) уголовное дело вме-
сте с обвинительным заключением (обвинитель-
ным актом, обвинительным постановлением); 

– в случае возвращения прокурором уголовного 
дела для пересоставления обвинительного за-
ключения (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), обвинитель-
ного акта (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ) или обвини-
тельного постановления (п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК 
РФ) следователю или дознавателю не понадо-
бится перепечатывать данные документы, их 
можно будет пересоставить в электронном виде.  

Указанные выше обстоятельства будут способ-
ствовать соблюдению законности на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. 

Создание единой межведомственной цифровой 
онлайн – платформы будет способствовать со-
трудничеству прокуроров и органов предвари-
тельного расследования в ведении единой си-
стемы учета, которая не позволит дублировать 
межведомственные учеты.  

Он также будет обеспечивать контроль за всеми 
процессуальными решениями от регистрации со-
общения о преступлении до вынесения приговора 
суда. 

Цифровая трансформация прокуратуры, также, 
направлена на создание среды доверия, которая 
направлена на защиту интересов граждан, орга-
низаций и интересов государства в электронном 
взаимодействии. 

Единая межведомственная цифровая онлайн-
платформа должна предоставлять услугу по об-
ращению граждан и юридических лиц в след-
ственные органы с сообщением о преступлении. 
Автоматизация процесса сообщения о преступ-
лении позволит исключить незаконные отказы в 
получении и регистрации заявлений о преступле-
ниях. 

По результатам рассмотрения сообщений о пре-
ступлении заявитель будет немедленно уведом-
лен автоматически. Лица, права, свободы и инте-
ресы которых затрагиваются уголовным судопро-
изводством, должны находиться в аналогичном 
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положении. Они должны иметь право подать жа-
лобу через единую межведомственную цифро-
вую онлайн-платформу и иметь возможность по-
лучить немедленную информацию о результатах 
их обращения. 

Цифровая трансформация прокуратуры направ-
лена на комплексную автоматизацию надзорных 
функций, что должно привести к оптимизации 

прокурорского надзора в досудебном уголовном 
процессе. Внедрение единой межведомственной 
цифровой онлайн-платформы позволит след-
ственным органам и прокурорам работать с еди-
ным электронным делом, а также должно повы-
сить доверие граждан к деятельности государ-
ственных органов в сфере уголовного судопроиз-
водства. 
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научной литературе вопросы нормотворче-
ской техники справедливо рассматриваются 

в качестве актуальных и значимых для юридиче-
ской науки и практики, поскольку качество норма-
тивных правовых актов во многом определяется 
умением законодателя применять технико-юри-
дические средства и приемы в процессе их подго-
товки. В законодательстве Республики Беларусь 
сформулирован ряд требований нормотворче-
ской техники, которые предъявляются к норма-
тивным правовым актам. Однако они носят общий 
характер и не учитывают особенности уголовно-
правового нормотворчества. Анализ публикаций 
по рассматриваемому вопросу показывает, что 
ученые все чаще указывают на конкретные недо-
статки отдельных структурных элементов Осо-
бенной части уголовного закона, однако конкрет-
ные требования к их конструированию не разра-
ботаны. Можно с уверенностью отметить, что 
данная проблема требует дальнейшей теорети-
ческой разработки. 

В юридической литературе отдельные аспекты 
нормотворческой техники уголовного закона рас-
сматривались в работах И.Н. Боковой [1],                          

Г.А. Василевича [2], К.А. Воскресенского [3],                                                
И.О. Грунтова [4], А.В. Иванчина [5], В.П. Коня-
хина [6], Л.Л. Кругликова [7], В.Н. Кудрявцева [8], 
В.В. Марчука [9], К.К. Панько [11], А.Л. Савенка 
[12], М.А. Тулигловича [13] и др. Однако указан-
ными авторами комплексного исследования нор-
мотворческой техники структурных элементов 
Особенной части уголовного закона не проводи-
лось, конкретные требования к их конструирова-
нию не сформулированы.  

17 июля 2018 г. в Республике Беларусь был при-
нят Закон «О нормативных правовых актах» (да-
лее – Закон) [10], который содержит ряд прогрес-
сивных новелл по сравнению с ранее действую-
щим законом, регулировавшим сферу нормотвор-
ческой техники. Так, впервые на законодатель-
ном уровне закреплена возможность публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых ак-
тов, а также принятия (издания) нормативных 
правовых актов в порядке эксперимента с целью 
дальнейшего анализа практики их применения и 
прогнозирования позитивных и негативных по-
следствий в будущем. Значительное внимание 
законодатель уделяет регламентации порядка 

В 
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проведения экспертиз проектов нормативных 
правовых актов: юридической, криминологиче-
ской и др. Приложение к Закону содержит боль-
шое количество конкретных примеров правиль-
ного и неправильного оформления отдельных 
реквизитов нормативных правовых актов.  

Приложение включает ряд требований, касаю-
щихся оформления структурных элементов нор-
мативного правового акта. Например, в п. 27 При-
ложения к Закону установлено, что раздел дол-
жен включать не менее двух глав, за исключе-
нием разделов «Общие положения», «Общие во-
просы», «Основные положения», «Заключитель-
ные положения». Подобное требование предъяв-
ляется также к главе. В п. 20 Приложения закреп-
лено, что статьи и пункты являются структурными 
элементами акта, содержащими законченные 
нормативные правовые предписания однород-
ного содержания [10]. Общие положения о форме 
и содержании примечаний, закрепленные в За-
коне, не содержат конкретных требований нормо-
творческой техники, отражающих особенности их 
размещения в различных структурных элементах 
нормативного правового акта.  

В целом анализ норм Закона показывает, что чет-
кая система требований нормотворческой тех-
ники, которая может быть использована при кон-
струировании структурных элементов Особенной 
части уголовного закона, в настоящее время от-
сутствует. Отдельные положения, регулирующие 
вопросы построения разделов, глав, статей, и 
примечаний являются достаточно обобщенными 
и не учитывают особенности, характерные для 
уголовного закона, как отраслевого нормативного 
правового акта.  

Учитывая особую важность регулируемых уголов-
ным законом общественных отношений, считаем 
целесообразным при конструировании структур-
ных элементов Особенной части уголовного за-
кона руководствоваться следующей системой 
требований нормотворческой техники. 

1. Раздел Особенной части является структур-
ным элементом уголовного закона, объединяю-
щим главы. Формирование раздела происходит в 
зависимости от родового объекта преступления. 
Последовательность расположения разделов и 
содержащихся в них глав устанавливается в по-
рядке изложения объектов уголовно-правовой 
охраны, закрепленных в статье Общей части уго-
ловного закона, определяющей его задачи. 

2. Глава является структурным элементом уго-
ловного закона, объединяющим статьи, сгруппи-
рованные по видовому объекту преступления. Ви-
довой объект преступления должен быть отражен 
в названии главы. Последовательность располо-
жения статей в главе определяется в зависимо-
сти от категории основного состава преступления 
с учетом непосредственного объекта в следую-
щем порядке: особо тяжкое, тяжкое, менее тяж-
кое, не представляющее большой общественной 
опасности. В случае наличия общих норм они 
должны располагаться перед специальными. 

3. Статья является структурным элементом уго-
ловного закона, состоящим из одной либо 

нескольких частей. Количество частей в статье не 
должно превышать четырех.  

Название статьи должно отражать объективную 
сторону основного состава преступления. Субъ-
ект преступления в названии статьи следует ука-
зывать в том случае, когда без данного указания 
невозможно уяснить содержание статьи. Указа-
ние на форму вины в названии статей Особенной 
части уголовного закона необходимо только в том 
случае, когда в одной статье предусмотрена уго-
ловная ответственность за совершение деяния с 
умышленной формой вины, а в другой – того же 
деяния, совершенного по неосторожности. Во 
всех остальных случаях форма вины должна 
быть четко определена в диспозиции статьи. 

При формулировании названия статьи следует 
избегать прилагательных «незаконный» и «пре-
ступный». Вместо них необходимо использовать 
словосочетания «Нарушение правил…», «Нару-
шение требований…», «Нарушение порядка…» и 
т. д. При этом необходимо исключить единообра-
зие в названиях статей, закрепленных в норма-
тивных правовых актах, относящихся к иным от-
раслям права.  

В первой части статьи должен быть расположен 
основной состав преступления, во второй и по-
следующих частях – квалифицированные со-
ставы. 

Основной состав преступления должен включать 
следующие обязательные признаки: 

– общественно опасное деяние; 

– общественно опасные последствия (в преступ-
лении, для наличия которого требуется наступле-
ния общественно опасных последствий); 

– форму вины по отношению к общественно опас-
ному деянию (в преступлении, для наличия кото-
рого не требуется наступления общественно 
опасных последствий), по отношению к обще-
ственно опасным последствиям (в преступлении, 
для наличия которого требуется их наступление), 
а также по отношению к общественно опасному 
деянию и общественно опасным последствиям 
при сочетании умысла и неосторожности (слож-
ная вина); форма вины по отношению к деянию и 
последствиям не указывается в том случае, если 
они могут быть совершены как умышленно, так и 
по неосторожности. 

– субъект преступления, если он специальный.  

– иные признаки могут быть также закреплены в 
основном составе преступления, если они явля-
ются обязательными. 

Квалифицированный состав преступления дол-
жен формулироваться с учетом изменения кате-
гории преступления в зависимости от характера и 
степени общественной опасности: от преступле-
ния, не представляющего большой общественной 
опасности, к менее тяжкому; от менее тяжкого – к 
тяжкому; от тяжкого – к особо тяжкому. При кон-
струировании квалифицированных составов пре-
ступлений необходимо руководствоваться 
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следующим требованием: в рамках главы один и 
тот же квалифицирующий признак должен одина-
ково влиять на увеличение нижних и верхних гра-
ниц наказания. 

В квалифицированном составе отражение при-
знаков основного состава преступления необхо-
димо осуществлять с учетом названия статьи.  

Санкция является структурным элементом статьи 
Особенной части уголовного закона, в котором 
закреплены виды наказаний и их размеры. 

Размер наказания, закрепленный в санкции ста-
тьи, определяется характером и степенью обще-
ственной опасности преступления и обеспечива-
ется недопущением установления наказаний оди-
накового размера за совершение преступлений, 
относящихся к различным категориям. 

Размер наказания в квалифицированных соста-
вах должен отражать повышение степени обще-
ственной опасности по сравнению с основным со-
ставом преступления, что выражается в измене-
нии категории преступления от не представляю-
щего большой общественной опасности к менее 
тяжкому, от менее тяжкого к тяжкому, от тяжкого к 
особо тяжкому. Не допускается изменение разме-
ров наказания путем перехода через одну или не-
сколько категорий преступлений. 

Если вид наказания может назначаться судом в 
качестве дополнительного в случае, когда он не 
предусмотрен в статье Особенной части уголов-
ного закона, указание на данный вид наказания в 
санкции не требуется. 

4. Примечание может использоваться в качестве 
структурного элемента Особенной части уголов-
ного закона с целью уточнения признаков отдель-
ных составов преступления.  

Примечания могут быть единичными и множе-
ственными. Примечания, содержащие различные 
по содержанию предписания, должны разме-
щаться отдельно друг от друга и обозначаться со-
ответственно: «Примечание 1», «Примечание 2» 
и т.д. При наличии нескольких различных приме-
чаний к главе либо статье их последовательность 

должна осуществляться, как правило, в порядке 
расположения норм и институтов Общей части 
уголовного закона. 

Если положение, закрепленное в примечании, 
распространяется только на одну главу уголов-
ного закона или одну статью, то оно располага-
ется в примечании к соответствующей статье 
(главе). Если положение, закрепленное в приме-
чании, распространяется на две и более статьи 
(главы), то оно располагается в примечании к со-
ответствующей главе (разделу). 

При конкуренции размера ущерба, определен-
ного в примечании к главе, и размера ущерба, за-
крепленного в примечании к статье, применяется 
размер, определенный в примечании к статье. 
При этом в примечании к главе должно быть ука-
зано следующее: «если иное не оговорено в при-
мечаниях к статьям настоящей главы». 

Разъяснение терминов в примечаниях должно 
осуществляться с учетом следующих требова-
ний: 

– разъяснение термина осуществляется в соот-
ветствующей статье Общей части уголовного за-
кона, если его значение является общим для 
всего уголовного закона либо для нескольких глав 
(статей), размещенных в различных разделах 
Особенной части уголовного закона; 

– разъяснение термина, значение которого явля-
ется общим для двух и более статей (глав), рас-
положенных в одной главе, осуществляется в 
примечании к соответствующей главе (разделу);  

– разъяснение термина в примечании к статье 
осуществляется в том случае, если его значение 
распространяется только на указанную статью. 

Конструирование структурных элементов Осо-
бенной части уголовного закона на основе пред-
ставленной системы требований нормотворче-
ской техники будет способствовать краткому, точ-
ному и логическому изложению нормативных пра-
вовых предписаний, а также эффективности их 
применения.  

 
Литература: 

1. Бокова И.Н. Юридическая техника в уголов-
ном законодательстве : Теоретико-прикладной 
анализ главы 22 УК РФ : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08 / И. Н. Бокова. Н. Новгород, 2002. 258 с.  

 
2. Василевич Г.А. Устранение и преодоление 
пробелов и дефектов в законодательстве и прак-
тике его применения // Вестн. Конституционного 
Суда Республики Беларусь. 2007. № 1. С. 58–66. 

3. Воскресенский К.А. Юридическая техника: 
частные вопросы совершенствования уголовного 
закона : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 
2008. 209 с. 

 

 Literature: 

1. Bokova I.N. Legal Technique in Criminal Legisla-
tion: Theoretical and Applied Analysis of Chapter 22 
of the Criminal Code of the Russian Federation :
dis. ... edging. юрид. Sciences: 12.00.08. N. Novgo-
rod, 2002. 258 p. 

2. Vasilevich G.A. Elimination and overcoming of 
gaps and defects in the legislation and practice of its 
application // Vestn. Constitutional Court of the Re-
public of Belarus. 2007. № 1. P. 58–66. 

3. Resurrection K.A. Legal Technique: Private Is-
sues of Improvement of Criminal Law : dis. ... edging. 
юрид. sciences: 12.00.08. SPb., 2008. 209 p. 

 
 



211 

4. Грунтов И.О. Принцип личной виновной от-
ветственности в уголовном законодательстве. 
Мн. : Тесей, 2012. 365 с. 

5. Иванчин А.В. Концептуальные основы кон-
струирования состава преступления : дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.08. Ярославль, 2014. 462 с. 

6. Коняхин В.П. Теоретические основы построе-
ния Общей части российского уголовного права. 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 348 с. 

7. Кругликов Л.Л. Юридические конструкции и 
символы в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, 
О.Е. Спиридонова. СПб. : Юридический центр 
пресс, 2005 334 с. 

8. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации 
преступлений. М. : Юридическая литература, 
1972. 352 с. 

9. Марчук В.В. Структура уголовно-правовой 
нормы / В.В. Марчук; Редкол.: В.Н. Бибило 
(гл. ред.) [и др.] // Право и демократия: Сб. науч. тр.
Вып. 17. Мн. : БГУ, 2006. С. 162–175. 

10. О нормативных правовых актах: Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 // Консуль-
тантПлюс. Беларусь. ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Мн., 
2020. 

11. Панько К.К. Основы законодательной техники 
в уголовном праве России : дис. ... д-ра. юрид. 
наук: 12.00.08. Воронеж, 2006. 429 л. 

12. Савенок А.Л. Теоретические и прикладные 
проблемы эффективности уголовного закона : 
дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.08. М., 2017. 339 с.

13. Тулиглович М.А. Структура уголовно-право-
вой нормы : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.
Омск, 2006. 206 с. 

4. Grunts I.O. Principle of Personal Guilty Liability in 
Criminal Legislation. Mn. : Tesey, 2012. 365 p. 

 
5. Ivanchin A.V. Conceptual Basis of Crime Struc-
ture Design : dis. ... doctor of jurisprudence: 
12.00.08. Yaroslav, 2014. 462 p. 

6. Konyakhin V.P. Theoretical Basis for the Con-
struction of the General Part of Russian Criminal 
Law. SPb. : Jurid. Center Press, 2002. 348 p. 

7. Kruglikov L.L. Legal Designs and Symbols in 
Criminal Law / L.L. Kruglikov, O.E. Spiridonov. SPb. :
Legal Center Press, 2005 334 p. 

 
8. Kudryavtsev V.N. General Theory of Crime Qual-
ification. M. : Legal literature, 1972. 352 p. 

 
9. Marchuk V.V. Structure of Criminal Law /
V.V. Marchuk; Redcol.: V.N. Bibilo (head ed.) [et al.] //
Law and Democracy: scientific works. Iss. 17. Mn. : 
BSU, 2006. P. 162–175. 

10. On Regulatory Legal Acts: Law of the Republic. 
Belarus of July 17, 2018 № 130-3 // ConsultantPlus. 
Belarus. Jurspectre LLC, Nac. center legal inform. 
Republic. Belarus. Mn., 2020. 

 
11. Panko K.K. Foundations of Legislative Tech-
niques in Criminal Law of Russia : dis. ... doctor of 
jurisprudence: 12.00.08. Voronezh, 2006. 429 p. 

12. Savenok A.L. Theoretical and applied problems 
of criminal law effectiveness : dis. ... doctor of juris-
prudence: 12.00.08. M., 2017. 339 p. 

13. Tuliglovich M.A. Structure of criminal law : dis. ... 
cand. of law sciences: 12.00.08. Omsk, 2006. 206 p.

  



212 

УДК 343 
DOI 10.23672/v2085-1373-1454-e 
 
Кашкаров Александр Александрович 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  
уголовно-правовых дисциплин, 
Крымский юридический институт –  
филиал Университета  
прокуратуры Российской Федерации 
kashkarov79@yandex.ru 
 
Кашкаров Алексей Александрович 
кандидат юридических наук,  
доцент, 
начальник кафедры  
уголовного права и криминологии, 
Крымский филиал  
Краснодарского университета МВД России 
kashkarov79@yandex.ru 
 
 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  

НЕДОНОСИТЕЛЬСТВА  
О ПРЕСТУПЛЕНИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

   
 
 
Alexander A. Kashkarov 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor Chair  
of Criminal Law Disciplines, 
Crimean Law Institute – branch  
of the University prosecutor's offices  
of the Russian Federation 
kashkarov79@yandex.ru 
 
Alexey A. Kashkarov 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor, 
Head of the Department  
of Criminal Law and Criminology,  
Crimean Law Institute – branch  
of the University prosecutor's offices  
of the Russian Federation 
kashkarov79@yandex.ru 
 

TO THE QUESTION OF THE CONTENT  

OF FRAUD ON CRIME IN THE MODERN 
THEORY OF CRIMINAL LAW 
 

                                                                      

 

Аннотация. Существование недоносительства о пре-

ступлении как формы, которая характеризует при-

косновенность к преступлению и как законода-

тельно закреплённого основания уголовной ответ-

ственности имеет давнюю историю. В публикации 

рассматривается современное состояние уголовно 

правого института «недонесение о преступлении». 

Рассмотрены основные положения, которые дают 

возможность отграничивать недонесение о преступ-

лении от смежных уголовно правовых институтов, а 

именно укрывательства преступления и пособниче-

ства в преступлении. 
 

Ключевые слова: преступление, недонесение о пре-

ступлении? попустительство в преступлении, укры-

вательство преступления, прикосновенность к пре-

ступлению, соучастие. 

 

   

Annotation. The existence of a lack of denunciation of 

crime as a form that characterizes the implication of a 

crime and as a legally enshrined basis of criminal re-

sponsibility has a long history. Thе publication examines 

the current state of the criminal law institute «failure to 

report a crime». The basic provisions that make it pos-

sible to distinguish between failure to report crime from 

related criminal law institutions, namely concealment 

of crime and aiding in crime, are examined. 
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уществование недоносительства о преступ-
лении как формы, которая характеризует 

прикосновенность к преступлению и как законода-
тельно закреплённого основания уголовной от-
ветственности имеет давнюю историю [1, 3,                          
с. 154–158, 6], однако, с принятием Уголовного ко-
декса Российской Федерации в 1996 году (далее – 
УК РФ) недоносительство о преступлении приоб-
рело выражение теоретической конструкции и за-
конодательно не закреплённой модели. Вместе с 
тем, законодатель Федеральным законом от 
06.07.2016 № 375-ФЗ возвращает в УК РФ недо-
носительство о преступлении в более политкор-
ретной формулировке, а именно, ст. 205.6 УК РФ 
«Несообщение о преступлении» [10, с. 435]. 

Законодательное описание понятия «несообще-
ние о преступлении» является достаточно дис-
куссионным, что обуславливает доктринальный 
интерес к раскрытию содержания и характери-
стики его. Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о своевременности и актуальности прове-
дения исследования недоносительства о пре-
ступлении.  

Анализируя содержание диспозиции ст. 205.6                                     
УК РФ, следует согласиться с исследователями, 
которые отмечают, что действующая редакция 
недонесения (несообщения) о преступлении 
имеет ряд открытых вопросов, которые вызывают 
затруднения для правоприменителя, а также 

С 
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являются предметом полемики среди теоретиков 
уголовного права. Так,ктакого рода вопросам от-
носятся: определение круга органов, в которые 
лицо обязано сообщить о преступлении; срок, в 
течение которого лицо обязано сообщить о пре-
ступлении; своевременность сообщения о пре-
ступлении [7, с. 131–133]. 

Несообщение о преступлении как законода-
тельно закреплённая форма недонесения о пре-
ступлении имеет свою уголовно-правовую харак-
теристику, несообщение о преступлении распро-
страняется на законодательно ограниченное ко-
личество составов преступлений, а именно: ст. 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, как 
видно перечень составов преступлений по кото-
рым физическим лицам следует доносить (сооб-
щать) в органы власти, уполномоченные рассмат-
ривать сообщения о преступлении является ис-
черпывающим. С целью исключения излишней 
полемики такие вопросы, как:  

– характеристика степени тяжести указанных в                       
ст. 205.6 УК РФ составов преступлений, а также 
целесообразность включения в ст. 205.6 УК РФ 
вышеназванных составов;  

– необходимость добавления в несообщение о 
преступлении новых составов и перенос данной 
нормы в Главу 31 «Преступления против правосу-
дия» УК РФ, будут вынесены за пределы данного 
исследования. 

Отмечается, что появление ст. 205.6 УК РФ не яв-
ляется новеллой, её включение в УК РФ является 
своего рода законодательным регрессом, но на 
новом уровне развития общества и законодатель-
ства [11, с. 17]. 

Общественная опасность несообщения о пре-
ступлении выражается в затруднении деятельно-
сти органов власти по противодействию и борьбе 
с терроризмом, а также – возникновения и созда-
ния реальной возможности уклонения преступ-
ника от уголовной ответственности.  

Нам представляется, что законодательное уста-
новление уголовной ответственности за недоно-
сительство (в ныне действующем УК РФ – несо-
общение) в большей степенинесёт превентивную 
задачу, направленную на предупреждение и пре-
сечение преступлений террористического харак-
тера и иных преступлений, связанных с обще-
ственной и государственной безопасностью, ми-
ром и безопасностью человечества, вместе с тем, 
в литературе отмечается, что законодатель 
сформировал специальное самостоятельное 
правило, обязательное для учёта и соблюдения 
всеми, физическими лицами на территории Рос-
сийской Федерации. Указанные правила позво-
ляют обеспечить уголовно-правовую охрану вы-
шеперечисленных объектов даже при отсутствии 
признаков соучастия [10, с. 437]. 

Анализ термина «недоносительство» («несооб-
щение») свидетельствует о том, что лицо воздер-
живается от доносительства (сообщения) либо 
сообщения, то есть бездействует, не выполняет 

действия, которые возложены на лицо действую-
щим законодательством, а именно, своевре-
менно информировать, сообщать в органы вла-
сти, уполномоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице (лицах), которое по досто-
верно известным сведениям готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ. Иными словами, лицо 
бездействует в нарушение возложенных на него 
законом обязанностей, не осуществляет возло-
женных законодателем действий. Такого рода по-
ведение лица может представиться в первом при-
ближении нейтральным и не являющимся обще-
ственно опасным, лицо не оказывает активного 
содействия преступнику, однако, исходя из высо-
кой степени общественной опасности преступле-
ний, указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, не-
сообщение о перечисленных преступлениях, ука-
занных в ст. 205.6 УК РФ, объективно блокирует, 
нейтрализует и препятствует деятельности пра-
воохранительных органов, таким образом, недо-
носитель содействует преступнику, так как без-
действие недоносителя содействует реализации 
преступного замысла преступника, способствуют 
уклонению от уголовного преследования и нака-
зания, предоставляют возможность продолжать 
преступную деятельность. 

Именно пассивное поведение недоносителя даёт 
основание отграничиватьнедоносительство (не-
сообщение) о преступлении от укрывательства 
преступления. Лицо, обеспечивающее укрыва-
тельство преступления помимо недоноситель-
ства (несообщения) выполняет активные дей-
ствия, связанные с сокрытием следов преступле-
ния, орудий его совершения, преступника и т.п., 
таким образом, укрывательство преступления 
включает в себя и недоносительство. Указанное 
обстоятельство свидетельствует о том, что обе-
щание скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путём, а 
равно – обещание приобрести или сбыть такие 
предметы нельзя квалифицировать по ст. 205.6 
УК РФ, а следует квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 205.1 УК РФ даже при усло-
вии, что данное обещание не было выполнено, 
так как данное обещание укрепило решимость ис-
полнителя и иных соучастников в совершении 
преступления, а также, действия лица, давшего 
обещание образовало причинную и виновную 
связь с действиями иных соучастников, чего не 
происходит при даче обещания о несообщении о 
преступлении. 

Недонесение (несообщение) о преступлении ис-
ходя из характеристики объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ 
будет считаться оконченным с момента фактиче-
ского получения лицом достоверной информации 
(сведений) о факте подготовки или совершения 
преступления другим лицом (лицами), указанном 
в диспозиции ст. 205.6 УК РФ. С момента получе-
ния достоверной информации (сведений) о гото-
вящемся, совершаемом либо совершённом пре-
ступлении лицо начинает находиться в так назы-
ваемом преступном состоянии. Таким образом, 
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следует однозначный вывод о том, чтоданное об-
щественноопасное деяние следует относить к 
длящимся преступлениям. Преступное состояние 
лица может прекратиться в одном из трёх слу-
чаев, а именно:  

– по инициативе лица при сообщении о факте о 
готовящемся, совершаемом либо совершённом 
преступлении в органы власти;  

– по инициативе правоохранительных органов, в 
случае задержания лица, не сообщившего о пре-
ступлении, указанном в диспозиции ст. 205.6                     
УК РФ;  

–по истечению сроков давности уголовной ответ-
ственности, однако, следует понимать, что меха-
низм исчисления сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности по рассматривае-
мому составу преступления затруднён в силу от-
сылочной диспозиции ст. 205.6 УК РФ, а также, 
прикосновенности указанного общественноопас-
ного деяния к основным преступлениям, указан-
ным в диспозиции ст. 205.6 УК РФ. 

Вышеизложенное обуславливает то обстоятель-
ство, что исчисление сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности по преступле-
нию, предусмотренному ст. 205.6 УК РФ нахо-
дится во взаимосвязи с общественноопасными 
деяниями, по которым возникает у лица обязан-
ность сообщать в органы власти. По общему пра-
вилу, предусмотренному ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки 
давности исчисляются со дня совершения пре-
ступления и до момента вступления приговора 
суда в законную силу. Преступление, предусмот-
ренное ст. 205.6 УК РФ, относится к преступлению 
небольшой тяжести, ч. 1 ст. 78 УК РФ определяет, 
что истечение сроков давности по преступлениям 
небольшой тяжести составляет два года, однако, 
при недонесении о преступлении лицо находится 
в преступном состоянии постоянно, которое обу-
словлено основным преступлением. Нам пред-
ставляется, что истечение сроков давности по ст. 
205.6 УК РФ должно проходить, исходя из по-
рядка исчисления сроков давности основного 
преступления, по которому у недоносителя воз-
никла обязанность сообщить о преступлении в 
органы власти. В ч. 5 ст. 78 УК РФ, указано по пре-
ступлениям, предусмотренным ст. ст. 205, 205.1, 
205.3, 205.4, 205.5 УК РФ, ч. 3 и ч. 4 ст. 206 УК РФ, 
ч. 4 ст. 211 УК РФ, ст. 277–279 УК РФ, ст. 360–361 
УК РФ сроки давности не применяются, что, в 
свою очередь, даёт основание утверждать о том, 
что несообщение в органы власти о факте совер-
шения вышеуказанных преступлений сроки дав-
ности также не применяются. 

Справочно укажем, что примечание 1.1 ст. 205.1 
УК РФ при характеристике «пособничества» в 
указанной статье УК РФ не использует термина 
«заведомо», который присущ «пособничеству», 
закреплённому в ч. 5 ст. 33 УК РФ, что свидетель-
ствует о том, что пособничество, согласно ч. 3                      
ст. 205.1 УК РФ, может возникнуть как до, так и 
после выполнения объективной стороны преступ-
лений, предусмотренных ст. 205 УК РФ, ч. 3                         
ст. 206 УК РФ, ч. 1 ст. 208 УК РФ. 

Продолжая указанную мысль, отметим, что пере-
росшее несообщение о преступлении в заранее 
не обещанное укрывательство преступлений, ко-
торые не подпадают под признаки ч. 3 ст. 205.1 
УК РФ, по нашему убеждению, следует квалифи-
цировать по ст. 316 УК РФ. Кроме того, в литера-
туре существует мнение, согласно которому дей-
ствия, связанные с недонесением о преступле-
нии, перерастающие в последующем в укрыва-
тельство, следует квалифицировать по совокуп-
ности. Так Г.Л. Москалев полагает, что «составы 
преступлений, предусмотренных ст. 205.6 и                                      
ст. 316 УК РФ, обладают взаимоисключающими 
друг друга признаками объективной стороны. 
Следовательно, ситуация, при которой лицо не 
сообщило о преступлении из числа указанных в 
диспозиции статьи 205.6 УК РФ, и одновременно 
совершило его укрывательство, полностью не 
охватывается ни ст. 205.6 УК РФ, ни ст. 316                                       
УК РФ. Это значит, что конкуренция между дан-
ными нормами отсутствует, а содеянное должно 
квалифицироваться по правилам совокупности 
преступлений» [8, с. 26]. Схожую позицию выска-
зывает и Ю.А. Клименко, который указывает «… в 
судебном толковании несообщение о преступле-
нии лежит за рамками такого деяния, как укрыва-
тельство. Несообщение и укрывательство явля-
ются самостоятельными понятиями, не пересека-
ющимися и не конкурирующими друг с другом. 
Ключевой критерий их разграничения – форма 
деяния. Укрывательство совершается только в 
форме действия, тогда как несообщение воз-
можно лишь в форме бездействия. 

Таким образом, возможно вменение совокупно-
сти преступлений, предусмотренных нормами ст. 
205.6 и 316 УК РФ, в случаях, когда виновный не 
сообщил об известном ему террористическом 
преступлении в правоохранительные органы, а 
также укрыл данное преступление либо виновное 
в нем лицо» [5, с. 168]. Отметим, что квалифика-
ция по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 316 УК РФ, возможна 
при условии несообщения и последующем укры-
вательстве информации об особо тяжких пре-
ступлений, вместе с тем, ряд преступлений, кото-
рые указаны в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, не яв-
ляются особо тяжкими, а именно: ст. 205.2, ч. 1                                          
ст. 211, ст. 220, ст. 221, ст. 360 УК РФ, что свиде-
тельствует о том, что укрывательство этих пре-
ступлений не будет образовывать состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ.  

Позиция о возможности квалификации несообще-
ния о преступлении, переросшего в укрыватель-
ство преступления, подвергается критике, так 
В.А. Очередько указывает на то, что «несообще-
ние об особо тяжком преступлении из числа 
названных в ст. 205.6 УК РФ, завершившееся его 
укрывательством, подлежит квалификации 
только по ст. 316 УК РФ. По общему правилу, со-
вокупность преступлений в данном случае отсут-
ствует» [9], ссылаясь при этом на правило квали-
фикации преступлений поглощения менее тяж-
кого более тяжким [4, с. 180–186]. Однако нам 
представляется, что это правило применимо 
только для квалификациипреступлений, имею-
щих общий непосредственный либо дополни-
тельный объект преступления. 
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Исходя из того, что недоносительство о преступ-
лении, в ныне действующей редакции УК РФ, 
сформулировано как преступление с формаль-
ным составом, устанавливать психическое отно-
шение к последствиям такого недонесения, выхо-
дит за рамки уголовно-правовой квалификации и, 
соответственно, уголовно-правого значения не 
имеет.  

Определяя субъективную сторону несообщения о 
преступлении, следует исходить из интеллекту-
ального и волевого моментов, характеризующих 
отношение виновного лица к своему пассивному 
поведению. 

В обязательном порядке лицо, виновное в несо-
общении о преступлении, должно быть досто-
верно осведомлено о том, что иное лицо (лица) 
готовит, совершает или совершило хотя бы одно 
из преступлений, указанных в диспозиции ст. 
205.6 УК РФ. Осведомлённость о преступлении 
свидетельствует об осознании лицом обязанно-
сти сообщить в органы о готовящемся, соверша-
емом либо совершенном преступлении. 

Воля характеризует его отношение к сообщению 
о преступлении, то есть, лицо проявляет свою 
волю в пассивном поведении и воздержании от 
выполнения возложенных обязанностей по сооб-
щению о факте преступления. 

Цели и мотивы недонесения о преступлении мо-
гут быть различными, это может быть:  

– страх и боязнь мести со стороны преступника; 

– желание заработать авторитет в глазах пре-
ступника, тщедушие и малодушие, эгоизм и лич-
ный прагматизм и т.п.  

Таким образом, субъективная сторона несообще-
ния о преступлении характеризуется прямым 
умыслом, хотя Г.И. Баймурзин ещё в 1968 году 
указывал о возможности характеристики недоне-
сения о преступлении как с прямым, так и с кос-
венным умыслом [2, с. 126–127]. 

Раскрывая содержание недонесения о преступ-
лении как форму, которая характеризует стече-
ние нескольких лиц в преступлении, следует по-
нимать, чтонедонесение о преступлении не имеет 
признаков соучастия в преступлении в отличие от 
попустительства в преступлении и укрыватель-
стве преступления, так как в соответствии со                      

ст. 32 УК РФ, заранее обещанное недонесение о 
преступлении не образует соучастия в преступле-
нии. По этой причине дискуссии о том, что «… не-
донесение о готовящемся преступлении и зара-
нее обещанное недонесение – это соучастие или 
прикосновенная деятельность и др., …» [6], а 
также о том, что имеет ли существенное значение 
заранее обещанное и заранее не обещанное не-
донесение являются беспочвенными. Так как при 
заранее обещанном недоносительстве, в отличие 
от заранее обещанного укрывательства, отсут-
ствует совместная деятельность и, следова-
тельно, необходимые объективные признаки со-
участия, заранее обещанное недонесение о пре-
ступлении является исключительно прикосновен-
ностью к преступлению, и такого рода уголовно 
наказуемая прикосновенность к преступлению 
возникает только лишь при условии наличия со-
ответствующей уголовно-правовой нормы, как 
это предусмотрено в ныне действующим УК РФ 
статьёй 205.6 УК РФ. Иными словами, недоноси-
тельство о преступлении не образует укрыва-
тельства преступления; выше по тексту мы отме-
чали, что недоносительство (несообщение), как 
заранее обещанное, так и не обещанное, это без-
действие субъекта – то есть, пассивное поведе-
ние лица, которому достоверно известно о пре-
ступлении, о лице (лицах), и которое готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из преступ-
лений, указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ. 
Также, нам представляется, что заранее обещан-
ное несообщение о преступлении не образует 
единства умысла недоносителя и исполнителя, а 
также иных соучастников. Недонесение о пре-
ступлении в отличии от укрывательства преступ-
ления возможно как до совершения преступле-
ния, так и после его совершения, в то время, как 
заранее не обещанное укрывательство возможно 
только после совершения преступления, данное 
обещание об укрывательстве преступления до 
совершения преступления является соучастием в 
преступлении, а не прикосновенностью в преступ-
лении, данное обещание укрыть до начала вы-
полнения объективной стороны преступления 
приводит к невозможности говорить о прикосно-
венности к преступлению. 

Положения данной публикации могут быть поло-
жены за основу для дальнейшего научного ана-
лиза института прикосновенности к преступле-
нию, в целом, и его субинститута недоноситель-
ства о преступлении. 
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Аннотация. Предметом исследования являются пра-

воотношения, складывающиеся в современных 

условиях борьбы с пандемией короновируса COVID-

19, есть основания коснуться некоторых правовых 

вопросов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Особенно внимание авторы уделяют 

вопросу о том, что при принятии решения, напри-

мер, выходить из дома или нет, конечно, надо поль-

зоваться здравым смыслом, не забывать о том, что 

вирус есть и он опасен. 

Методологической базой исследования является 

диалектический метод познания социальных и пра-

вовых явлений и понятий в их развитии и взаимо-

обусловленности. Наряду с общими методами науч-

ного познания (анализом и синтезом, системно-

структурным подходом, логическим и др.), приме-

нялись специальные методы. 

Основными выводами проведенного исследования 

является анализ различных понятий «Чрезвычайная 

ситуация», «Чрезвычайное положение», «Режима 

повышенной готовности», «Карантин», «Самоизоля-

ция», часто путая их друг с другом. Авторы считают, 

что нужно четко определиться в терминах, что они 

значат, какие порождают последствия. Что пред-

ставляет особой режим повышенной готовности? 

Как понимать понятие «режима повышенной готов-

ности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации»?  
 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвы-

чайное положение, повышенная боевая готовность, 

карантин, самоизоляция, пандемия, короновирус 

COVID-19, вирус, права и свободы человека и граж-

данина, конституционные права. 

 

   

Annotation. The subject of study is the relationship, 

folding in modern conditions the fight against 

the pandemic of coronavirus COVID-19, there is reason 

to touch upon some legal issues, rights and freedoms of 

man and citizen. The authors pay special attention to 

the question that when making a decision, for example, 

to leave the house or not, of course, you need to use 

common sense, do not forget that the virus is there, and 

it is dangerous.  

The methodological basis of the research is the dialecti-

cal method of cognition of social and legal phenomena 

and concepts in their development and interdepend-

ence. Along with General methods of scientific 

knowledge (analysis and synthesis, system-structural 

approach, logical approach, etc.), special methods were 

used. The main conclusions of the study are the analysis 

of various concepts of Emergency, state of Emergency, 

high alert, Quarantine, self-Isolation, often confusing 

them with each other. The authors believe that it is nec-

essary to clearly define in terms of what they mean, 

what they generate consequences. What is a high-alert 

mode? How to understand the concept of high-alert 

mode in the territory where there is a threat of an emer-

gency? 
 

 

 

 

 

Keywords: emergency, state of emergency, high alert, 

quarantine, self-isolation, COVID-19 coronavirus pan-

demic, a virus, the rights and freedoms of man and citi-

zen. 

 

                                                                       

 



218 

а сегодняшний день в СМИ, представите-
лями власти употребляются различные по-

нятия «Чрезвычайная ситуация», «Чрезвычайное 
положение», «Режима повышенной готовности», 
«Карантин», «Самоизоляция». Необходимо опре-
делиться в терминах, что они значат, какие по-
рождают последствия.  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. 
от 01.04.2020) «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» определяет, понятие 
«Чрезвычайной ситуации» (ч. 1). Стоит обратить 
внимание на то, что параллельно развитию ситу-
ации с COVID-19 были приняты Госдумой РФ, 
одобрены Советом Федерации и подписаны пре-
зидентом поправки в законы. Принятые измене-
ния, в частности, изменения в Законе № 68-ФЗ 
уточняют, что чрезвычайная ситуация (ЧС) – это 
также «распространение заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих» (раньше 
максимально подходящим понятием в ст. 1 этого 
закона было словосочетание «иные бедствия»). 
[9] Кроме того, поправки дают полномочия прави-
тельству напрямую вводить режимы повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на феде-
ральном уровне. Принятые изменения создали 
возможность для юридического обоснования не-
которых ограничений. 

Пункт 6 статьи 4.1 Закона № 68-ФЗ предусматри-
вает три режима, в частности, режим повышенной 
готовности (если такая угроза существует). Ста-
тья 10 Закона указывает на то, что при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации, должностное лицо, установленные 
пунктами 8 и 9 настоящей статьи, может прини-
мать, в частности, дополнительные меры по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций:  

– приостанавливать деятельность организации, 
оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
существует угроза безопасности жизнедеятель-
ности работников данной организации и иных 
граждан, находящихся на ее территории [9]. 

Можно ли ввести в России или в отдельных реги-
онах ЧП? В соответствии с п. б ст. 3 ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» ЧП вводится при наличии 
обстоятельств, представляющих собой непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан 
или конституционному строю Российской Федера-
ции и устранение которых невозможно при приме-
нении чрезвычайных мер. К таким обстоятель-
ствам относятся чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии и 
эпизоотии, возникшие в результате аварий, опас-
ных природных явлений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) че-
ловеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения и требую-
щие проведения масштабных аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ [12]. 

Далее рассмотрим следующее понятие. Каран-
тин – определенные меры, которые направлены 

на недопущение распространения заболеваний. 
Занимается этим Роспотребнадзор. Он предпо-
лагает возможность ограничения каких-то прав, 
но прежде им не приходилось пользоваться. Ка-
рантин вводят при режиме ЧП, ЧС и, соответ-
ственно действуют форс-мажорные обстоятель-
ства. Карантин сегодня обязателен только к тем 
лицам, кто заразился или прибыл в течение                                          
14 дней из неблагоприятных районов, которые 
были подвержены эпидемии. 

Полномочия федеральных органов исполнитель-
ной власти в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном, могут передаваться для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

К полномочиям субъектов Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в частности, от-
носятся: введение и отмена на территории субъ-
екта Российской Федерации ограничительных ме-
роприятий (карантина) на основании предложе-
ний, предписаний главных государственных сани-
тарных врачей и их заместителей. Ограничитель-
ные мероприятия (карантин) вводятся (отменя-
ются) на основании предложений, предписаний 
главных государственных санитарных врачей и 
их заместителей, в частности, решением Прави-
тельства Российской Федерации или органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

Президент РФ назвал существующий режим «са-
моизоляцией и ограничениями». Самоизоляция – 
не официальный юридический термин, тем более 
без введения официального режима ЧС, у него 
фактически нет законной силы. Если же какой ре-
гион вводит штрафы за нахождение на улице, то 
по этому региону должен быть введён офици-
ально карантин, что автоматически является пол-
ным прекращением исполнения всяких обяза-
тельств, в том числе, кредитных и арендных. 

В это время с 1 апреля 2020 года вступили в силу 
поправки к КоАП, и граждан, покинувших квар-
тиры и дома без уважительной причины, начали 
штрафовать. Так как мы живём в правовом госу-
дарстве, у людей возникают вопросы по поводу 
законности применяемых к ним санкций. 

Прежде всего, обратимся к основополагающему 
закону – Конституции РФ. Согласно статье 27 
«Каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства» [4]. Несомненно, данная статья закреп-
ляет одно из главных прав граждан – свободу пе-
редвижения [1, 2]. Но в Конституции РФ есть 
также статья 55, третья часть которой гласит 
«Права и свободы человека и гражданина могут 

Н 
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быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности гос-
ударства» [4]. В связи с этим, интерес представ-
ляет ранее упомянутый нами ФЗ от 21.12.1994 г. 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера». Как отмечалось выше, в нем кроме режима 
чрезвычайной ситуации для органов управления 
предусмотрено функционирование в режиме по-
вышенной готовности при угрозе возникновения 
ЧС, а также указано, что соответствующие меро-
приятия устанавливаются Правительством РФ 
[9]. Такой режим регламентирован и Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2003 г.                               
№ 79, где предусмотрено принятие решение о 
введении и объеме ограничительных мер руково-
дителями исполнительных органов и главами 
субъектов РФ. Кроме того, 2 апреля 2020 г. Пра-
вительством РФ утверждены Правила поведения, 
обязательные для исполнения гражданами и ор-
ганизациями, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 

Поправки были внесены и в статью 6.3 КоАП РФ, 
предусматривающую административную ответ-
ственность за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, в частности, не-
выполнение в установленный срок выданного в 
указанные периоды законного предписания или 
требования органа (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о прове-
дении санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий [3]. 

Должностным лицом, осуществляющим такой 
надзор, является Главный Государственный са-
нитарный врач РФ, который в своём постановле-
нии от 30.03.2020 г. не только обязывает изоли-
ровать на 14 суток граждан, вернувшихся в РФ из 
других стран, но и предусматривает право выс-
ших должностных лиц субъектов РФ вводить 
ограничительные меры, включая «режим само-
изоляции», для всех граждан. 

С юридической точки зрения, штрафовать обя-
заны не за передвижение по населенному пункту 
или стране, а за несоблюдение установленных 
ограничительных мер. Государство объявило 
нарушения для тех, кто не соблюдает правила 

изоляции в период пандемии, однако, это при-
вело к путанице на местах и к незаконным штра-
фам. Как показала правоприменительная прак-
тика, штрафуют граждан на 15 тыс. рублей по ча-
сти 2 статьи 6.3 КоАП РФ, что предполагает нару-
шение эпидемиологических правил. Только за                                       
14 апреля 2020 года в Москве составлено около 
2000 протоколов о нарушении режима самоизо-
ляции, а за период с 11 по 13 апреля около 7000. 
По данным пресс-службы ГУ МВД России по 
Пермскому краю, в первые дни режима самоизо-
ляции (действует в регионе со 2 апреля) в отно-
шении пермяков было составлено 163 протокола 
по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ [6]. 

Более логично было сразу привлекать граждан за 
правонарушение по статье 20.6.1 КоАП, то есть, 
за нарушение правил поведения во время ре-
жима повышенной готовности. Именно он уста-
новлен в большинстве городов страны. В частно-
сти, ч. 1 статья 20.6.1. КоАП РФ (введена Феде-
ральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ) – «Не-
выполнение правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной си-
туации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, – 
влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до тридцати тысяч рублей» [3]. 

Следовательно, правомочен ли глава субъекта 
РФ «обязать» граждан к ограничению своего кон-
ституционного права на свободу передвижения? 
Конституция РФ, безусловно, предусматривает 
возможность ограничения свободы передвиже-
ния, но обуславливает это целым комплексом 
действий. Прежде всего, такое ограничение до-
пускается на основании федерального закона. В 
Законе РФ «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места про-
живания и жительства в пределах Российской Фе-
дерации» содержится исчерпывающий перечень 
ограничений на свободу передвижения. В частно-
сти, ст.8 рассматриваемого Закона указывает, что 
право на свободу передвижения может быть 
ограничено «на отдельных территориях и в насе-
ленных пунктах, где в случае опасности распро-
странения инфекционных и массовых неинфекци-
онных заболеваний и отравлений людей введены 
особые условия и режимы проживания населения 
и хозяйственной деятельности». 
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Аннотация. В данной работе изучаются и выявля-

ются недостатки, связанные с законодательством в 

сфере осуществления сделок по отчуждению недви-

жимости. Выявляются проблемы, недостатки и су-

ществующие в законодательстве. Для лучшего пони-

мания давайте посмотрим, что означает «отчужде-

ние». Согласно современным словарям, это слово 

относится к порядку передачи имущества другому 

лицу. С юридической точки зрения передача явля-

ется не столько материальным объектом, сколько 

передачей прав собственности на него. Отчуждение 

имущества – это переход права владения, пользова-

ния и распоряжения таким имуществом или пере-

дача имущества от одного собственника к другому. 

В настоящей статье мы рассмотрим, чем такой спо-

соб прекращения права отличается от иных преду-

смотренных законом. 
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Annotation. In this article, we study and identify short-

comings related to legislation in the field of real estate 

alienation transactions. Problems, shortcomings and 

existing legislation are identified. For a better under-

standing, let's look at what «alienation» means. Accord-

ing to modern dictionaries, this word refers to the pro-

cedure for transferring property to another person. 

From the legal point of view, the transfer is not so much 

a material object as a transfer of ownership rights to it. 
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from other methods provided for by law. 
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ледует сразу отметить, что основная часть 
российских гражданских отношений носит 

чисто имущественный характер. Объектом такого 
свойства является свойство. Собственность сама 
по себе представляет собой установленный 
набор гражданских прав, которые принадлежат 
субъектам. Права могут быть выражены не 
только в форме вещей, обязательств, но и в 
форме прав собственности [3, c.11]. 

Собственность – это средство, необходимое для 
детальной реализации конкретного бизнеса или 
другой экономической деятельности. Собствен-
ность прочно закреплена в российском граждан-
ском праве. Довольно большое количество граж-
данских прав формируется либо с помощью, либо 
за счет определенной собственности. 

В обществе широко распространены такие поня-
тия, как продажа недвижимости, бартер и пожерт-
вования. Все эти действия в конечном итоге при-
водят к передаче права собственности на недви-
жимость одним лицом другому, обычно в обмен 
на другое имущество или денежные знаки (исклю-
чение составляет передача материальных благ 

по договору дарения). С юридической точки зре-
ния такие сделки можно охарактеризовать одним 
выражением: отчуждение недвижимости явля-
ется официальным термином. 

Это относится к действиям (добровольным или 
обязательным), связанным с передачей права 
собственности на материальные товары от од-
ного лица другому. Участниками сделки могут вы-
ступать как физические, так и юридические лица, 
а также государственные органы. 

Договор отчуждения недвижимости (дарения, 
купли-продажи, передачи в уставный капитал ор-
ганизации и т.д.) [1] 

Отчуждение имущества – это передача имуще-
ства или прав собственности на него от текущего 
владельца другому лицу. 

Договор отчуждения недвижимости (дарения, 
купли-продажи, передачи в уставный капитал ор-
ганизации и т.д.) [4, c. 42]. 

В этом случае отчуждение имущества – это не 
просто подписание договора, а передача вещи во 
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владение, пользование и распоряжение другому 
лицу. Отчуждение недвижимости – это сделка, 
требующая обязательной государственной реги-
страции права, переданного в ее рамках (п. 6                             
ст. 1 Закона «О государственной регистрации не-
движимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ) [2]. 

Физические лица могут отчуждать свою недвижи-
мость различными способами, в том числе на ос-
новании подарочных соглашений, купли-продажи 
имущества. Физическое лицо может также внести 
имущество в уставный капитал организации или 
тем самым добавить в состав имущества юриди-
ческого лица [3, c. 42]. 

Операции с имуществом юридических лиц имеют 
больше ограничений. Например, пожертвование 
между коммерческими организациями запрещено 
(подпункт 4, пункт 1, статья 575 Гражданского ко-
декса). 

Вопрос о том, что означает отчуждение имуще-
ства, обсуждается выше. Было отмечено, что оно 
может быть добровольным или обязательным. 
Разница между этими понятиями заключается в 
следующем: 

Добровольное. В случае добровольного отчужде-
ния недвижимости требуется согласие владельца 
на это действие. 

Обычно такие операции осуществляются путем 
заключения договора купли-продажи, бартер или 
подарок. Во всех случаях, кроме последнего, 
предыдущий владелец получает некоторую ком-
пенсацию за процедуру. 

Принудительный. Как следует из названия, в этом 
случае согласие владельца не влияет на конеч-
ный результат. Классическим примером является 
отчуждение земли / дома в пользу регионального, 
муниципального или федерального владельца, 
то есть государственных учреждений. 

Таким образом, в любом случае, когда квартира 
или земля отчуждаются, гражданин теряет право 
собственности на нее. Разница в том, что в пер-
вом случае это происходит по воле человека, во 
втором – без его согласия и независимо от его же-
лания [4, c. 22]. 

Когда собственник требует возвращения имуще-
ства из чужого нелегального владения, нередко 
появляется вопрос о прибыли от применения дан-
ного имущества и возмещении затрат на техниче-
ское обслуживание или ремонт, необходимые по-
сле эксплуатации третьими лицами. В согласова-
нии со ст. 303 ГК, владелец имеет право потребо-
вать от недобросовестного обладателя возврата 
не только соответствующего имущества, но и 
всех прибылей, которые законный обладатель 
получил бы от данного имущества за период, 
пока он не мог им распоряжаться. 

Обязанность компенсировать ущерб возлагается 
даже в случае добросовестного владения. Ком-
пенсация должна быть выплачена за тот период, 
когда не имеющий права собственности облада-
тель узнал или должен был узнать о незаконности 
собственного владения. В то же время как 

добросовестные, так и недобросовестные вла-
дельцы имеют право требовать от владельца 
возмещения необходимых затрат на содержание 
имущества за то время, с которого доход от соб-
ственности должен быть получен владельцем                                
(ст. 303 ГК). 

В судебной практике были многочисленные слу-
чаи судебной конфискации жилых зданий у их 
добросовестных покупателей методом признания 
недействительными надлежащих сделок купли-
продажи с последствиями из пунктов 1 и 2 ст. 167 
ГК РФ. 

В связи с претензиями ряда граждан Конституци-
онный Суд Российской Федерации своим распо-
ряжением постановил объявить недействитель-
ными содержащиеся в пунктах 1 и 2 ст. 167 ГК РФ 
совместные положения о последствиях недей-
ствительности сделки, касающиеся прямой обя-
занности каждой из сторон вернуть иной стороне 
все приобретенное по сделке. 

Эти положения являются конституционно закон-
ными с точки зрения нормативного единства со 
ст. 302 Гражданского кодекса и не могут приме-
няться к добросовестному приобретателю только 
в том случае, если это прямо не предусмотрено 
законом. 

В настоящее время, согласно закону, недвижи-
мое имущество признается собственностью чест-
ного приобретателя (п. 1 ст. 302 ГК) с момента за-
конной регистрации предоставленного права, за 
исключением тех случаев, которые предусмот-
рены ст. 302 ГК РФ, когда собственник имеет 
право добросовестно истребовать такой товар у 
покупателя (пункт 2 статьи 223 ГК РФ). 

Согласно статье 31.1 Закона о регистрации прав 
владелец жилища, не имеющий права требовать 
у его добросовестного покупателя, а также добро-
совестный покупатель, у которого истребовано 
жилище, имеет право на одноразовую компенса-
цию за счет федерального казначейства. Компен-
сация выплачивается, если по причинам, выходя-
щим за рамки воли указанных лиц, восстановле-
ние в соответствии с исполнительным докумен-
том не произошло в один год со дня крайнего 
срока представление этого документа на испол-
нение. 

Такими причинами могут быть вступление в за-
конную силу решения суда о компенсации за 
ущерб, причиненный утратой жилья. 

Сумма возмещения рассчитывается, исходя из 
фактического ущерба, но не может превышать                     
1 млн рублей. Эти правила применяются только в 
том случае, если государственная регистрация 
имущества добросовестного приобретателя со-
стоялась после 01 января 2005 года. Порядок вы-
платы компенсации Российской Федерацией 
уточняется Правительством Российской Федера-
ции. 

Таким образом, как общее правило, срок исковой 
давности начинается со дня, когда лицо, право 
которого нарушено, узнало или должно было 
узнать о следующих обстоятельствах: нарушение 
его права; кто является надлежащим ответчиком. 
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Итак, отчуждение имущества – это действия пра-
вообладателя, направленные на передачу права 
(на возмездной или безвозмездной основе) иному 
лицу. Такие действия могут носить как добро-
вольный характер, так и исполняться вынуж-
денно. Отчуждение имущества – это не синоним 

для обозначения иных предусмотренных законом 
способов прекращения права, в т.ч. отказа от 
него, утраты такого права по объективным причи-
нам или принудительного изъятия имущества                                      
и т.д. 
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ловно-правовой доктрине далеко не всеми авто-

рами. В статье рассматривается вопрос о кримина-

лизации попустительства преступлению в УК РФ. Ав-
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ступлению, формулирует совокупность присущих ей 
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попустительства в Общей части УК РФ и дополнить 
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опустительство преступлению выступает 
одной из наиболее неоднозначно восприни-

маемых форм прикосновенности к преступлению. 
Названная его правовая природа признается в 
отечественной уголовно-правовой доктрине да-
леко не всеми авторами. Отсутствие в УК РФ спе-
циальной нормы о попустительстве приводит не-
которых исследователей к выводу о формальном 
отсутствии такой разновидности прикосновенно-
сти. Вместе с тем, они указывают на то, что при 
криминализации попустительства в УК РФ оно бу-
дет относиться именно к институту прикосновен-
ности к преступлению [1, с. 558].  

Некоторые авторы в качестве аргумента против 
выделения попустительства как формы прикосно-
венности к преступлению указывают на его роль 
как родового понятия по отношению к укрыва-
тельству и недонесению [2, с. 557]. Мы полагаем, 
что подобные взгляды не вполне состоятельны. 
Попустительство, на наш взгляд, обладает отли-
чительными признаками, отграничивающими его 
от других ее форм (укрывательства преступления 
и несообщения о таковом), а равно – и от соуча-
стия в преступлении, комплекс которых образуют 
следующие его характеристики:  

– это бездействие в виде не воспрепятствования 
либо не противодействия совершению преступ-
ления, а равно – неполное действие в виде недо-
статочного воспрепятствования; оно возможно 
лишь на стадии приготовления и непосредствен-
ного совершения преступления;  

– носит заранее не обещанный характер; ответ-
ственность попустителя наступает лишь при 
условии, что на него возложена обязанность про-
тиводействия преступлению, он имеет реальную 
возможность противодействовать и достоверно 
осведомлен о готовящемся либо совершаемом 
преступлении.  

Для попустительства характерно отсутствие при-
чинно-следственной связи с действиями винов-
ного либо событием преступления (правонаруше-
ния). Кроме того, попуститель никогда не прини-
мает личного и непосредственного участия в со-
вершенном в результате его деяния преступле-
нии (правонарушении). Подобная позиция нахо-
дит поддержку и у иных авторов [3, с. 135–142]. 

Думается, что разрешение отмеченной дискуссии 
должно лежать в плоскости закрепления в Общей 
части дефиниции попустительства как формы 
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прикосновенности к преступлению и криминали-
зации его в самостоятельной статье Особенной 
части УК РФ. Это позволит точно определить ме-
сто и правовую природу попустительства, отгра-
ничить его от иных форм прикосновенности и со-
участия в преступлении. В результате будет 
сформирована четкая линия юридической оценки 
деяний попустителей. 

В литературе в качестве объекта попуститель-
ства называются интересы правосудия [4, с. 21]. 
Казалось бы, попуститель непосредственно не 
препятствует осуществлению правосудия. Од-
нако своими действиями он нарушает конституци-
онный принцип соблюдения законности, что, учи-
тывая его должностное положение, создает опас-
ность для установленной и реализуемой в РФ си-
стемы предупреждения преступлений, нарушает 
правопорядок. Ущерб интересам правосудия при 
попустительстве выражается в том, что беспре-
пятственно совершается новое преступление, 
ибо оно создает благоприятную ситуацию для 
осуществления противоправной деятельности. 
Поэтому непосредственный объект попуститель-
ства образуют общественные отношения в сфере 
осуществления деятельности по привлечению 
лиц, совершивших преступление, к уголовной от-
ветственности, предупреждению и раскрытию 
преступлений, направленное на создание воз-
можности совершения преступления другим ли-
цом либо на сокрытие уже совершенного другим 
лицом преступного деяния, а равно на оказание 
ему содействия в уклонении от уголовной ответ-
ственности. 

Объективная сторона попустительства, на наш 
взгляд, может быть представлена следующим об-
разом:  

– попустительство в форме не воспрепятствова-
ния (бездействие);  

– попустительство в форме недостаточного вос-
препятствования (недостаточное действие);  

– попустительство в форме покрывательства – не 
противодействия (бездействие). 

Вменение в вину попустительства в форме без-
действия при наличии обязанности действовать 
возможно лишь при установлении реальной воз-
можности препятствовать совершению преступ-
ления. Попустительство возможно на стадии по-
кушения, приготовления и совершения преступ-
ления. Кроме того, у лица должна быть реальная 
возможность для оказания такого противодей-
ствия.  

По правовой конструкции попустительство 
должно конструироваться как формальный со-
став преступления. Момент окончания попусти-
тельства необходимо связывать с моментом по-
лучения лицом достоверных сведений о готовя-
щемся либо совершаемом преступлении и непри-
нятия им должных мер реагирования на это. По-
пустительство по службе – длящееся преступле-
ние, так как с момента фактического бездействия 
либо недостаточного действия оно непрерывно 
продолжается вплоть до выявления самого факта 

не воспрепятствования либо до явки с повинной 
самого попустителя или субъекта основного пре-
ступления либо пресечения попустительства со 
стороны компетентных органов или пресечения 
основного преступления. 

Субъективная сторона попустительства характе-
ризуется прямым умыслом. Попуститель осо-
знает общественную опасность совершаемого им 
бездействия или недостаточного действия в отно-
шении противодействия готовящемуся или со-
вершаемому преступлению и желает реализовы-
вать такую модель поведения. Сознание лица 
должно охватывать все фактические обстоятель-
ства, характеризующие деяние, предусмотрен-
ные диспозицией соответствующей нормы Осо-
бенной части УК РФ. В конечном счете, это обу-
словливает и осознание общественной опасности 
поведения [5, с. 218]. Что касается волевого мо-
мента прямого умысла попустительства, то он 
проявляется в том, что воля виновного мобилизо-
вана исключительно на бездействие (не соверше-
ние должного) или его совершение в недостаточ-
ном сообразно ситуации объеме. Нельзя поддер-
жать точку зрения, согласно которой волевой мо-
мент попустительства может быть выражен в без-
различном отношении виновного к своему без-
действию или недостаточному действию [6,                                       
с. 687], поступать так или иначе можно желать 
или нет. 

По справедливому мнению Н.С. Таганцева, субъ-
ект попустительства должен обладать властными 
полномочиями, которые позволяют ему, осу-
ществляя бездействие или «неполное» действие, 
допускать возможность противоправного поведе-
ния своих подчиненных. Обращает на себя вни-
мание, что в качестве таких субъектов автор рас-
сматривал как специально уполномоченных лиц, 
так и общих субъектов [7]. Думается, что государ-
ство не может обязывать рядовых граждан ак-
тивно участвовать в противодействии преступно-
сти, так как зачастую это связано с опасностью 
для их здоровья и жизни. Население, исполняя 
гражданский долг, может оказывать противодей-
ствие преступлениям лишь по мере своих сил и 
возможностей. Поэтому в ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» содержится прямой запрет на уча-
стие граждан в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, заведомо предполагающих 
угрозу их жизни и здоровью. 

Таким образом, субъектами попустительства мо-
гут быть лица, специально уполномоченные на 
осуществление противодействия преступлениям. 
К таковым относятся сотрудники правоохрани-
тельных органов: прокуратуры, МВД, ФСБ, войск 
Национальной гвардии. Так, например, в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального закона «О полиции» 
ее сотрудники, наряду с иными видами деятель-
ности, осуществляют предупреждение и пресече-
ние преступлений и административных правона-
рушений; выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным делам [8]; 
ст. 1 Федерального закона «О войсках Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» опре-
деляет, что они являются государственной воен-
ной организацией, предназначенной для 
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обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина [9]. 

От попустительства следует отграничивать по-
кровительство по службе, имеющее иную право-
вую природу и представляющее собой активные 
умышленные действия, создающие неоправдан-
ные льготы и преимущества тому или иному лицу 
без достаточных на то оснований. Общественная 
опасность покровительства по службе заключа-
ется не только в нарушении принципов несения 
государственной службы (профессионального от-
бора, порядка замещения должностей, матери-
ального поощрения и т.д.), но и в создании усло-
вий для формирования предкриминогенной ситу-
ации, имеющей перспективу развития в соверше-
нии преступления в будущем. Законодатель учи-
тывает это в диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ, обра-
щая внимание, что получение взятки может быть 
продуцировано ситуацией общего покровитель-
ства по службе.  

При конструировании нормы об ответственности 
за попустительство необходимо осуществить 
дифференциацию уголовной ответственности в 
зависимости от категории преступления, кото-
рому лицо попустительствует. Очевидно, что об-
щественная опасность преступлений различных 
категорий не тождественна, что требует учета 
указанного обстоятельства в процессе пенализа-
ции прикосновенного преступления, в данном 
случае – попустительства. Безусловным явля-
ется и факт повышения степени общественной 
опасности при совершении преступления группой 
лиц либо организованной группой. Преступления, 
совершенные участниками организованных пре-
ступных структур, наносят колоссальный ущерб 
экономике, личности, существенно влияют на со-
стояние экономической и общественной безопас-
ности государства [10, с. 14]. В среде правоохра-
нительных органов по разным мотивационным 
аспектам (корысть, неправильно понимаемое 
чувство долга, ложное стремление к высоким 

показателям отчетности и т.д.) такие проявления 
имеют место [11, с. 5]. Сказанное подтверждает 
необходимость повышения уголовной ответ-
ственности при совершении попустительства 
преступлению в указанных условиях.  

Таким образом, попустительство является неотъ-
емлемой частью института прикосновенности к 
преступлению, выступает одной из обладающих 
отличительными признаками ее форм, образует 
необходимый элемент системы предупреждения 
преступного поведения. В Общей части необхо-
димо закрепить дефиницию попустительства как 
формы прикосновенности к преступлению. В 
связи с этим в порядке de lege ferenda предлага-
ется: закрепить дефиницию попустительства в 
Общей части УК РФ: «Под попустительством пре-
ступлению понимается не воспрепятствование 
либо не противодействие, а равно – недостаточ-
ное воспрепятствование сотрудником правоохра-
нительного органа готовящемуся или совершае-
мому преступлению»; установить уголовную от-
ветственность за попустительство в ст. 316 («По-
пустительство преступлению») в гл. 31 УК РФ, из-
ложив ее в следующей редакции: 

«1. Не воспрепятствование либо не противодей-
ствие, а равно недостаточное воспрепятствова-
ние сотрудником правоохранительного органа го-
товящемуся или совершаемому преступлению 
небольшой или средней тяжести – наказыва-
ется… 

2. Не воспрепятствование либо не противодей-
ствие, а равно недостаточное воспрепятствова-
ние сотрудником правоохранительного органа го-
товящемуся или совершаемому тяжкому или 
особо тяжкому преступлению – наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, – наказываются…». 
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роцедура оппозиции при регистрации товар-
ных знаков давно используется как при ре-

гистрации товарного знака Европейского Союза, 
так и зарубежными странами на национальном 
уровне, такими как Соединенные Штаты Америка, 
Китайская Народная Республика и другие. В ука-
занных странах регистрация товарных знаков 
условно называется «явочной» и начинается по-
дачей заявки, где регистрирующий орган осу-
ществляет проверку формальных требований, к 
которым относится необходимая комплектность 
документов, корректное заполнение данных, 
оплата соответствующих пошлин.  

Следующим этапом является проверка регистри-
рующим органом заявленных в качестве товар-
ных знаков обозначений по абсолютным основа-
ниям для отказа в регистрации обозначения в ка-
честве товарного знака (далее – абсолютные ос-
нования), то есть по тем основаниям, которые 
связаны с существом самого обозначения и его 
способностью выполнять основную индивидуали-
зирующую функцию товарного знака. Такими ос-
нованиями являются отсутствие различительной 

способности обозначения, указание на вид то-
вара, свойство, введение потребителя в заблуж-
дение и нарушение общественных интересов, 
норм гуманности, морали, нравственности.  

Проверка по относительным основаниям для от-
каза в регистрации обозначения в качестве товар-
ного знака (далее – относительные основания) 
регистрирующим органом не производится, то 
есть нет оценки будет ли нарушать заявленное 
обозначение, в случае его регистрации права тре-
тьих лиц на другие объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе на ранее зарегистри-
рованные фирменные именования и коммерче-
ские обозначения, наименования мест происхож-
дения товаров, промышленные образцы, селек-
ционные достижение, объекты авторского права, 
товарные знаки, поданные заявки на регистра-
цию.  

Итак, после вынесения решения экспертизы реги-
стрирующего органа о возможности регистрации 
товарного знака в связи с его соответствием тре-
бованиям законодательства по абсолютным 

П 
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основаниям происходит публикация сведений о 
товарном знаке. После публикации правооблада-
тели тождественных или сходных до степени сме-
шения товарных знаков, зарегистрированных в 
отношении тех же или однородных товаров 
(услуг) и имеющих более ранний приоритет, 
имеют право подать оппозицию против товарного 
знака в срок установленной каждой страной 
(обычно равный трем месяцам). По окончании оп-
позиции выносится решение о регистрации то-
варного знака или об отказе, происходит реги-
страция товарного знака путем внесения данных 
в соответствующий государственный реестр и 
выдается свидетельство.  

Процедура предоставления правовой охраны 
обозначению в качестве товарного знака на тер-
ритории РФ в настоящее время представляет со-
бой следующие этапы. Первое это подача заявки 
на регистрацию обозначения в качестве товар-
ного знака. Далее осуществляется проведение по 
ней формальной экспертизы, срок которой со-
ставляет месяц со дня ее подачи в Роспатент. В 
ходе проведения ее проверяется наличие необ-
ходимых документов заявки и их соответствие 
установленным требованиям.  

Следующим этапом проводится экспертиза обо-
значения, заявленного в качестве товарного 
знака (экспертиза заявленного обозначения), для 
установления возможности государственной ре-
гистрации заявленного обозначения в качестве 
товарного знака. В ходе проведения ее проверя-
ется соответствие заявленного обозначения тре-
бованиям законодательства, а именно, осуществ-
ляется его проверка на отсутствие оснований для 
отказа в регистрации обозначения в качестве то-
варного знака: абсолютных и относительных, 
устанавливается приоритет товарного знака.  

По результатам экспертизы принимается реше-
ние о государственной регистрации товарного 
знака или об отказе в его регистрации. На основа-
нии принятого решения о государственной реги-
страции товарного знака Роспатент осуществ-
ляет государственную регистрацию товарного 
знака в Государственном реестре товарных зна-
ков, осуществляет выдачу свидетельства [1]. 

Таким образом, в настоящее время охрана прав 
и интересов правообладателей ранее зареги-
стрированных объектов (никто не вправе исполь-
зовать без разрешения правообладателя сход-
ные с его товарным знаком обозначения в отно-
шении однородных товаров, если в результате 
такого использования возникнет вероятность 
смешения) в определенной степени возложена на 
экспертизу путем непредоставления ею правовой 
охраны сходного до степени смешения с зареги-
стрированным товарным знаком обозначению. 
Правообладатели ранее зарегистрированных 
объектов в свою очередь могут подать лишь пись-
менное обращение о том, что заявленное обозна-
чение не соответствует требования законода-
тельства, а также возражение против предостав-
ления правовой охраны уже зарегистрирован-
ному товарному знаку.  

Предложенная в 2015 году Роспатентом проце-
дура оппозиции за основу берет зарубежный 

опыт оппозиции и ее вышеописанную автором 
модель [2].  

В № 1/2017 журнала «Патенты и лицензии» 
Эпштейн М.Я. вскользь упоминает об изменении 
структуры рынка патентных поверенных, которое 
может возникнуть при введении процедуры оппо-
зиции [3]. 

В настоящей же статье автор хочет подробно рас-
смотреть изменение направлений и сфер дея-
тельности специалистовпри введении процедуры 
оппозиции. При этом такими лицами являются не 
только патентные поверенные, но и иные пред-
ставители, оказывающие услуги по поручению за-
казчика по взаимодействую с Роспатентом. Это 
будет связано с тем, что отсутствие на данный 
момент процедуры оппозиции при регистрации 
товарных знаков означает отсутствие необходи-
мых специалистов, которые могут и должны обес-
печивать данный порядок предоставления право-
вой охраны товарных знаков в случае введения 
его в будущем. Таким образом, введение проце-
дуры оппозиции явится причиной появления или 
новых специалистов или расширения компетен-
ций имеющихся специалистов, для обеспечения 
правовой охраны товарных знаков в новых усло-
виях их регистрации. Таким образом, произойдет 
появление следующих направлений и сфер дея-
тельности: 

1) сокращенные эксперты ФИПС (в виду того, что 
произойдет освобождение ФИПС от проведения 
экспертизы обозначений на наличие относитель-
ных оснований) переквалифицируются в юри-
стов, патентных поверенных, патентоведов; 

2) акцентирование (усиление) внимания в дея-
тельности специалистов по проведению предва-
рительного поиска до подачи заявки на регистра-
цию товарного знака в целях выявления ранее за-
регистрированных и заявленных на регистрацию 
обозначений, являющихся тождественными и 
сходнымидо степени смешения с обозначением, 
представленным заказчикомв отношении одно-
родных товаров (услуг); 

3) организация специалистами курсов подго-
товки других специалистов по проведению пред-
варительного поиска до подачи заявки на реги-
страцию товарного знака в целях выявления ра-
нее зарегистрированных и заявленных на реги-
страцию обозначений, являющихся тождествен-
ными и сходными до степени смешения с обозна-
чением, представленным заказчикомв отношении 
однородных товаров (услуг); 

4) специалисты пройдут подготовку/самоподго-
товку по проведению предварительного поиска 
до подачи заявки на регистрацию товарного знака 
в целях выявлениях ранее зарегистрированных и 
заявленных на регистрацию обозначений, являю-
щихся тождественными и сходнымидо степени 
смешения с обозначением, представленным за-
казчикомв отношении однородных товаров 
(услуг); 

5) специалисты будут осуществлять мониторинг 
регистрируемых российских обозначений в целях 
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выявления тех обозначений, которые нарушают 
права правообладателя, то есть тождественные 
или сходные до степени смешения с их товар-
ными знаками в отношении однородных товаров 
(услуг) (далее – мониторинг регистрируемых рос-
сийских обозначений); 

6) организация специалистами курсов подго-
товки других специалистов по осуществлению мо-
ниторинга регистрируемых российских обозначе-
ний; 

7) специалисты пройдут подготовку/самоподго-
товку по осуществлению мониторинга регистри-
руемых российских обозначений; 

8) появление (набор) новых специалистов, кото-
рые будут осуществлять только мониторинг реги-
стрируемых российских обозначений, как в рам-
ках отдельных юридических, патентных, консал-
тинговых компаний, так и в рамках появившихся 
отделов по интеллектуальной собственности на 
предприятиях, в компаниях заявителей, правооб-
ладателей товарных знаков, и их организация ра-
боты; 

9) введение новой обязанности имеющихся спе-
циалистов по осуществлению помимо ранее 
определенных обязанностей еще и мониторинга 
регистрируемых российских обозначений, как в 
рамках отдельных юридических, патентных, кон-
салтинговых компаний, так и в рамках появив-
шихся отделов по интеллектуальной собственно-
сти на предприятиях, в компаниях заявителей, 
правообладателей товарных знаков, и их органи-
зация работы; 

10) специалисты будут осуществлять подготовку, 
направление возражений против регистрации 

обозначения как по абсолютным, как и по относи-
тельным основаниям или ответов на них, а также 
проведение всей процедуры оппозиции для сто-
рон; 

11) организация специалистами курсов подго-
товки других специалистов по подготовке, 
направлении возражений против регистрации 
обозначения как по абсолютным, как и по относи-
тельным основаниям или ответов на них, а также 
проведению всей процедуры оппозиции, что под-
разумевает обучение юридическим процессуаль-
ным аспектам (написание возражений, отзывов 
на них, порядок рассмотрения дел в палате, по-
рядок оспаривая вынесенных решений); 

12) специалисты пройдут подготовку/самоподго-
товку по подготовке, направлении возражений 
против регистрации обозначения как по абсолют-
ным, как и по относительным основаниям или от-
ветов на них, а также проведению всей проце-
дуры оппозиций; 

13) получение юридического образования патент-
ными поверенными и патентоведами для предо-
ставления максимально квалифицированных 
услуг в части проведения процедуры оппозиции. 

В заключение стоит отметить, что любые измене-
ния законодательства, даже самые остро востре-
бованные и необходимые, в частности, касающи-
еся предоставления правовой охраны товарных 
знаков, должны быть максимально урегулиро-
ваны и регламентированы еще до момента их 
введения, поскольку лишь в данном случае воз-
можно обеспечить без пробелов и коллизий 
надежную охрану всех участников рынка и право-
отношений, что является первостепенной зада-
чей общества.  
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Аннотация. Пандемия как фактор изменения си-

стемы общественных отношений оказывает глубо-

кое трансформирующее влияние на общества. Од-

ной из сопутствующих издержек такой трансформа-

ции становится изменение характера преступной 

деятельности в обществе. В статье исследуются ко-

личественные и качественные изменения в харак-

тере преступности в условиях пандемии. Анализиру-

ются основные факторы преступной деятельности, 

связанные с сопутствующими пандемии социаль-

ными изменениями. 
 

Ключевые слова: пандемия, преступность, факторы 

преступности, трансформация преступности. 

 

   

Annotation. The pandemic as a factor in changing 

the system of social relations has a profound transform-

ative effect on societies. One of the attendant costs of 

this transformation is the changing nature of criminal 

activity in society. The paper explores quantitative and 

qualitative changes in the nature of crime in a pan-

demic. The main factors of criminal activity related to 

the social changes associated with the pandemic are an-

alysed. 
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рамках социального знания в течение дли-
тельного времени формируется понимание 

того, каковы общие принципы и механизмы про-
текания общественных процессов. На основании 
этого знания, в особенности, с учетом понимания 
вариативного аспекта социального состояния, со-
здаются теоретические модели, способствующие 
осмыслению основных тенденций общественного 

развития и основных возможностей по воздей-
ствию на складывающуюся в обществе ситуацию. 
Углубленное понимание оснований возникнове-
ния различных социальных явлений позволяют 
на теоретическом уровне определить предраспо-
ложенность общества к определенного рода из-
менениям, в зависимости от того, какие социаль-
ные факторы имеют место быть. 

В 
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Пожалуй, одним из ключевых вопросов является 
норма социального состояния – тот порядок об-
щественных отношений, который задает их кон-
структивный, стабильный характер при условии 
отсутствия, либо нейтрализации деструктивных 
внешних воздействий. Следует, однако, отме-
тить, что данное оптимальное состояние обще-
ства в структурном плане различается на разных 
этапах его развития. Для того, чтобы проиллю-
стрировать данное положение, достаточно обра-
титься к сфере экономики, для которой на разных 
этапах развития общества оптимальными были 
различные стратегии экономического регулиро-
вания. Еще одним важным аспектом проблема-
тичности выстраивания конструктивной модели 
общественных отношений является наличие мно-
жества дестабилизирующих факторов, связанных 
как с внутренней динамикой развития общества, 
так и с внешними деструктивными воздействи-
ями. По этой причине одним из вопросов, кото-
рому в социальном знании уделяется чрезвы-
чайно большое внимание, является специфика и 
сущность социальных нарушений, а также их вли-
яние на состояние системы общества в целом [1]. 
Отсюда – значимость понимания того, каким об-
разом влияет то или иное изменение условий 
протекания общественных отношений на соци-
альную систему, как таковую. Проблематичность 
ситуации состоит в том, что спектр возможных де-
формирующих факторов крайне велик, от техно-
генных и социальных рисков, и вплоть до крити-
ческих факторов природного плана, дестабилизи-
рующих сложившийся социальный процесс и в 
ряде случаев приводящих к кардинальному изме-
нению структуры взаимодействия в обществен-
ной среде. 

Анализ противоправной деятельности и, в част-
ности, тенденций ее изменения в условиях интен-
сивных социальных изменений, инициируемых 
ситуацией пандемии, с необходимостью вклю-
чает в себя следующие составляющие: 

– трансформация мотивирующих факторов осу-
ществления противоправной деятельности; 

– изменение условий осуществления противо-
правной деятельности; 

– изменения в области правосознания, связанные 
с сопутствующими аспектами пандемии; 

– изменения специфики правоохранительной де-
ятельности как опосредованный фактор, влияю-
щий на характер и уровень противоправной ак-
тивности. 

Описанные выше моменты отражают область 
факторов изменения противоправной активности 
в обществе. В свою очередь, на уровне реальной 
социальной практики это означает формирова-
ние качественных и количественных изменений в 
области правопорядка, которые могут быть выра-
жены в следующем: 

– изменение общих количественных показателей 
преступной активности в обществе; 

– изменение количественной представленности 
отдельных типов правонарушений; 

– возникновение новых форм преступной дея-
тельности, связанных непосредственно с эпиде-
миологической обстановкой и теми социально-
правовыми мерами, которые предпринимает гос-
ударство. 

Для начала обратимся к такому аспекту исследу-
емой проблемы, как факторы преступной актив-
ности, связанные с ситуацией пандемии. Для 
начала имеет смысл проанализировать такой во-
прос, как социальные факторы роста преступно-
сти в условиях пандемии, связанные с возникно-
вением повышенной мотивации на совершение 
правонарушений в гражданской среде. Для ана-
лиза данного концепта целесообразно обра-
титься к теории социальной аномии Роберта Мер-
тона, в рамках которой отражается момент соци-
альных условий предрасположенности членов 
общества к осуществлению противоправной дея-
тельности. По мнению американского социолога, 
серьезным фактором соответствия поведения 
членов общества его нормативной сфере явля-
ется соотношение их сферы потребностей и 
уровня предоставляемых институциональной 
структурой общества возможностей по удовле-
творению этих потребностей. Как отмечает                                     
Р. Мертон, в условиях противоречия между обла-
стью потребностей членов общества и уровнем 
легальных возможностей по их удовлетворению 
возникают серьезные предпосылки роста пре-
ступности [3]. В этом контексте интересно проана-
лизировать такой аспект, как изменение уровня 
социальных возможностей членов общества в 
условиях пандемии и, в частности, отношение 
происходящих изменений к ключевым областям 
социальных потребностей. 

Рассматривая социальные изменения, возникаю-
щие в результате пандемии и тех государствен-
ных мер, которые направлены на противодей-
ствие ее развитию, мы можем отметить следую-
щие ключевые области, напрямую или опосредо-
ванно затрагиваемые складывающейся ситуа-
цией: 

– изменения в экономической сфере; 

– изменения в уровне доступа к различного рода 
социальным благам (снижение доступности неко-
торых групп товаров, серьезное ограничение до-
ступного набора услуг, ограничение доступа к ре-
креационной сфере); 

– ограничения личной свободы членов общества 
(возможность свободного перемещения, осу-
ществления активных социальных контактов и 
т.д.); 

– социокультурные изменения, происходящие в 
результате реакции населения и основных ин-
формационных служб на ситуацию пандемии. 

Рассмотрим подробнее обозначенные аспекты и, 
в частности, охарактеризуем основные факторы 
возможного роста мотивации к осуществлению 
преступной деятельности в условиях происходя-
щих социальных трансформаций. Прежде всего 
следует обратиться к области экономических от-
ношений и тем изменениям, которые могут воз-
никнуть в ней в процессе пандемии. Здесь мы 
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можем отметить в качестве одного из ключевых 
факторов воздействия на область социальной 
жизни, с одной стороны, потери в уровне трудо-
способности у тех людей, которые получили су-
щественный урон здоровью в результате заболе-
вания, с другой – ущерб экономической сфере, 
связанный с ограничительными мерами, направ-
ленными на противодействия распространению 
болезни среди населения. Характеризуя второй 
аспект, следует отметить, что проблемы с транс-
портным сообщением, простаивание отдельных 
предприятий и организаций, серьезное ограниче-
ние сферы услуг и другие ограничения, связан-
ные с противодействием пандемии, оказывают 
серьезный экономический ущерб субъектам эко-
номической активности различного уровня, от 
крупных корпораций и вплоть до сферы малого 
бизнеса. Убытки, которые несут предпринима-
тели, наносят серьезный удар по их материаль-
ному благополучию; при этом, наиболее шаткой 
является ситуация у тех предпринимателей, кото-
рые брали серьезные займы для организации 
своих бизнес-проектов. Рассматривая изменения 
в уровне доходов рядовых граждан, выступаю-
щих в роли наемных работников, можно констати-
ровать следующую ситуацию: для некоторых 
групп населения ограничения в возможности со-
циально-экономической активности сопряжены 
со снижением уровня дохода, повышением трудо-
вых издержек (особенно это характерно для тех, 
кто вынужден перепрофилироваться на удален-
ный формат трудовой деятельности). При этом 
отдельно следует отметить ту группу населения, 
которая может практически лишиться доходов – 
это члены общества, осуществляющие трудовую 
деятельность неофициально. Они являются 
наиболее уязвимой группой населения ввиду 
того, что не могут рассчитывать на социальные 
гарантии, предоставляемые государством чле-
нам общества, имеющим официальное трудо-
устройство. Также серьезной проблемой может 
стать возрастание числа безработных в условиях 
пандемии [5]. Резюмируя данное этап исследова-
ния, следует отметить, что для существенной 
доли населения ситуация пандемии грозит утра-
той доходов и, более того – возникновением се-
рьезных долгов. 

Шаткая финансовая позиция – это один из серь-
езных факторов интенсификации преступности, 
поскольку недостаток материальных ресурсов 
влечет за собой риск неспособности к удовлетво-
рению первой ступени базовых потребностей че-
ловека, если рассматривать в рамках концепции 
потребностей А. Маслоу. Отсутствие средств к су-
ществованию является тем фактором, который 
рассматривается социальным субъектом в каче-
стве критической ситуации, существенно расши-
ряющей диапазон допустимых форм поведения. 
Отсюда – легитимация преступной активности в 
мировоззрении членов общества, полагающих, 
что у них «не было выбора». По этой причине тен-
денции ухудшения экономической ситуации могут 
сопровождаться сопутствующей тенденцией ро-
ста предрасположенности отдельных групп насе-
ления к противоправной активности. 

Что касается изменения доступа к различного 
рода социальным благам и услугам, как сопут-
ствующего обстоятельства в ситуации пандемии, 

следует отметить, что подобного рода ситуация 
может повлечь за собой следующие последствия: 

– снижение уровня социальной удовлетворенно-
сти граждан (и, соответственно, рост напряженно-
сти в гражданской среде); 

– трансформация социальной напряженности в 
деструктивные социальные практики; 

– формирование нелегальных механизмов удо-
влетворения социальных потребностей, ограни-
чиваемых мерами по профилактике распростра-
нения болезни. 

Все эти процессы имеют потенциал трансформа-
ции в противоправную активность. Следует от-
дельно отметить, что и контролируемые формы 
выплеска социальной напряженности также могут 
представлять угрозу для общества при условии, 
если инициаторами данных процессов выступают 
социальные силы, имеющие деструктивный для 
общества характер активности. В частности, 
можно выделить носителей экстремистской идео-
логии, чья пропагандистская деятельность может 
лечь на «благодатную почву» возросшей неудо-
влетворенности населения. Другие примеры 
форм выплеска социальной напряженности могут 
быть связаны с агрессией в отношении лиц, вос-
принимаемых в качестве ответственных за не-
благоприятную ситуацию – это могут быть как 
представители власти (например, сотрудники по-
лиции, контролирующие соблюдение ограничи-
тельных мер), так и члены общества, заразивши-
еся в период пандемии и, соответственно, вос-
принимаемые в качестве источника угрозы. 

Что касается формирования нелегальных меха-
низмов удовлетворения потребностей, ограничи-
ваемых в ходе мер по противодействию панде-
мии, налицо преступная активность, направлен-
ная на получение выгоды через нарушение власт-
ных предписаний. Косвенным результатом подоб-
ного рода явлений становится снижение эффек-
тивности предпринимаемых мер. 

Здесь мы, собственно, приходим к пониманию 
того, что изменения в характере противоправной 
активности приобретают как количественный, так 
и качественный характер. С одной стороны, фор-
мируются обширные предпосылки роста уровня 
преступности, связанные с нарушением каран-
тинного режима, снижением уровня материаль-
ного достатка граждан, роста напряженности и 
т.д. Одной из предполагаемых тенденций в дан-
ном случае является рост числа мелких правона-
рушений, связанных с воздействием описанных 
выше факторов. В свою очередь, для ряда обла-
стей криминальной деятельности присутствует 
тенденция снижения уровня преступности, свя-
занная с изменением условий реализации проти-
воправной активности (как это было показано 
нами на примере карманных или квартирных 
краж). 

Следует отметить, что для конкретной социаль-
ной среды конечные результаты подобного рода 
процессов могут быть крайне вариативными в 
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зависимости от целого ряда факторов, к числу ко-
торых можно отнести: 

– уровень правосознания членов общества; 

– уровень преступности до наступления панде-
мии; 

– степень материального благосостояния членов 
общества (и, ч частности, наличие у них экономи-
ческой «подушки»); 

– эффективность правоохранительных органов; 

– характер социокультурных установок, принятых 
в гражданской среде (в частности, уровень дове-
рия по отношению к государству и уровень кон-
формности членов общества). 

Совокупность этих факторов задает характер 
трансформации преступности в условиях панде-
мии в каждом конкретном случае.  

В рамках проводимого исследования, с целью 
полноты освещения вопроса, следует осветить 
два важных момента – характер правоохрани-
тельной деятельности в условиях пандемии как 
фактор преступности, а также специфику возник-
новения новых типов преступлений, возможных в 
период пандемии. Применительно к первому во-
просу, следует отметить, что в условиях неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки 
нагрузка на правоохранительные органы возрас-
тает, что связано с необходимостью патрулиро-
вания, различного рода проверок, необходимости 

организации карантинных постов и т.д. При этом 
присутствуют также и сложности, связанные с 
необходимостью адаптации правоохранительных 
структур к новым функциям и новым проблемам, 
которые необходимо решать. В свою очередь, мо-
билизация правоохранительных структур высту-
пает в качестве уравновешивающего фактора, 
что не позволяет рассматривать период панде-
мии как время, когда сотрудники правоохрани-
тельной сферы могли бы оставлять без внимания 
правонарушения. 

Что касается правонарушений, характерных 
непосредственно для пандемии, речь идет, пре-
имущественно, о нарушениях предписаний, 
направленных против распространения болезни, 
использовании социальных ограничений в каче-
стве фактора обогащения, злоупотреблении слу-
жебным положением, а также мошеннической де-
ятельности, связанной с медицинским или адми-
нистративным аспектами пандемии. 

Подводя итог, отметим, что в условиях пандемии 
присутствует ряд встречных тенденций, опреде-
ляющих трансформацию системы общественных 
отношений и, в частности, способствующих изме-
нению характера преступной активности в обще-
стве. При этом детализация данного аспекта тре-
бует последовательного социологического и 
культурологического анализа, способствующего 
осмыслению актуального проявления ключевых 
социальных факторов, определяющих специфику 
преступности в период пандемии на уровне кон-
кретной социальной среды. 
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онституционное судопроизводство в России 
самый молодой вид процессуального произ-

водства судебной власти, осуществляемый Кон-
ституционным Судом Российской Федерации. Как 
вытекает из части 1 статьи 118 Конституции РФ 
конституционное судопроизводство является са-
мостоятельной судебной процессуальной фор-
мой, наряду с гражданским, арбитражным, адми-
нистративным и уголовным судопроизводством. 
Наряду с другими видами производств, конститу-
ционное судопроизводство регламентируется 
Федеральным конституционным законом от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» [1], а не отдельным про-
цессуальным кодексом наряду с ГПК, АПК, КАС, 
УПК. Это обстоятельство породило, что Конститу-
ционный Суд РФ может сам самостоятельно со-
здавать процессуальные прецеденты. 

Одной из главных отличительных особенностей 
конституционного судопроизводства в отличие от 
иных видов судопроизводства является ярко вы-
раженный публично-правовой характер. Консти-
туционный Суд РФ обеспечивает наивысшую 

К 



236 

форму судебной защиты, обеспечивает единство 
правотворческой и правоприменительной и су-
дебной практики.  

Специализированные институты судебного кон-
ституционного контроля существуют во многих 
странах мира. Опыт работы каждой модели кон-
ституционного контроля был положен в основу 
выбора оптимальной модели конституционного 
правосудия в Российской Федерации.  

Основными целями деятельности конституцион-
ного правосудия являются в первую очередь за-
щита основ конституционного строя, защита прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение 
прямого действия и верховенства Конституции 
РФ на всей территории нашего государства. 

Для конституционного судопроизводства уста-
новление фактических обстоятельств дела не яв-
ляется решающим вопросом как это принято в 
гражданском, арбитражном, уголовном, админи-
стративном виде производств. Основным вопро-
сом судебного разбирательства занимают во-
просы права, сверяются акты органов власти с 
Конституцией РФ и ее основными принципами. 
Этим обеспечивается единство правового про-
странства и верховенство Конституции РФ.  

Еще одной специфической особенностью в кон-
ституционном судопроизводстве является отсут-
ствие инстанционности. Конституционные (устав-
ные) суды действующие в субъектах РФ, на сего-
дняшний день, таких судов 16 (3 уставных и                            
13 конституционных судов субъектов РФ) не яв-
ляются ниже стоящими судами перед Конститу-
ционным Судом РФ. Конституционные (уставные) 
суды относятся к судам субъектов РФ и осуществ-
ляют конституционный контроль на территории 
конкретного субъекта, самостоятельно выносят 
решения, которые не подлежат пересмотру и не 
могут быть отменены Конституционным Судом 
РФ.  

В качестве отличительной особенности можно 
выделить и то, что согласно ст. 79 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [1] решение Конституционного Суда РФ 
окончательно и не подлежит обжалованию, дей-
ствует непосредственно и не требует подтвер-
ждения другими органами и должностными ли-
цами. Более того юридическая сила постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федера-
ции о признании акта неконституционным не мо-
жет быть преодолена повторным принятием этого 
же акта. Это позволяет говорить о том, что реше-
ния Конституционного Суда РФ не могут быть пе-
ресмотрены ни каким другим органом государ-
ственной власти в Российской Федерации. 

Согласно статье 125 Конституции РФ и статье 3 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» вы-
деляют следующие виды производств в Конститу-
ционном Суде РФ:  

1) о толковании Конституции Российской Феде-
рации;  

2) о соответствии Конституции Российской Фе-
дерации нормативных актов соответствующих 
органов государственной власти и договоров 
между ними;  

3) о соответствии Конституции Российской Фе-
дерации не вступивших в силу международных 
договоров Российской Федерации;  

4) о конституционности законов по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граж-
дан;  

5) о конституционности законов по запросам су-
дов;  

6) по спорам о компетенции между соответству-
ющими органами государственной власти;  

7) о возможности исполнения решений межгосу-
дарственного органа по защите прав и свобод че-
ловека;  

8) о даче заключения о соблюдении установлен-
ного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступле-
ния. На сегодняшний день данный вид производ-
ства пока не применялся в работе Конституцион-
ного Суда РФ.  

Ранее в компетенцию Конституционного Суда 
входила и проверка конституционности деятель-
ности политических партий и других обществен-
ных объединений, включая проверку конституци-
онности решений и действий глав субъектов РФ. 

Исключение из полномочий Конституционного 
Суда на наш взгляд является не совсем обосно-
ванным со стороны законодателя. По мнению не-
которых ученых это был больше политический 
жест. На наш взгляд Конституционный Суд РФ 
должен оставаться вне политики, для наиболее 
эффективного конституционного контроля. 

Нужно отметить, что в случае вступления в силу 
Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» [2] полно-
мочия Конституционного Суда РФ будут расши-
рены и значительно углублены отдельные виды 
производств. В частности предусматривается, 
что Конституционный Суд РФ в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом, 
проверяет: 

а) по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан – конституционность зако-
нов и иных нормативных актов (федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Фе-
дерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации, 
конституций республик, уставов, а также законов 
и иных нормативных актов субъектов Российской 
Федерации, изданных по вопросам, относящимся 
к ведению органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и совместному ведению орга-
нов государственной власти Российской Феде-
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рации и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации), примененных в кон-
кретном деле, если исчерпаны все другие внутри-
государственные средства судебной защиты; 

б) по запросам судов – конституционность зако-
нов и иных нормативных актов, подлежащих при-
менению в конкретном деле. 

Нужно отметить, что перечень нормативно право-
вых актов, конституционность которых может 
быть обжаловано в Конституционном Суде РФ 
давно нуждалось в реконструкции. 

Так же примечательно, что расширяется такой 
вид производства как дача заключения по за-
просу Совета Федерации о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения в госу-
дарственной измене или совершении иного тяж-
кого преступления не только в отношении Прези-
дента Российской Федерации, а так же Прези-
дента прекратившего исполнение своих полномо-
чий. 

За период с 1995 г. по 30.04.2020 г. Конституцион-
ный Суд РФ вынес следующие постановления по 
отдельным видам производств согласно ст. 125 
Конституции РФ (табл. 1.) [3]. 

Таблица 1 

 
Период 1995–2019 гг. 01.01–30.04 2020 г. 
Всего 602 22 

В том числе В порядке ст. 125 Конституции РФ 2 – 
В порядке ч.2 ст.125 71 – 
В порядке ч.3 ст.125 2 – 
В порядке ч.4 ст. 125 488 22 
В порядке ч.2 и 4 ст. 125  26 – 
В порядке ч.5 ст. 125 13 – 

Поводы к рассмотрению 
дел, по которым приняты 
постановления 

Жалобы граждан и их объединений  
(всего заявителей) 4308 23 

Жалобы Уполномоченного по правам человека  
в РФ 9 – 

Запросы Президента РФ 10 – 
Запросы Совета Федерации 7 – 
Запросы Государственной Думы 15 – 
Запросы 1/5 членов Совета Федерации 3 – 
Запросы 1/5 депутаты Государственной Думы 23 – 
Запросы Правительства РФ 1 – 
Запросы Министерства юстиции РФ 2 – 
Запросы ОРГАНОВ законодательной  
и исполнительной власти субъектов РФ 86 – 

Запросы конституционных судов субъектов РФ 1 – 
Запросы судов общей юрисдикции  
и арбитражных судов 142 – 

Результаты рассмотрения 
дел о проверке конститу-
ционности  
в порядке ч. 2 и ч. 4  
Конституции РФ 

Оспариваемые нормативные положения  
признаны конституционными том числе с выявле-
нием конституционно-правового смысла 

254 11 

Оспариваемые нормативные положения  
признанные полностью или частично не конститу-
ционными 

336 10 

Рассмотрено в заседании без проведения слушания (в порядке ст. 471 ФКЗ  
о КС РФ) 176 19 

 
Анализ статистических данных показывает, что 
самым частым поводом для обращения в Консти-
туционный Суд РФ выступает ч. 4 ст. 125 Консти-
туции РФ. Самым малочисленным поводом ста-
новились запросы Правительства РФ и конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Также необходимо отметить, что новый порядок 
рассмотрения обращений Конституционным Су-
дом РФ без проведения слушания, активно при-
меняется в работе суда. 

Конституционному судопроизводству присущи 
следующие особенности, тем самым отличающие 
его от гражданского, арбитражного, уголовного и 
других видов производств: 

1. В конституционном судопроизводстве не уста-
навливаются фактические обстоятельства дела, 
а решаются вопросы права, сверяются акты 

органов власти с Конституцией РФ, ее принци-
пами.  

2. Конституционный Суд РФ принимает реше-
ния, которые не подлежат обжалованию на тер-
ритории РФ;  

3. Решения Конституционного Суда РФ явля-
ются общеобязательными для всех органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, граждан РФ и их 
объединений;  

4. В отличие от судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, процессуальное обеспечение 
деятельности Конституционного Суда осуществ-
ляется не соответствующим кодексом, а положе-
ниями Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», 
а также Конституционный Суд РФ вправе 
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самостоятельно формулировать недостающие 
процедурные элементы в решениях и Регламенте 
Конституционного Суда РФ;  

5. Дела в Конституционном Суде РФ рассматри-
ваются коллегиально, всем составом судей. Спе-
цификой конституционного судопроизводства яв-
ляется также, что закон устанавливает необходи-
мое количество голосов для судей конституцион-
ного суда при принятии итогового решения. 

Таким образом, конституционное судопроизвод-
ство – это особый вид судопроизводства, осу-
ществляемый Конституционным Судом РФ в пре-
делах полномочий и компетенций, установлен-
ных нормами конституционного законодатель-
ства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 

проблемы понятия налогового контроля в Россий-

ской Федерации. Правовые преобразования в нало-

говом законодательстве и налоговом регулирова-

нии, предложено регламентирование порядка про-

ведения взаимосогласительных процедур в ФНС 

России в рамках налогового мониторинга. Рассмот-

рены три критерия необоснованности налоговой 

выгоды: предоставление недостоверных данных, 

совершение умышленных действий, совершение 

операций с лицом, которое не является стороной в 

договоре. А также изложены выводы в виде кон-

кретных предложений по совершенствованию кон-

трольно-надзорной деятельности налоговых орга-

нов. 
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Annotation. The article deals with the actual problems 

of the concept of tax control in the Russian Federation. 

Legal transformations in the tax legislation and tax reg-

ulation, the regulation of the procedure for conducting 

mutual agreement procedures in the Federal tax service 

of Russia within the framework of tax monitoring is pro-

posed. Three criteria for unjustified tax benefits are 

considered: providing false data, committing inten-

tional actions, and performing transactions with a per-

son who is not a party to the contract. The conclusions 

are also presented in the form of concrete proposals for 

improving the control and Supervisory activities of tax 

authorities. 
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едеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесший в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции ст. 54.1 и дополнивший ст. 82 новым пунктом, 
также не определил понятие необоснованной 
налоговой выгоды, но именно данный закон за-
вершил, по мнению А.В. Волкова, создание нало-
гового института противодействия злоупотребле-
нию правами в налоговых правоотношениях                        
[1, с. 3–28]. Необходимо отметить, что новая 
норма содержит оценочные формулировки, кото-
рые будут трактоваться по-разному каждой из 
сторон. Так, например, установлено, что налого-
плательщик вправе уменьшить налоговую базу 
или сумму подлежащего уплате налога только в 
том случае, если основной целью совершения 
сделки (операции) не является неуплата (непол-
ная уплата) суммы налога. Но каким образом 
определить, какая цель была основной при нало-
говой оптимизации: снижение налоговой нагрузки 
или экономическая выгода, законом не установ-
лено. Достаточно широким и многогранным 

является понятие «искажения налогоплательщи-
ком сведений о фактах хозяйственной жизни». 
Нечеткость этого понятия тоже может повлиять 
на дальнейшую судебную практику.  

В связи с этим, наиболее емким представляется 
следующее определение необоснованной нало-
говой выгоды: это неправомерное уменьшение 
сумм налогов, а также зачет и (или) возврат нало-
гов, в случаях, когда налогоплательщик фор-
мально обладает таким правом, но из-за совокуп-
ности недостоверных и искаженных фактов и све-
дений, отраженных в документах, умышленных 
действий на применение неправомерных спосо-
бов снижения налоговой нагрузки налоговые ор-
ганы могут отказать в таком уменьшении сумм 
налогов, зачете или возврате налогов, а также 
начислить штрафы и пени. 

В качестве критериев необоснованности налого-
вой выгоды можно выделить следующие: 

– необоснованная налоговая выгода достигается 
путем отражения недостоверных данных в 

Ф 
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бухгалтерской, налоговой отчетности, первичных 
документах о фактах финансово-хозяйственной 
деятельности, объектах налогообложения, под-
лежащих отражению в налоговом и (или) бухгал-
терском учете либо налоговой отчетности налого-
плательщика; 

– наличие умышленных действий при соверше-
нии сделок (операций), направленных на не-
уплату (неполную уплату) или необоснованный 
зачет (возврат) суммы налога (такими действи-
ями можно признать наличие сговора, подкон-
трольности налогоплательщика и его контраген-
тов, непроявление должной осмотрительности 
при выборе контрагента и т.д.); 

– обязательство по сделке (операции) исполнено 
лицом, которое не является стороной договора, 
заключенного с налогоплательщиком, и (или) ли-
цом, которому обязательство по исполнению 
сделки (операции) передано по договору или за-
кону. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Рассмотренные особенности контрольно-
надзорной деятельности налоговых органов в от-
ношении крупнейших налогоплательщиков имеют 
ряд недостатков, решение которых позволит раз-
решить существующие споры в теории и прак-
тике, а также предупредить создание новых. Так, 
например, предлагается регламентировать поря-
док проведения взаимосогласительных процедур 
в ФНС России в рамках налогового мониторинга, 
а также определить порядок обжалования актов 
налоговых органов, как инспекции, проводящей 
налоговый мониторинг, так и самой ФНС России: 
в разделе V. 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации сделать ссылку на уже существующий 
порядок обжалования актов налоговых органов 
либо предусмотреть специальный порядок обжа-
лования действий или бездействия должностных 
лиц, ненормативных актов. 

2. В целях регламентации сложившейся прак-
тики взаимоотношений между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками в процессе пред-
ставления документов и информации по телеком-
муникационным каналам связи представляется 
возможным внесение в п. 17 Порядка направле-
ния требования о представлении документов (ин-
формации) и порядка представления документов 
(информации) по требованию налогового органа 
в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, утвержденного приказом ФНС РФ 
от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ [2] изменений, ка-
сающихся возможности формирования квитан-
ции о приеме в течение 6 дней со дня отправки 
требования о представлении документов налого-
вым органом. 

3. Кроме того, предлагается исключить оценоч-
ные понятия в ст. 54.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и определить в нем понятие 
«необоснованной налоговой выгоды», под кото-
рой понимается это неправомерное уменьшение 
сумм налогов, а также зачет и (или) возврат нало-
гов, в случаях, когда налогоплательщик фор-
мально обладает таким правом, но из-за совокуп-
ности недостоверных и искаженных фактов и све-
дений, отраженных в документах, бухгалтерской 
и налоговой отчетности, умышленных действий 
на применение неправомерных способов сниже-
ния налоговой нагрузки налоговые органы могут 
отказать в таком уменьшении сумм налогов, за-
чете или возврате налогов, а также начислить 
штрафы и пени. 

4. В ходе осуществления налоговыми органами 
своих контрольных функций нередко возникают 
противоречия, некоторые из них устраняются 
нормативными актами, некоторые – правоприме-
нительными. В обеспечении эффективного кон-
троля заинтересованы и государство, и обще-
ство, так как такой контроль обеспечивает увели-
чение налоговых доходов государства, не ущем-
ляя частных и публичных интересов.  
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Аннотация. Реализация государственной политики 

в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Российской Федерации демонстри-

рует очевидные успехи. В статье рассматриваются 

проблемные вопросы правового обеспечения про-

тиводействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, связанные с отсут-

ствием комплексности антинаркотической поли-

тики. Авторы поднимают вопрос о гармонизации су-

ществующего законодательства и формировании 

единства подходов к направлениям противодей-

ствия правонарушениям. 
 

   

Annotation. The implementation of public policy in the 

area of countering drug trafficking in the Russian Feder-

ation demonstrates obvious successes. Тhe article deals 

with problematic issues of legal support for countering 

illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic sub-

stances, related to the lack of comprehensive anti-drug 

policy. The authors raise the issue of harmonization of 

existing legislation and formation of unity of ap-

proaches to the areas of counteraction to offenses. 
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еализация государственной политики в 
сфере противодействия незаконному обо-

роту наркотиков в Российской Федерации демон-
стрирует очевидные успехи. Так, в 2019 году ко-
личество преступлений в данной сфере по срав-
нению с 2018 годом снизилась на 5 %, продолжив 
тренд на снижение, хотя динамика общей пре-
ступности, наоборот, продемонстрировала дина-
мику роста на 1,6 % [1]. Вместе с тем, проблема 
противодействия наркотикам не теряет своей ак-
туальности. 

В целях преодоления данных негативных факто-
ров в Российской Федерации разработана и реа-
лизуется государственная антинаркотическая по-
литика. Одной из задач, сформулированных в 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года [2] 
(Далее – Стратегия), является совершенствова-
ние организационно-правовых основ антинарко-
тической политики.  

При этом обращает на себя внимание отсутствие 
в Стратегии единообразного понятийно-категори-
ального аппарата. Так, Стратегия использует тер-
мины «антинаркотическая политика», «анти-
наркотическая деятельность» и «противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков». 

Антинаркотическая деятельность определяется 
как деятельность по реализации антинаркотиче-
ской политики, а политика, в свою очередь, опре-
деляется как деятельность, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков и их прекурсоров, про-
филактику немедицинского потребления наркоти-
ков, лечение и реабилитацию больных наркома-
нией. Термин «противодействие незаконному 
обороту наркотиков» в Стратегии не определя-
ется. 

Чтобы определиться с содержанием данного тер-
мина необходимо уточнить место противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в системе 
противодействия правонарушениям в России. В 
связи с этим, следует отметить, что Стратегия 
Национальной безопасности РФ до 2020 г. про-
блематику незаконного оборота наркотиков ста-
вит на один уровень с такими угрозами, как экс-
тремизм, терроризм, незаконная миграция [3]. Не 
случайно, что, разработанная на основе данной 
Стратегии Концепция общественной безопасно-
сти в РФ, выделила противодействие незакон-
ному обороту наркотиков в качестве одной из мер 
в рамках долгосрочного планирования политики 
по обеспечению общественной безопасности 
Российской Федерации. При этом ни в Стратегии 
национальной безопасности РФ, ни в Концепции 
общественной безопасности РФ определения 
термина «противодействие незаконному обороту 
наркотиков» нет. 

Интерес представляет позиция М.В. Козюк, кото-
рый, проанализировав законодательство, 

посвященное противодействию коррупции, экс-
тремизму и терроризму, совершенно правильно 
отметил их связь между собой и со Стратегией 
национальной безопасности РФ. Этот вывод поз-
волил ему объединить данное законодательство 
в общую группу законодательства по противодей-
ствию угрозам национальной безопасности [4]. 
Закономерным видится включение в эту группу и 
законодательства, посвященного противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков.  

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средств и психотропных веще-
ствах» (далее – ФЗ РФ № 3-ФЗ), который устанав-
ливает правовые основы государственной поли-
тики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
– в области противодействия их незаконному обо-
роту, не содержит легального определения тер-
мина «противодействие незаконному обороту 
наркотических средств», хотя активно оперирует 
данным термином и даже содержит Главу VI 
«Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров». При этом определить содержание ис-
следуемого термина в соответствии с ФЗ РФ № 3 
ФЗ – не представляется возможным. 

В законодательстве, посвященном противодей-
ствию экстремизму, терроризму и коррупции, про-
тиводействие рассматривается как деятельность, 
реализуемая по трем основным направлениями:  

1) профилактики (предупреждение, в том числе, 
выявление и устранение причин и условий право-
нарушений); 

2) борьбы (выявление, пресечение, предупре-
ждение (в контексте предотвращение), раскрытие 
и расследование правонарушений); 

3) минимизации и ликвидации последствий пра-
вонарушений.  

Сопоставление данных направлений противодей-
ствия правонарушений позволяет нам прийти к 
выводу о том, что используемые в Стратегии по-
нятия «антикоррупционная политика» и «противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств» являются синонимами. При этом содер-
жанием противодействия незаконному обороту 
наркотиков в соответствии с данной Стратегией 
являются только: 

– предупреждение, выявление и пресечение не-
законного оборота наркотиков и их прекурсоров; 

– профилактика немедицинского потребления 
наркотиков, лечение и реабилитацию больных 
наркоманией.  

Такое понимание не гармонирует с указанными 
выше направлениями противодействия экстре-
мизму, терроризму и коррупции. Фактически, 

Р 
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противодействие незаконному обороту наркоти-
ков включает только два направления деятельно-
сти. Причем, оба из них представлены не полно.  

Так, борьба с правонарушениями в сфере неза-
конного оборота наркотиков фактически сводится 
только к предупреждению, выявлению и пресече-
нию фактов незаконного оборота наркотиков. При 
этом такие виды деятельности, как раскрытие и 
расследование указанных правонарушений, фак-
тически составляющих основу борьбы с правона-
рушениями, остались за рамками специального 
правового регулирования.  

Аналогично, и профилактика правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков – в 
Стратегии предусматривается только одно из 
возможных направлений профилактики, реализу-
емых, в основном, медицинскими мерами, хотя 
причины и условия незаконного оборота наркоти-
ков гораздо шире и требуют более широкого ком-
плекса профилактических мер. 

Что касается минимизации и ликвидации послед-
ствий незаконного оборота наркотиков и психо-
тропных веществ, то данное направление проти-
водействия вообще не упоминается ни в Страте-
гии, ни в Федеральном законе № 3-ФЗ, ни в каком-
либо другом нормативном правовом акте феде-
рального значения.  

При этом последствия от незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
вполне очевидны и имеют как материальный ха-
рактер (в виде снижения трудовой активности 
граждан, роста заболеваемости, развитие тене-
вой экономики), так и нематериальный характер 
(в виде популяризации незаконного потребления 
наркотических средств и формирования соответ-
ствующих субкультур; виктимизации лиц, страда-
ющих наркоманией; снижения социальной актив-
ности лиц, страдающих синдромом наркозависи-
мости, снижение рождаемости). 

На основании изложенного, нам представляется 
необходимым выработать единый государствен-
ный подход к формированию понятия «противо-
действие правонарушениям в Российской Феде-
рации», основу которого в настоящий момент об-
разует законодательство в сфере противодей-
ствия коррупции, экстремизму и терроризму. В 
рамках такой концепции необходимо сформиро-
вать единообразие систем противодействия раз-
личным угрозам национальной безопасности, в 
том числе и незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, включающего 
три направления деятельности: профилактику не-
законного оборота наркотиков, борьбу с ними (в 
рамках выявления, предотвращения, пресече-
ния, раскрытия и расследования правонаруше-
ний), а также минимизацию и ликвидацию послед-
ствий данных правонарушений. 
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сероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (далее – ВЦИОМ) к ранее наме-

ченной дате общероссийского голосования                          
(22 апреля 2020 г.) по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию России представил данные 
мониторингового исследования о важности для 
россиян поправок, планируемых к внесению в 
Конституцию Российской Федерации. Согласно 
полученным данным опроса третье место в рей-
тинге предпочтений россиян по конкретным кон-
ституционным поправкам занимает поправка о 
защите природы и сохранении уникального при-
родного многообразия страны – всего 93 % опро-
шенных считают ее важной против 5 %, для кото-
рых эта тематика поправок не важна [1]. Еще бо-
лее значимыми чем вопросы экологии для рос-
сиян оказались только социально значимые по-
правки о доступности и качестве медицинского 
обслуживания, и признании детей важнейшим 
приоритетом государственной политики России. 
Предпримем попытку найти научно обоснован-
ный ответ на вопрос о том, какие конкретно пла-
нируются законодательные изменения в Основ-
ной закон России и почему в настоящее время 
охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности на уровне законодатель-
ства и практики его применения является 

важнейшими направлениями государственной 
политики, в том числе и в глазах населения.  

Андрианов М.С., Боголюбов С.А., Бут Н.Д., Доб-
рецов Д.Г., Ермакова К.П. и другие исследова-
тели вполне резонно отмечают, что «правовой 
феномен еще более зримо и прочно вошел в 
жизнь современного общества как его ценность, 
как регулятор поведения людей, как гарант ста-
бильности отношений, как средство проведения 
реформ и общественных преобразований», что в 
полной мере может быть экстраполирован на 
процессы правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере охраны окружающей 
среды, в связи с тем, что последовательное со-
вершенствование природоохранного законода-
тельства может рассматриваться в качестве не-
обходимого условия формирования режима за-
конности в экологической сфере [2, с. 3]. Действи-
тельно, право, как регулятор общественных отно-
шений имеет первостепенно важное значение. 
Начало 2020 года в России ознаменовалось мас-
штабными изменениями практически во всех 
сферах жизнедеятельности страны, их алгоритм 
был заложен в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, прозвучав-
шем 15 января 2020 года, глава государства 

В 



245 

тогда сказал: «Нам нужно быстрее, не отклады-
вая, решать масштабные социальные, экономи-
ческие, технологические задачи, перед которыми 
стоит страна» [3]. Серьезные преобразования за-
конодательства уже не первый год происходят в 
сфере экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, и это не точечные поправки 
в природоохранные законы, а масштабные изме-
нения, ожидаемые и крайне необходимые в 
настоящее кризисное для экологии время. По ин-
формации Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации на 2017 год про-
ведена значительная работа по совершенствова-
нию природоохранного законодательства: при-
нято более 60 федеральных законов и 180 норма-
тивных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов испол-
нительной власти, направленных на обеспечение 
экологической безопасности и охраны окружаю-
щей среды [4], что, в целом, говорит о постоянном 
развитии и совершенствовании нормативно-пра-
вовой базы исследуемых правовых институтов и 
пристальном внимании государства к проблемам 
экологии. 

Современная система природопользования во 
всем мире и в России характеризуется высокой 
степенью интенсивности антропогенных воздей-
ствий на все компоненты природной среды, по-
этому для современного общества одним из важ-
нейших аспектов указанной регламентации явля-
ется необходимость обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды. Госу-
дарственная политика в этой сфере основыва-
ется на Конституции Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актах, документах 
долгосрочного стратегического планирования, 
важнейшими из которых можно назвать: Указ 
Президента Российской Федерации от 19.04.2017 
№ 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
«Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [5] и Указ Президента РФ от                             
07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», определивший 
ключевые направления, по которым должны быть 
разработаны национальные проекты, общее их 
число 12, одна из них - экология [6].  

Вопросам охраны окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности в Основном 
законе нашей страны уделяется не мало внима-
ния, они затрагиваются в статьях: 9, 36, 41, 42, 58, 
71, 72 и 114. Однако, в принятом Законе Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования публич-
ной власти» [7], вопросы экологии нашли свое 
продолжение. Так в статье 114 Конституции в 
пункте слово «экология» заменена на термин «а 
также в области охраны окружающей среды». 
Считаем данную замену понятий вполне обосно-
ванной в связи с тем, что правовая категория 
«охрана окружающей среды» содержится в 

Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [8], ей дано законо-
дателем четкое опреление, а термин «экология» 
рассматривается в большей мере в науках есте-
ственных, в частности, биологии. а не юридиче-
ской науке. 

Новые положения, ранее не существовавшие в 
Конституции появились в подпункте «е» 5 и 6 ста-
тьи 114, эти поправки, касаются деятельности 
Правительства РФ: предполагается дополнить 
пунктом «е.5» и «е.6» следующего содержания: 

«е.5) осуществляет меры, направленные на со-
здание благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение уникального при-
родного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отно-
шения к животным» 

«е.6) создает условия для развития системы эко-
логического образования граждан, воспитания 
экологической культуры» [7]. 

Следует отметить, что поправки в Конституцию 
обязывают Правительство принимать меры к со-
хранению природного богатства и биологического 
разнообразия России, к снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Теперь в Ос-
новном законе страны предлагается закрепить 
необходимость ответственного отношения к жи-
вотным. Председатель профильного комитета 
Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды В. Бурматов прокомментиро-
вал конституционные новеллы так: «Поправки в 
Конституцию об ответственном обращении с жи-
вотными, экологическом воспитании и сохране-
нии экологии – шаг на пути к формированию гос-
ударственной политики в сфере охраны окружаю-
щей среды, - и уточнил, что важность поправок в 
Конституцию заключается в том, что те феде-
ральные законы и подзаконные акты, а также за-
коны, которые принимаются в субъектах РФ, не 
могут противоречить Конституции» [9]. 

Таким образом, работа законодателя в связи с 
внесением поправок в Основной закон не только 
не закончена, она требует дальнейших законода-
тельных новелл и, безусловно, активной право-
применительной деятельности. Однако, благо-
даря оформленным конституционным поправкам, 
запрос населения, научной общественности о 
важности охраны окружающей среды, сохране-
нии экологии, об ответственном обращении с жи-
вотными, о значимости экологического воспита-
ния, был услышан законодателем и зафиксиро-
ван в виде норм в Основном законе России. Как 
нами уже отмечалось, Конституция РФ в широком 
смысле призвана устанавливать общий «юриди-
ческий каркас», который можно назвать «право-
порядком», на его основе функционирует весь 
государственный механизм и органы местного са-
моуправления, обеспечиваются права и свободы 
граждан [10, с.157]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой 

коммуникации как основы правовой жизни совре-

менного российского общества. Выражая солидар-

ность с современными постнеклассическими подхо-

дами к пониманию права, автор признает правовую 

коммуникацию важной частью механизма действия 

права в целом. С акцентом на широкий и узкий под-

ходы к трактовке правовой коммуникации предла-

гается выделять коммуникативную функцию как са-

мостоятельную функцию права в целом. Определя-

ются содержание и ключевые формы правовой ком-

муникации. Как результат коммуникативного взаи-

модействия в праве рассматривается создание ин-

формационно-коммуникационной среды. 
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юбое нормативно-правовое предписание 
несет в себе информацию, которая по сути 

составляет основу права в целом. Эта информа-
ция в концентрированном виде фиксирует волю 
создателя правовой нормы с тем, чтобы она в по-
следующем была реализована. Иначе само 
право не имеет смысла. Эффективная правовая 
коммуникация – залог успешного правового регу-
лирования и адекватной правореализации. От 
нее во многом зависит уровень правового разви-
тия общества, его прогресс в юридической сфере. 

Исходя из этого, получает популярность и призна-
ние коммуникативный подход к праву. Формули-
рование коммуникативного подхода к праву и вы-
деление коммуникативной функции самого права 
являются следствием популяризации в условиях 
современного постнеклассицизма в гуманитар-
ном знании акцента на реальности, а не на иде-
альных образах. В правовых исследованиях в 
связи с этим акцент был сделан на исследовании 
правовых актов и правовых отношений, в которых 
раскрывается уровень правового развития обще-
ства, отношение субъектов к праву, реализация 
их прав и законных интересов, то есть на право-
вой жизни общества. Полезность конструкции 

правовой жизни для характеристики коммуника-
тивного подхода к его пониманию заключается в 
том, что она позволяет характеризовать социаль-
ную сущность права, его бытие. По этой причине 
В.В. Трофимов и В.В. Свиридов называют даже 
правовую жизнь матрицей социального взаимо-
действия, на основе и при помощи которой позна-
ются не только формальная, а реальная жизнь 
правовых норм [1, с. 16].  

Коммуникативная теория права исходит из ком-
муникативной теории общества, основоположни-
ками которой считаются Ю. Хабермас,                                    
К.-О. Апель, Н. Луман, разрабатывавшие ее во 
второй половине XX в. Н. Луман называл обще-
ство аутопойетической, то есть самовоспроиво-
дящейся, системой, базирующейся на механиз-
мах коммуникации [2, с. 4]. Такие механизмы в ос-
нове своей имеют коммуникативное действие, ко-
торое Ю. Хабермас представил как коммуника-
цию, основанную на взаимопонимании и согласии 
[3]. Такое действие у К.-О. Апеля характеризуется 
как коммуникативный акт, выражающийся во 
«взаимодействии акторов, основанном на при-
знании и уважении взаимных притязаний друг 
друга и достижении консенсуса» [4]. Именно 
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достижение консенсуса между субъектами – цель 
правовой коммуникации. 

Правовые коммуникации составляют основу пра-
вовой жизни. Отправная их точка – предписания 
позитивного права. Взаимодействие в правовой 
сфере эффективно, если само право обосновы-
вается через иные регуляторы, в частности, мо-
рально-этические. Тем самым учитываются в 
максимально возможной степени интересы субъ-
ектов. Общество управляется через особого рода 
договоренности – конвенции.  

Видным сторонником коммуникативного подхода 
к праву в России является А.В. Поляков [5]. О 
большом значении правовой коммуникации в со-
временном обществе говорят И.Л. Честнов,                              
А. Назарчук, И.Д. Неважжай, И.Л. Честнов обра-
тил внимание на тот факт, что коммуникация яв-
ляется «универсальной характеристикой права» 
[6, с. 50]. Социум не может существовать без ком-
муникации. Коммуникация, по его мнению, инте-
грирует все аспекты права как сложного и много-
гранного феномена. Она и обосновывающая ее 
объективную необходимость коммуникативная 
теория позволяют связать и показать, как свя-
заны в правовой жизни люди, юридические 
нормы, смыслы и действия.  

Коммуникативный подход позволяет «изучать са-
мые различные явления правовой жизни обще-
ства как непосредственную коммуникацию» [7,                               
с. 22]. Благодаря коммуникации, конструируется 
правовая реальность и определяются оптималь-
ные модели поведения. 

Правовые коммуникации сегодня, таким образом, 
являются особым объектом исследовательского 
интереса. Однако, сущность их однозначно не 
определена. Попробуем проанализировать, что 
представляет собой правовая коммуникация. 
Чаще всего она рассматривается в широком 
смысле как коммуникация по поводу права и в 
связи с правом, то есть речь идет об общении, в 
ходе содержание которого составляет правовая 
информация [8, с. 33]. В этом заключается так 
называемый статический аспект правовой комму-
никации, привязывающий ее к праву как социаль-
ному регулятору. 

Также под правовой коммуникацией понимается 
и сам процесс общения [9]. Это динамический ас-
пект.Правовая коммуникация нацелена на созда-
ние, поддержание и преобразование правовой 
реальности.В ходе правовой коммуникации акку-
мулируется определенная правовая информа-
ция. При этом формируются эталонные и иные 
банки данных правовой информации, в том числе 
осуществляются сбор, учет, обработка и пере-
дача такой информации, ее систематизация и 
официальное опубликование). Далее создаются 
системы доведения информации до адресатов.  

В рамках третьего подхода к правовой коммуни-
кации сочетаются статическая и динамическая 
стороны. Обе характеристики при этом считаются 
равнозначными. Например, Е.А. Романова отме-
чает, в частности, что «правовая коммуникация – 
есть такой порядок взаимодействия субъектов, 

который основан на юридических нормах, наце-
лен на удовлетворение законных потребностей и 
интересов субъектов, связан с обменом правовой 
и иной информацией» [10, с. 9]. Именно как «пра-
вовое взаимодействие между субъектами» харак-
теризует правовою коммуникацию и А.В. Поляков 
[11, с. 9]. 

Коммуникативная теория права имеет практиче-
ское значение в том смысле, что акцентирует вни-
мание на фактической правовой реальности. Свя-
зывая сущность и жизнь права, она не снимает 
многих дискуссионных проблем, но точно позво-
ляет обеспечить эффективность действия тех 
норм, которые уже признаны официальными в 
установленном порядке (при узкой трактовке пра-
вовой коммуникации).  

Соглашаясь с такой позицией в принципе, мы счи-
таем целесообразным характеризовать правовую 
коммуникацию в широком смысле и в узком. В ме-
тодологическом смысле важность такого разгра-
ничения заключается последующей конкретиза-
ции механизмов коммуникативного воздействия в 
правовой сфере, что принципиально, в частности, 
для определения функциональных сторон дей-
ствия самого права.  

Правовая коммуникация в широком смысле пред-
полагает как юридизированный, так и неюридизи-
рованный обмен информацией, имеющей право-
вое значение (а значит, правовой и неправовой), 
в связи с удовлетворением прав и законных инте-
ресов субъектов. Такая коммуникация в конечном 
итоге выливается в коммуникативную функцию 
права в широком и реализуется как общесоциаль-
ная функция права.  

Содержание правовой коммуникации в широком 
смысле слова составляют любые правовые явле-
ния и процессы (нормативные предписания в лю-
бой форме выражения, конкретные субъективные 
права и юридические обязанности, правовые 
связи в обществе (особенно статусные), юриди-
ческие идеи, мысли, концепции и т.д.). По сути это 
любое взаимодействие субъектов в правовой 
сфере.  

Формами правокоммуникации в данном случае 
будут не только такие базовые виды правовой де-
ятельности как правотворчество и правопримене-
ние, но и непосредственные формы реализации 
права, и толкование права, в том числе неофици-
альное, и правовой мониторинг, и систематиза-
ция законодательства, и правовое воспитание. 
любое общение в области права есть правовая 
коммуникация.  

Коммуникация в широком смысле нередко имеет 
не просто не конкретизированного, а массового 
адресата. Этому способствуют, в частности, ин-
формационно-интерактивные технологии обще-
ния, так популярные в современном обществе. 
Коммуникация в широком смысле образует мета-
систему «личность-общество», поскольку соци-
альные институты не могут развиваться и функ-
ционировать при отсутствии коммуникации.  

Коммуникация в широком смысле всегдапривя-
зана к знаковому выражению права. Знаковые 
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формы права познаются и реализуются с учетом 
познанного и приписанного им смысла его адре-
сатами правового воздействия. Также следует 
иметь ввиду, что в сферу самого права попадают 
только юридически значимые социальные явле-
ния и процессы. Осуществляемое на основе по-
знанного и усвоенного в ходе коммуникации юри-
дически значимого идеала поведение в правовой 
сфере воспроизводится в коммуникативном об-
щении. Так проявляется коммуникация в реаль-
ности.  

При этом следует понимать, что коммуникатив-
ное влияние права на общество с высокой долей 
вероятности не будет протекать беспрепят-
ственно и беспроблемно, поскольку единства ни 
в понимании права, ни в том, что составляет его 
содержание, до сих пор нет. «Плюрализм право-
понимания» – объяснимая причина того, что ком-
муникация в широком смысле не может сама по 
себе привести к «ровному» правопорядку. И при-
чина тому, прежде всего, социальность самого 
права.  

Правовая коммуникация в узком смысле пред-
ставляет юридически регламентированный про-
цесс обмена правовой информацией между субъ-
ектами правового общения, протекающий в осо-
бом порядке с соблюдением осуществляемых в 
определенной последовательности процедур. 
Правовая коммуникация в этом смысле всегда 
осуществляется с использованием специальных 
юридических средств, нацелена на достижение 
конкретного юридически значимого результата и 
выражается уже как специально-юридическая 
функция права, конкретизированное правовое 
взаимодействие.  

Конструкция правовой коммуникации длительное 
время не была в отечественной правовой мысли 
хоть как-то привязана к сущностной характери-
стике права поскольку объективно в рамках нор-
мативизма это было невозможно. Однако, на наш 
взгляд, коммуникативная сущность права никак 
не противоречит нормативизму и вполне может с 
ним сосуществовать, ибо без коммуникации не 
может быть ни праворегуляции, ни правоохраны 
как базовых собственно-юридических функций 
права.  

Цель правовой коммуникации варьируется и кор-
релирует с целями каждого вида правовой дея-
тельности. Она может заключаться и упорядоче-
нии социальной действительности (на этапе со-
здания права), и в уяснении смысла права, и в 
определении целесообразности как правового 
регулирования в целом, так и отдельно взятого 
источника права.  

Сферой правовой коммуникации является сфера 
действия права. В ходе правовой коммуникации 
осуществляется легитимация права в сознании 
его творца или адресата и в конкретной правовой 
деятельности. Причем первая предваряет вто-
рую. Это никак не означает размывания границ 
права, а, наоборот, связывает его с той реально-
стью, которую оно организует, причем как в отно-
шении общих правил, так и тех, которые имеют 
так называемый исключительный характер [12,                          

с. 60]. Пронизывающая правовую коммуникацию 
интерсубъективность делает право действующим 
в полной мере, а не оставляет его на уровне не-
коей эфемерной абстракции. 

Коммуникация привязывает право к его субъекту 
(субъектам), которые в той или иной степени 
включены в сферу правового взаимодействия. 
Взаимодействие это осуществляется в современ-
ном мире, прежде всего, через правовые тексты, 
каждый из которых материализуется как система 
знаков.  

Тексты, используемые в ходе правовой коммуни-
кации, могут иметь характер нормативных, право-
применительных, правоинтерпретационных, ви-
зуализируются как научная или учебная литера-
тура по праву, юридические словари и энциклопе-
дии и пр. Излагаемые особым образом на «языке 
права» они становятся неким кодом правовой 
коммуникации, в той или иной степени доступным 
всем субъектам правового общения. Имеющая в 
своей основе право правовая коммуникация ори-
ентируется на межличностное поведение [13,                                      
с. 77], в первую очередь, правомерное. 

В ходе правовой коммуникации должна созда-
ваться и обеспечиваться система такого взаимо-
действия субъектов правовой жизни, при котором 
формулируется, объективируется и передается 
правовая информация, определяются ее досто-
верность и допустимость, создаются, толкуются и 
применяются правовые тексты. Это – целена-
правленный процесс влияния право на общество 
в целом и на конкретные сферы социальной 
жизни.  

Исходя из приведенной методологической пред-
посылки, в социологии права уже формулируется 
информационно-коммуникационная парадигма 
развития российской государственности, ориен-
тированная на построение такого уровня полити-
ческой организованности общества, которая 
обеспечивает «включенность» человека в обще-
ство. Условием эффективного осуществления 
государством его социально-исторического пред-
назначения при этом совершенно справедливо 
признается создание и использование информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры [14, 
с. 112]. Важно, что на современном этапе совер-
шенно очевидно, что коммуникативный аспект 
функционирования власти присущ ей наряду с 
директивно-управленческим и не поглощается 
им, а продолжает его. Реализация власти госу-
дарством всегда идет путем общения, невоз-
можна без него. Коммуникация предполагает 
властное взаимодействий с акцентом на согласо-
ванном сотрудничестве его субъектов. 

Коммуникация как процесс предполагает движе-
ние как самой информации, так и образующих ее 
смыслов и идей (в том числе достоверного зна-
ния). Любая информация несет сообщение о чем-
либо или о ком-либо. Государственное управле-
ние осуществляется именно путем передачи ин-
формации, главным средством которой является 
право. 

Коммуникация в правовой сфере, однако, привя-
зана не только к государству, может 
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осуществляться и в рамках частно-правового до-
говорного регулирования. Толкование права – это 
тоже правовая коммуникация.  

В основе коммуникативного взаимодействия – 
коммуникативная потребность. Коммуникативная 
потребность есть особая потребность, проявляю-
щая себя как импульс к деятельности на основе 
определенной информации. Информация – часть 
коммуникации. Она должна быть полной и досто-
верной. При отсутствии или недостаточности ин-
формации, а также при ее искажении, коммуника-
ция не будет эффективной. Ее вообще может не 
быть (применительно к конкретному случаю). Та-
ким образом, связь между информацией и комму-
никацией прямая и коррелирующая: «нет инфор-
мации – нет коммуникации» и «нет коммуникации – 
нет смысла в информации». Они не могут суще-
ствовать друг без друга, находятся в функцио-
нальном единстве. 

Как результат такого взаимодействия возникает 
особая коммуникативная среда, в которой одно-
временно возможны и управление, и контроль. 
Новые информационные технологии в то же са-
мое время позволяют существенно ускорить сам 
процесс передачи информации, организовать и 
скорректировать общение.  

Информационно-коммуникационная система яв-
ляется семиотической. Любое образующее ее со-
общение по сути является коммуникативной мо-
делью деятельности. Даже нетипичные правовые 
предписания обладают таким качеством, пусть не 
напрямую, через другие установления, но они в 
конечном итоге все равно приводят к коммуника-
ции.  

Коммуникативные связи в коммуникативном вза-
имодействии адаптируются к методам и спосо-
бам правового регулирования, а потому могут 
быть централизованными и децентрализован-
ными. Характер интерактивности зависит в каж-
дом случае от статуса субъектов, содержания их 
интересов, роли в механизме правового взаимо-
действия. 

Коммуникативное взаимодействие, однако, не 
может быть только прямолинейным. В нем важны 
и субъект, передающий информацию, и субъект, 
ее получающий и обрабатывающий. Только при 
соблюдении данного условия можно предпола-
гать хоть какую-то результативность права в це-
лом и его отдельных норм. Нивелирование ком-
муникационного статуса самого права может све-
сти к нулю его регулятивно-охранительный потен-
циал. 

При анализе особенностей правовой коммуника-
ции, следует отметить, что она имеет характер 
правового взаимодействия [15, с. 9–10]. Такое 
взаимодействие является адресным, направлен-
ным на одного или нескольких субъектов или на 
неопределенное число субъектов. Отсюда выте-
кает всеобщность правовой коммуникации, ибо в 
ней участвуют или могут участвовать абсолютно 
все субъекты права. 

Таким образом, правовая коммуникация – непре-
ложное условие эффективного действия совре-
менного права. В ней как в особым образом орга-
низованном и реализующемся правовом взаимо-
действии достигаются цели права и субъектов 
правового общения. Трансформация социальной 
коммуникации в правовую осуществляется за 
счет преобразования неправовой реальности в 
правовую посредством источников права. Право-
вое регулирование является отправным началом 
правовой коммуникации. Оно представляет собой 
процесс упорядочения отношений и связей в об-
ществе при помощи права. В последующем ком-
муницирование осуществляется при помощи пра-
воприменительных и интерпретационных актов. 

Правовое коммуницирование сегодня также яв-
ляется основанием выделения в ряду функций 
права как самостоятельной – коммуникативной 
функции, которая имеет особую природу и может 
рассматриваться в широком смысле как общесо-
циальная функция права, а в узком – как специ-
ально-юридическая. Исследование данной функ-
ции – перспективное направление последующей 
научной деятельности в юриспруденции.  
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Аннотация. В статье рассматриваются следственные 

действия как процесс реализации правосудия на 

всех этапах уголовного судопроизводства. Как ос-

новная составляющая уголовного судопроизвод-

ства, в целом, следственные действия преследуют 

самую главную цель, которой является установле-

ние истины по уголовному делу. Однако самостоя-

тельно реализовать эту цель они не могут, а высту-

пают лишь в качестве инструмента правосудия в ру-

ках уполномоченного на то субъекта. 
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Annotation. The article deals with investigative actions 

as a process of implementing justice at all stages of 

criminal proceedings. As the main component of crimi-

nal proceedings in General, investigative actions pursue 

the most important goal, which is undoubtedly the es-

tablishment of the truth in a criminal case, but they can 

not independently implement this goal, and act only as 

an instrument of justice in the hands of an authorized 

subject. 
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настоящее время в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе не закреплен исчерпывающий 

перечень следственных действий. При этом, тра-
диционно, теоретики и практики выделяют                            
14 следственных действий: допрос (подозревае-
мого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста, понятого), обыск, выемку, 
осмотр, освидетельствование, контроль и запись 
переговоров, получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, опознание, следственный экспери-
мент, проверку показаний на месте, наложение 
ареста на почтово-телеграфную корреспонден-
цию, судебную экспертизу, эксгумацию [1]. 

Несомненно, любое следственное должно соот-
ветствовать принципам уголовного судопроиз-
водства [2], поскольку следственное действие, 
произведенное с нарушением принципов, будет 

считаться ничтожным и в дальнейшем будет при-
знано недопустимым доказательством, что не-
благоприятно отразится на реализации уголов-
ного судопроизводства. 

Говоря о такой цели следственного действия, как 
«установление истины», мы подразумеваем сбор 
и проверку уже имеющихся доказательств по уго-
ловному делу и дальнейшую их оценку, что дает 
нам понимание использования следственного 
действия как инструмента правосудия, т.е., сле-
дователь, дознаватель, суд сами определяют, с 
помощью какого следственного действия (инстру-
мента) будет реализовываться судопроизвод-
ство.  

Учитывая, что следственные действия должны 
соответствовать принципам уголовного судо-

В 
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производства, регламентируются уголовно-про-
цессуальным законом, реализуют судопроизвод-
ство, в целом, производятся уполномоченными 
на то лицами, можно обозначить следующие 
определение.  

«Следственные действия» – это процессуальные 
действия, производимые уполномоченным на то 
субъектом в соответствии с уголовно-процессу-
альным законом, направленные на сбор сведе-
ний, предметов и иных объектов, имеющих значе-
ние для обеспечения реализации уголовного су-
допроизводства. 

Как отмечалось ранее, законодатель не преду-
смотрел в Уголовно-процессуальном кодексе ис-
черпывающий перечь следственных действий, 
осуществляемых на всех этапах уголовного судо-
производства. 

В зависимости от стадий уголовного судопроиз-
водства, можно разграничить следственные дей-
ствия поэтапно, т.е., следственные действия, ко-
торые производятся до возбуждения уголовного 
дела в ходе предварительного расследования и 
на стадии судебного разбирательства. 

Проверка сообщения о преступлении, без-
условно, важная стадия уголовного судопроиз-
водства, на которой разрешается вопрос о даль-
нейшем расследовании уголовного дела. 

Рассматривая более подробно ч. 1 ст. 144 Уго-
ловно-процессуального кодекса, можно опреде-
лить перечень следственных действий, произво-
димых до возбуждения уголовного дела. К тако-
вым относятся: осмотр, освидетельствование, су-
дебная экспертиза [3]. Наряду с ними, законода-
тель также включает получение объяснений, об-
разцов для сравнительного исследования, истре-
бование документов и предметов.  

Субъектами производства следственных дей-
ствий на стадии проверки сообщения о преступ-
ления в основном выступает орган дознания и 
предварительного следствия. На этом этапе 
следственные действия направлены на установ-
ления оснований для возбуждения уголовного 
дела, при отсутствии таковых выносится поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Так, проверка сообщения о преступлении 
выступает начальным этапом производства след-
ственных действий. Проводя осмотр места проис-
шествия на указанном этапе, дознаватель (следо-
ватель) должен убедиться в факте совершения 
преступления, установить первоначальные об-
стоятельства преступления (дату, время, место, 
способ, причиненный ущерб и т.д.). 

Немаловажным также представляется производ-
ство освидетельствования и судебных экспертиз. 

Следователь не всегда обладает достаточной ба-
зой знаний, позволяющей ему определить все ос-
нования для возбуждения уголовного дела. В 
ряде случаев встречаются преступления, по кото-
рым необходимы специальные познания в обла-
сти конкретных наук, для этого на этапе проверки 
сообщения о преступлении необходимо 

производство судебных экспертиз. Их перечень 
достаточно обширен и применяется по необходи-
мости, на усмотрение проводящего проверку 
субъекта, который, в свою очередь, регламенти-
руется произошедшими фактическими обстоя-
тельствами. 

Так, при принятии решения о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 264 УК РФ, следователю 
необходимо знать, имелась ли возможность у 
лица, допустившего нарушение правил дорож-
ного движения, возможность избежать дорожно-
транспортного происшествия, или оно произошло 
по независящим от него обстоятельствам [4]. При 
рассмотрении сообщения о преступлении по ст. 
167 УК РФ – умышленное уничтожение или повре-
ждение чужого имущества путем поджога, необ-
ходимо установить основную причину возгора-
ния, исключить в данном случае факт самовозго-
рания или замыкания, для чего необходимо про-
изводство пожарно-технической экспертизы [5,                                  
с. 215]. На стадии проверки сообщения о преступ-
лении необходимо разграничивать преступление 
от административного правонарушения. При рас-
смотрении вопроса о возбуждении уголовного 
дела по ст. 228 УК РФ необходимо установить 
наркотическое вещество и его размер в граммах, 
поскольку при малом размере определенного ве-
щества лицо будет подлежать привлечению не к 
уголовной, а к административной ответственно-
сти [6]. Для установления причиненного преступ-
лением вреда здоровью и правильной квалифи-
кации, необходимо также проводить судебную 
экспертизу, помимо которой, в ряде, случает про-
водиться освидетельствование (как по установ-
лению состояния опьянения, так и для установле-
ния особых примет, следов преступления, телес-
ных повреждений). 

Поскольку практика применения судебной экспер-
тизы весьма обширна, можно привести массу 
примеров необходимости производства судебной 
экспертизы на первоначальном этапе, в том 
числе, и специфических. 

Одним из ярких примеров специфики является 
уголовное дело, возбужденное следственным ко-
митетом г. Туапсе в 2014 году по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 238                                    
УК РФ, т.е., производство, хранение либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности [7]. Так, следствием было установлено, что 
мужчина, находясь в п. Лермонтово Туапсинского 
района предлагал оказание услуг в качестве фо-
тографии со змеей. В момент осуществления фо-
тосъемки змея укусила 46-летнию женщину за 
руку, в последствии женщина впала в кому и была 
госпитализирована. Мужчина пояснил, что ука-
занную змею он приобрел в г. Краснодаре на од-
ном из рынков, при покупке его убедили, что змея 
является декоративным ужом. Проведенная по 
данному факту судебная экспертиза установила, 
что пресмыкающееся входит в список ядовитых 
змей семейства «Индийской кобры» и обитает в 
Азии, у змеи отсутствовали клыки, без которых 
нет необходимости раскрывать капюшон и пи-
таться, поэтому животное вело себя спокойно до 
того момента, пока у него не отрос один из клы-
ков. 
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Анализ практики применения следственных дей-
ствий на этапе проверки сообщения о преступле-
нии позволяет сделать вывод о том, что основной 
целью следственных действий на этом этапе яв-
ляется установление оснований для возбуждения 
уголовного дела. По итогам проверки сообщения 
о преступлении при наличии достаточных основа-
ний принимается решение о возбуждении уголов-
ного дела. 

На следующей стадии, именуемой стадией 
«предварительного расследования», произво-
дится следующий ряд следственных действий: 
допрос (подозреваемого, обвиняемого, свиде-
теля, потерпевшего, эксперта, специалиста, по-
нятого), очная ставка, обыск, выемка, осмотр, 
освидетельствование, контроль и запись перего-
воров, получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами, опознание, следственный эксперимент, 
проверка показаний на месте, наложение ареста 
на почтово-телеграфную корреспонденцию, су-
дебная экспертиза, эксгумация. На этом этапе ре-
ализации уголовного судопроизводства основ-
ными субъектами выступают дознаватель и сле-
дователь, которые уже не ограниченны узким ко-
личеством следственных действий и имеют в 
своем распоряжении «полный комплект инстру-
ментов правосудия», позволяющий им реализо-
вывать уголовное судопроизводство. 

Следует отметить, что некоторые следственные 
действия затрагивают принципы уголовного судо-
производства напрямую и, бесспорно, должны 
производиться лишь с разрешения суда. Только 
суд может установить необходимость производ-
ства таких следственных действий. Тем самым, 
позволив нарушить один из принципов, он обес-
печивает реализацию правосудия в тех условиях, 
при которых не нарушать этот принцип, означает 
отказаться от правосудия, в целом. К примеру, 
суд разрешает производство обыска в жилище у 
подозреваемого. В данном случае суд дает ор-
гану предварительного расследования возмож-
ность нарушить принцип «неприкосновенности 
жилища» для обеспечения реализации другого 
принципа «охрана прав и свобод личности в уго-
ловном судопроизводстве» (нарушенных прав по-
терпевшего причиненным преступлением, для 
реализации которых необходимы доказатель-
ства, находящиеся по месту жительства подозре-
ваемого), основываясь при этом на принципе 
«осуществление правосудия только судом». 

Помимо обыска, осмотр места происшествия в 
жилище, также затрагивает вышеупомянутый 
принцип, однако, решение суда требуется лишь в 
случае несогласия проживающих лиц. Контроль и 
запись переговоров, получение информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами затрагивает принцип «тайна 
переписки, телефонных и иных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений» также 
осуществляется лишь по решению суда. 

При всем вышеуказанном нельзя разграничивать 
следственные действия на те, которые затраги-
вают принципы уголовного судопроизводства и 
те, которые не затрагивают. Так, одно и то же 

следственное действие может проводиться как по 
решению суда, так и без него, все зависит от об-
стоятельств отдельного уголовного дела. След-
ственное действие, являясь инструментом в ру-
ках правосудия, применяется уполномоченным 
на то лицом по-разному, но процесс проведения 
следственного действия четко закреплен в нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса.  

На этапе предварительного расследования след-
ственным действиям отведена роль сбора и про-
верки доказательств, предшествующей последу-
ющей оценке. В данном случае следственные 
действия используются при доказательственной 
деятельности субъекта. Собрав определенный 
доказательственный фонд путем производства 
следственных действий, следователь оценивает 
результаты всех следственных действий в сово-
купности, что позволяет ему принять решение о 
дальнейшем ходе расследования. 

Последующим этапом реализации уголовного су-
допроизводства путем производства следствен-
ных действий является судебное разбиратель-
ство. Оно объединяет в себе все стадии уголов-
ного процесса и заключается в подробном рас-
смотрении всех обстоятельств, исследовании и 
проверке доказательств, полученных в ходе 
предварительного расследования, для принятия 
последующего решения о виновности или неви-
новности, что, несомненно, является заключи-
тельной стадией отправления правосудия. 

В судебном разбирательстве не редко прово-
дится такое следственное действие, как осмотр. 
В основном, осмотр в суде повторяет первона-
чальный осмотр, проведенный на стадии предва-
рительного расследования, однако, задачи, раз-
решаемые в ходе судебного осмотра, носят бо-
лее частный характер. На стадии судебного раз-
бирательства нет необходимости привлекать к 
осмотру понятых, так как в данном случае дей-
ствует принцип гласности и непосредственности 
исследования доказательств судом. Проводится 
осмотр на основании определения суда, резуль-
таты заносятся в протокол судебного заседания. 
Также, к участию в осмотре могут быть привле-
чены эксперты, специалисты, свидетели, поня-
тые, которые участвовали при первоначальном 
осмотре. 

По результатам осмотра можно установить новые 
доказательства или проверить имеющиеся. В су-
дебном разбирательстве достаточно часто встре-
чаются случаи несогласия стороны защиты с име-
ющимся в уголовном дела, так называемым, пер-
воначальным осмотром места происшествия. В 
основном, защита ссылается на нарушение за-
конности, неправильность и неточность прове-
денного следственного действия или полное 
несоответствие фактической обстановки. При 
указанных обстоятельствах необходимо не про-
сто провести осмотр, но, также, и допросить пер-
воначальных его участников.  

Более частым видом осмотра в судебном разби-
рательстве является осмотр предметов и доку-
ментов, для того, чтобы в ходе судебных прений 
сослаться на те, либо иные доказательства; 
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необходимо детально их изучить и установить 
связь с произошедшим преступлением. 

В ряде случаев судебное разбирательство тре-
бует проведения такого следственного действия, 
как следственный эксперимент. В ходе него на 
стадии судебного разбирательства проверяются 
различные доказательства: показания подсуди-
мых, потерпевших, свидетелей, результаты раз-
личных видов осмотров. Проверяя, таким обра-
зом, доказательства, суд может получить новые 
доказательства, а также – устранить имеющиеся 
противоречия.  

В ходе судебного следствия не исключается воз-
можность проведения опознания, перед началом 
которого необходимо допросить опознающего.  

В судебном разбирательстве может возникнуть 
необходимость в производстве ряда экспертиз, а 
если суд счел необходимым участие в разбира-
тельстве эксперта, последний участвует в иссле-
довании всех обстоятельств дела, которые отно-
сятся к предмету экспертизы.  

Самым немаловажным и, наверное, частым след-
ственным действием в судебном разбиратель-
стве является допрос. Так, на стадии судебного 
разбирательства допросу подлежат обвиняемый, 
потерпевший, свидетели, эксперты, специалисты, 
понятые. Практика применения знает различные 
случаи допроса в судебном разбирательстве до-
знавателей и следователей, проводивших рас-
следование по уголовному делу; в этом случае 
суд допрашивает последних в качестве свидете-
лей с целью разъяснения некоторых вопросов.  

Законодатель не устанавливает каких-либо огра-
ничений суду в производстве следственных дей-
ствий, но практика применения показывает, что 
такие следственные действия, как эксгумация, 
обыск, выемка, очная ставка в судебном разбира-
тельстве не производятся, при этом очная ставка 
в суде является составной частью допроса опре-
деленных лиц (перекрестный допрос). 

Рассмотрев производство следственных дей-
ствий поэтапно на всех стадиях уголовного судо-
производства, нами отмечается тенденция их 
различного рода применения, как по стадиям про-
изводства, так и по субъектам реализации, что, в 
очередной раз, подтверждает их прикладной ха-
рактер и относит к «инструменту» правосудия.  

При производстве следственных действий необ-
ходимо соблюдать ряд определенных условий. 
Так, недопустимо проводить следственное дей-
ствие в ночное время суток за исключением слу-
чаев, не терпящих отлагательств. Не допускается 
применение насилия, угроз и иных незаконных 
мер, а также, создание условий, опасных для 
жизни и здоровья участвующих лиц. 

Ряд следственных действий требуют постановле-
ния следователя либо разрешения суда, исклю-
чением являются неотложные следственные дей-
ствия. 

При производстве следственного действия допус-
кается применение технических средств, средств 

обнаружения, фиксации изъятия следов преступ-
ления, а также, возможно привлечение к участию 
специалиста, эксперта, переводчика, органа до-
знания и других лиц. 

При производстве следственного действия со-
ставляется соответствующий протокол, который 
отражает ход и результаты проводимого дей-
ствия, содержит сведения о дате, месте и вре-
мени проведения, данные о лице, проводившем 
действие, данные участников, применение каких-
либо средств, отметки о разъяснении участвую-
щим лицам применяемых средств, их прав и обя-
занностей. 

Учитывая, что некоторые следственные действия 
схожи между собой, можно выделить их в не-
сколько категорий; безусловно, это не говорит об 
их полном соответствии, но, в ту же очередь, поз-
воляет распределить в некую взаимосвязанную 
систему. 

В первую категорию можно отнести такие след-
ственные действия, как допрос, очную ставку, 
проверку показаний на месте и следственный экс-
перимент. Направленность указанных следствен-
ных действий связана с получением различного 
рода сведений по факту совершенного преступ-
ления от участвующих лиц; к примеру, допросив 
двух свидетелей, мы получили разные противо-
речивые показания, для чего нам, в последую-
щем, необходимо провести очную ставку, чтобы 
убедиться в правдивости показаний одного из 
них. Поэтапно можно провести проверку показа-
ний на месте, по итогам которой станет понятно, 
действительно свидетель был на месте происше-
ствия или нет. Следственный эксперимент носит 
двойную направленность, как воссоздание про-
изошедшего события, так и установление новых 
обстоятельств, поэтому его можно применить и ко 
второй группе. 

Ко второй категории следственных действий, по-
мимо следственного эксперимента, можно отне-
сти осмотр, обыск, выемку, опознание, освиде-
тельствование, эксгумацию и судебную экспер-
тизу. 

Указанный ряд следственных действий объеди-
няет познавательная направленность; в данном 
случае следственное действие осуществляется с 
целью поиска и установления определенных 
предметов, обстоятельств, следов, способа и ме-
ханизма совершенного преступления с помощью 
тщательного и детального изучения, определен-
ных следственным действием, мест, объектов и 
предметов.  

В третью категорию следственных действий 
можно включить контроль и запись переговоров, 
получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, 
наложение ареста на почтово-телеграфную кор-
респонденцию.  

Перечисленные следственные действия прово-
дятся исключительно после разрешения суда, но 
объединяет их в общую группу особенность про-
изводства, так как следователь не имеет 
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возможности осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность, указанные следственные дей-
ствия реализуются, по большому счету, 

оперативными подразделениями по поручению 
следователя с приложением соответствующего 
решения суда. 
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ходы в вопросах изучения цикличности в праве. Про-

цесс развития государственности представлен в 

виде циклов, аналогичный подход прослеживается 

при изучении, как отдельных регионов, так и в рам-

ках планетарного масштаба. Авторы на основе ана-

лиза правовых явлений и тенденций в праве делают 

предположения и прогноз развития ближайшего бу-

дущего в сфере сменяемости политических режи-
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проса в научный оборот вводится понятие «метапат-

терн права». Поскольку исследование происходит 

на основе междисциплинарных связей (права, исто-

рии и политологии), то основной метод исследова-
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ри рассмотрении вопроса о цикличности в 
праве возникает больше вопросов, чем от-

ветов. Имеет место быть данная категория или 
нет? Носит она спорадический или бессистемный 
характер? Имеется у нее связь с такой катего-
рией, как системность в праве? Какими характе-
ристиками обладает цикличность в праве? Как со-
относится рост нормативно правовой массы с 
цикличным процессом? Совпадают ли циклы с 
развитием права по отраслевой принадлежности 
и расширением институтов права? Какова мето-
дология поиска, правовой и исследовательский 
инструментарий? Ну и главные вопросы. Что дает 
знание о цикличности в праве, какие положитель-
ные результаты, кроме критической рефлексии, 
принесет такое знание? Каково значение циклич-
ных процессов в праве для общества и государ-
ства? Существует ли возможность выбора благо-
приятного момента для лоббирования интересов 
в процессе законотворчества? Насколько можно 
упростить, сократить расходы для проведения 
государством значимых шагов в области рефор-
мирования? 

Варианты, пересмотреть, комплексно соединить 
общественные процессы, вычленить из них этапы 
повторения, или наметить параллели, пытались 
во все времена, начиная с античности. 

Цикличность политико-экономических процессов 
давно доказана, и это должно неизбежно прида-
вать цикличность и правовым тенденциям, акти-
визировать законодателя в определенный пе-
риод. Хотя данный постулат следует подвергнуть 
уточнению и проверке, так как можно предполо-
жить, что в годы кризисных явлений, законода-
тель и общество, в целом, более настроены ак-
тивно искать пути выхода из сложившейся нега-
тивной ситуации. 

Несмотря на то, что процесс развития государ-
ственных институтов имел много противоречий и 
был разбит на участки, более того, история ста-
новления государства как института происходило 
в постоянное меняющейся обстановке, где 
напрочь отсутствовала логика, тем не менее, че-
ловечество смогло сформировать такую систему 

П 
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«общежития», в которой наметились тенденции 
стабильного развития. Даже события ХХ века, в 
которых произошли два мировых столкновения и 
сотни других конфликтов, уничтожение десятков 
миллионов людей, катаклизмы социального или 
экономического характера, глобальное противо-
стояние мира капитализма, социализма и прочие 
системы, во всем этом мы можем видеть опреде-
ленные схожие процессы, периодически повторя-
ющиеся. 

Ряд исследователей, имеет мнение о том, что со-
бытия ХХ века невозможно представить в какой- 
либо схеме. Но, при этом, становится возможным 
выявить определенные тенденции развития об-
щества и государства. Так произошло с демокра-
тическими институтами, постепенно распростра-
нились демократические принципы, нормы, уста-
новки и демократические ценности, причем, это 
происходило не в каком-нибудь локальном 
«анклаве», а в совершенно удаленных, разных 
территориях нашего мира [1]. 

Вместе с тем, этапы становления государствен-
ных систем и развитие демократической системы 
происходило рывками, нестабильно и непосто-
янно, при этом обозначенные процессы, носили 
цикличный характер, имели обратное движение, 
что, зачастую, сопровождалось установлением 
авторитарных или же тоталитарных режимов. 

Таким образом, всю историю ХХ века следует 
рассматривать как этапы чередования процессов 
демократизации и возврата к прежним политиче-
ским режимам правления. Исходя из этого пред-
положения, можно представить, что в начале, се-
редине ХХI века, произойдет возвратное мировое 
движение, направленное от принципов демокра-
тизма в сторону авторитаризма. Это связано с си-
стематической переменой ценностных суждений 
у людей всего земного шара [2, с.12]. Это предпо-
ложение достаточно логично, ибо люди, находя-
щиеся долгое время в условиях, допустим, тота-
литаризма, мечтают покончить с подобной авто-
кратией. И при достижении такого результата, в 
обществе устанавливаются новые принципы об-
щественной жизни, стремление к порядку и закон-
ности, стремление к благополучию. При этом, за-
частую, не происходит оправдания ожиданий и, 
как следствие, наступает отторжение определен-
ных демократических принципов и ценностей, да 
и, в целом, формируется негативное отношение к 
демократической системе правления. Плюс ко 
всему, на реформируемое общество давит соци-
альная не благоустроенность, угрозы и вызовы 
правопорядку, например, внешние опасности, 
коррупционные конфликты интересов, низкая эф-
фективность власти, наконец, терроризм [3]. 

Анализ показывает, что последовательное ре-
формирование, национальные конфликты, как 
правило, происходят в период роста «волны». 
Государство, общественные круги, финансовая 
элита не проявляют особого интереса к рискован-
ным операциям внешней и внутренней политики, 
предвидя или предчувствуя надвигающийся кри-
зис. Но выражение «предчувствие» будет абсо-
лютно неверно, так как в основу предположений 
кладутся реальные исходные данные, такие как: 

сокращение ВВП, осложнение финансовой и 
налоговой политики, сокращение возможностей 
привлечения инвестиций и прочее. Объяснить 
наличие редких национальных конфликтов в пе-
риод скатывания в кризис или в момент нахожде-
ния в низшей точке, можно лишь попытками от-
влечь общественное мнение и выйти из эконо-
мико-политического коллапса за счет соседа. 

В этой связи, вновь интересным, знаковым стано-
вится подход Н.Д. Кондратьева и его гипотеза о 
цикличности социально-исторических процессов. 
Н.Д. Кондратьев выделял и в основном рассмат-
ривал большие циклы (до 55 лет) [4]. Следует от-
метить, что Кондратьев будучи, прежде всего, 
экономистом, рассматривал циклы в рамках эко-
номических процессов. Причем, в своих размыш-
лениях он отстаивал тезис не об абсолютной по-
вторяемости волны, цикла, а в рамках эволюци-
онного роста. Внутри таких больших «волн» 
можно выделять альтернативные этапы циклов. 
Аналогично рассуждение не только в области эко-
номики, но и права. Мы находим этому подтвер-
ждение, когда наблюдаем в праве постоянные си-
стемные регулярности [3, с. 43]. 

Приведем в качестве примера соотношение ре-
форм и контрреформ, которое мы можем отсле-
дить в этапах развития нашей истории на протя-
жении последних двух веков. Логичнее такую ми-
ниволну называть паттерном, что позволяет вы-
вести в научный оборот новую категорию – «ме-
тапаттерн права». Метапаттерны права высту-
пают в роли архетипически укорененных прооб-
разов правовых идей, отслеживаемых на значи-
тельных отрезках государственной истории. В та-
ких аспектах логично рассуждать о традиционном 
государстве и праве [5]. 

Теория цивилизаций делает упор на признании 
цикличных закономерностей в прошлом, настоя-
щем и будущем. Эти закономерности считаются 
не отклонениями от нормы, а самой «нормой», 
поэтому исследование циклов и кризисов во всех 
сферах общества и права, и на всех стадиях его 
динамики является значимым элементом станов-
ления и развития цивилизации [6].  

Следовательно, выявив циклы правовых явлений 
и тенденций в праве, наложив их на цикличное 
развитие политико-экономической модели обще-
ства, мы получаем «дорожную карту» для законо-
дателя и лоббистских групп, с помощью которой 
последние смогут более эффективно аккумули-
ровать свои усилия и достигать результаты в бла-
гоприятные для этого периоды.  

Кросс-культурный дискурс о цикличности права 
исходит из того, что для любой цивилизации, в 
той или иной степени, характерны преемствен-
ность в праве, наследование и повторение того, 
что создано исторически в ее функционале (диа-
хронный срез). Кроме того, в процессе кросс-куль-
турного обмена происходит симбиоз ценностей, 
качественный рост юридических достижений 
(синхронный срез). 

При этом существенной проблемой кросскультур-
ного правового исследования является 



259 

формирование и выбор методологических подхо-
дов для отслеживания и фиксации параметров 
правового поведения. Любая правовая измери-
тельная методика является продуктом культуры, 
чаще всего – западной, и может иметь адекват-
ное значение только в контексте этой культуры 
[7]. 

Кроме того, кросскультурное правовое исследо-
вание позволяет выявить центральные стержне-
вые идеи, которые сохранялись на протяжении 
нескольких правовых паттернов, возможно, на 
протяжении больших циклов. Такую стержневую 

идею можно назвать своеобразным «правовым 
канапе», «пронзающим» в своем проявлении ис-
торическую эпоху. Но более правильным, с науч-
ной точки зрения и категориальности, мы пола-
гаем ввести в научный оборот понятие «правовая 
ковариативность». В нашем же случае мы под по-
нятием «правовая ковариативность» будем пони-
мать суть, сердцевину, правовую идею. Таким об-
разом, вводя в научный оборот новые понятия, 
такие как «метапаттерн права» и «правовая кова-
риативность», мы обогащаем философско-право-
вой категориальный аппарат.  
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ержаки» – старообрядцы Горного Алтая, 
являются малоизученной темой. Не-

смотря на то, что трудов по истории и этнологии 
Горного Алтая сделано немало, детальному ана-
лизу данная категория населения фактически не 
подвергалась. Степень участия указанной катего-
рии населения в последних этапах распада импе-
рии и гражданской войне, возможно, требует бо-
лее детального исследования, но уже сейчас од-
нозначно можно делать выводы об активном и 
вынужденном участии старообрядческого насе-
ления в указанных процессах [1]. Автор, попы-
тался рассмотреть истинные причины противо-
стояния и неприятия старообрядческим населе-
нием государственной политики и враждебного 

отношения к переселяемому крестьянскому насе-
лению, а также смоделировать этно-религиозную 
ситуацию в инородческой среде. Приведенные 
ниже материалы, и представленная аналитика, 
являются отчасти неповторимыми и в следствии 
этого уникальными, поскольку собирались от пер-
воисточников-информаторов в ходе нескольких 
экспедиций в верховьях Горного Алтая за период 
2005–2009 гг., 2015–2016 гг., и подверглись обра-
ботке лишь в настоящее время. Информаторов в 
силу времени остается, с каждым годом меньше 
и вместе с ними мы теряем часть ценных знаний. 
Собственно сами носители старообрядческой ре-
лигиозной группы покинули наш мир в 1980–                                        
1990-е гг., и нам достались ретроспективные 

«К 
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воспоминания потомков, большинство из которых 
придерживаются иных взглядов имея традицио-
налистское отношение в религиозным устоям. 
Эти аспекты и обусловили методологический вы-
бор исследования [2, c. 95]. Старообрядцы – кер-
жаки явились вынужденно активными участни-
ками большой политической игры. С одной сто-
роны всегда подвергаемые гонениям с стороны 
официального государственного православия, с 
другой в качестве первопроходчиков и создания 
фундамента для закрепления имперских амби-
ций в виде территориальных приобретений [3]. 
Специфика проведенного исследования, заклю-
чается в комплексном подходе к проблеме старо-
обрядческого движения, в попытке найти ответы 
на конфликтную составляющую с учетов проте-
кавших событий и реалий того времени. Уникаль-
ность полученных данных, заключается в сборе и 
анализе информации от первоисточников – ста-
рожил старообрядцев, полученных в ходе ряда 
экспедиций в верховьях Горного Алтая, Уймон-
ской долине – центре современного старообряд-
чества Горного Алтая. Изучение религиозной са-
мобытности народов России, является важным 
шагом в понимании былой концепции конфессио-
нальной модели и сохранении исторической па-
мяти [4, c. 282].  

Горный Алтай, в первой четверти ХХ в., представ-
лял собой религиозный котел – «салатницу» и 
поле битвы, на котором сошлись представители 
православия, ислама, ламаизма, шаманизма и 
старообрядчества [5]. Набросаем конфессио-
нальную картину Горного Алтая к началу ХХ в. 
Первые русские поселенцы на Алтае появились в 
конце XVII – начале XVIII вв. К ним следует отно-
сить старообрядцев, казаков первопроходчиков 
просторов Сибири, бергалов (крепостных рабо-
чих). Первыми заселялись старообрядцы – после 
церковного раскола 1654–1668 гг., русскими 
людьми были заселены территории Бухтармин-
ской, Усть-Коксинской и Усть-Канской волостей. В 
1720 г., начинается строительство демидовских 
заводов [6]. Можно сделать предположение, что 
часть прибывающего населения собственно не 
были старообрядцами, а скорее всего являлись 
беглыми с демидовских рудников и прочий люд. 
Но, быстро и интуитивно поняли открывающиеся 
выгоды в случае зачисления себя в староообряд-
ческую когорту. Кем они были ранее? Каторж-
ники, уголовники, беглые. Какая кара их ждала в 
случае поимки? А так, они святые страдальцы, 
мученики веры. Ряд архивных документов под-
тверждают эту версию, требуя от должностных 
лиц вести розыск беглых в сторону старообрядче-
ских поселений. Следующим этапом новой волны 
заселения явилась отмена крепостного права. И 
с начала 1860-х гг., потянулся значительный при-
ток переселенцев из центральной малоземель-
ной части России. Новая, уже очередная волна 
произошла в 1907–1911 гг., когда начались мас-
совые переселения крестьян из России после ре-
формы Столыпина. Переселенцы второй волны и 
начала ХХ века назывались «Расейские», а пер-
вые русские переселенцы – старожилами. Весь пе-
риод истории русских крестьян-старообрядцев – 
это знаковые этапы прошлого Горного Алтая. 
Сплошной путь гонений, и преследований за их 
веру и незаконное переселение [7, c. 106]. Лишь, 

в 1792 г., Екатерина Великая издает указ о про-
щении старообрядцев за побег и предоставляет 
им права на жительство при условии уплаты по-
дати – ясака. С тех пор старообрядцы становятся 
приравнены к местному алтайскому населению и 
освобождаются от рекрутского набора. Но, гоне-
ния и преследования возобновились вновь спустя 
более века. В советские годы многие из старооб-
рядцев были репрессированы как середняки и 
враги народа.  

Примечательно, что отношение к старообрядцам 
наблюдалось весьма различное, фактически до 
нашего времени, в зависимости от носителей 
веры и экономической модели поведения. Пояс-
ним этот немаловажный момент. Так например, 
старообрядцев (или кержаков) звали в Уймонской 
долине «чистыми», «добрыми» или «чашечни-
ками». Так их называют представители местного, 
коренного населения – алтайцы. Старообрядцы 
появившись на Алтае, вынуждены были вступать 
в диалог с местным населением [8]. Других вари-
антов не было, сзади гнали в спину и карали пред-
ставители православия. Если бы отношения ста-
рообрядцев с местным населением омрачались 
конфликтами, то они не смогли бы осесть в зем-
лях Горного Алтая и вынуждены были бы продол-
жить свой путь изгнанников-пилигримов. И на 
протяжении ряда поколений отношения кержа-
ков-старообрядцев с алтайцами проходили неиз-
менно в самом положительном русле, они обога-
тили местную материальную культуру новыми 
промыслами, переняли часть обычаев и заняли 
фактически естественное культурное место в ис-
тории Горного Алтая [9]. Но, насколько положи-
тельным, добрососедским было отношение ста-
рообрядцев к аборигенному населению, 
настолько враждебным, негативным были отно-
шения между старообрядцами и приходящими в 
следующие переселенческие волны русским кре-
стьянством. Старообрядцы появившиеся пер-
выми на Алтае и закрепившиеся на данных тер-
риториях, крепко экономически встали на ноги. 
Они первыми заняли пахотные земли, которые в 
горной местности и так были в малом количестве. 
Что старообрядцы могли ожидать от массы все 
прибывающих и прибывающих переселенцев. 
Всем переселенцам была нужна земля, именно 
за ней они сорвались с своих насиженных мест из 
центральной России. Власть, пользуясь админи-
стративными рычагами и зачастую не вдаваясь и 
не понимая специфики региона, нарезала зе-
мельные участки, считая что старообрядческое 
население занимало земли самозахватом.  

Как итог, постоянный конфликт старообрядче-
ского населения с прибывающим российским кре-
стьянством. Автор, сам проживший 30 лет на тер-
ритории Горного Алтая, часто слышал из уст 
старшего поколения присказки: «злой как кер-
жак», «что насупился как кержак», «суровый как 
кержак», «сходил в гости как к кержаку» и тому по-
добное. Кержаки – старообрядцы, жили в усло-
виях все время ухудшающейся религиозной мо-
дели. В Бийском округе их насчитывалось в 1869 г., 
около 24 тысяч. Являясь старожилами этих мест, 
раскольники упорно противодействовали пропо-
ведям православия и конечно таким образом, 
влияли на отношения к христианству части 
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алтайцев [10]. Сохранение традиционных устано-
вок (шаманизм), а также влияние ламаистских 
тенденций вели к культурной конфронтации. Та-
ким образом, мы наметили основные грани кон-
фессионального-религиозного, политико-право-
вого противостояния: шаманизм, православие, 
ламаизм [11]. Противодействие Алтайской духов-
ной миссии на проникновение ислама не террито-
рию Алтая нельзя признать эффективным и су-
щественным. За полвека истории, к 1916 г., коли-
чество магометан возросло фактически в два-
дцать раз [12]. Таким образом, в течении XIX в., 
религиозная ситуация на Алтае претерпела зна-
чительные изменения. У шаманства, древней ре-
лигии алтайских родов-сёоков, появились конку-
ренты в лице трех мировых религий. И свобод-
ного места в этом миропонимании еще и для ста-
рообрядцев – фактически не оставалось... Есте-
ственно, не обошло стороной старообрядцев 

Горного Алтая и кровавое лихолетье периода 
Гражданской войны. Советская власть отчасти 
пыталась сыграть на их неприятии и противодей-
ствии церковной власти. Противники советов, же-
лали использовать старообрядцев, играя на их 
религиозных чувствах и указывая на воинствую-
щий атеизм большевизма. Вовлеченные в жер-
нова истории старообрядческое население при-
нимало активное участие во всех процессах ис-
следуемого периода. Судьба «кержаков» тра-
гична и отражает весь ход истории Отечества, 
значима и интересна для былого и будущего по-
колений. А закоренелый конфликт между старо-
обрядцами и государством в лице официальной 
церкви вошел в классику этнического и конфесси-
онального сепаратизма в период существования 
прежде всего Российской Империи, но и отчасти 
в период Советского государства.  
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есь спектр национальных интересов – это 
синтез и алогичность совместного и индиви-

дуального, содержательного и несодержатель-
ного, жизненно важного и специфического, ста-
бильного и вариативного, внешнего и внутрен-
него. С позиции реалий, данный спектр выглядит 
очень многообразным явлением, что влечет за 
собой наличие сложностей в их дифференциро-
вании, определении первостепенных, нуждаю-
щихся в первоочередности усилий.  

В этой связи появляется серьезная методологи-
ческая проблема структурирования националь-
ных интересов, в первую очередь, на базе их ти-
пологии. 

В этом смысле один из способов реализации дан-
ной процедуры отталкивается от следующих, 
наиболее значимых факторов: 

а) объектов (мировые, континентальные, регио-
нальные, державные); 

б) субъектов (личностные, социальные, государ-
ственные); 

в) направленностей (внутриполитические, внеш-
неполитические); 

г)  сфер функционирования общества (политиче-
ские, экономические, социальные, культурные, 
духовные, правовые, военные, экологические и 
т.д.); 

д) продолжительности существования и дееспо-
собности (долгосрочные, среднесрочные, кратко-
срочные); 

е) основных черт (конфронтационные, расходя-
щиеся, параллельные). 

ж) социальной важности (главные, специфиче-
ские или второстепенные); 

з) возможности их осуществления (реальные, 
мнимые); 

и) отношения к объективной направленности со-
циального развития (прогрессивные, реакцион-
ные, консервативные); 

В 
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к)  достоверности и целостности отражения яв-
лений и процессов в социуме (истинные, ложные) 
[1, с. 98]. 

Эмпирическое и методологическое значение вы-
шеизложенной типологии детерминируется сле-
дующими основаниями: 

Возможностью анализировать национальные ин-
тересы того или иного государства интегративно, 
совокупно, в виде некой структуры, состоящей из 
координационных и иерархических связей и отно-
шений. Данное основание очень важно для 
нашего исследования, поскольку позволяет бо-
лее точно проверить, какое значение и место за-
нимают национальные интересы на Северном 
Кавказе по отношению ко всей системе нацио-
нальных интересов России [2, с. 138]. 

Возможностью учета как объективных тенденций 
существования таких интересов в социальном из-
мерении, так и уровня соответствия их отображе-
ния в сознании носителей национальных интере-
сов. 

Возможностью выведения на первый план жиз-
ненно важных, приоритетных интересов, нуждаю-
щихся в экстренном претворении в жизнь в кон-
тексте купирования и пресечения угроз, суще-
ствующих внутри страны и исходящих извне, по-
являющихся на тех или иных стратегических 
направлениях, включая также южные рубежи РФ. 

Возможностью содержать в национальных инте-
ресах, определенных по тому или иному одному 
основанию, также характеристики и особенности 
интересов, определенных по другим основаниям. 
К примеру, у политических, экономических, обо-
ронных и прочих интересов РФ на Северном Кав-
казе могут быть также признаки стабильных или 
вариативных, реальных или мнимых, главных или 
специфических, конфронтационных или парал-
лельных интересов. 

Посредством применения такого метода совме-
щения можно всеобъемлюще и достоверно опре-
делять содержание национальных интересов той 
или иной страны, социума, а также преподносить 
их сообразно спектру задач поддержания без-
опасности государства, очередности решения 
внутриполитических и международных проблем. 
Что касается политологического изучения нацио-
нальных интересов, то ему и не должно нахо-
диться внутри неопределенных, умозрительных 
размышлений. Такое исследование должно руко-
водствоваться тем, в каких исторических усло-
виях, социально-государственной системе, быту-
ющей системе межгосударственных отношений 
они формируются и реализуются. 

В случае ранжирования национальных интересов 
РФ по объектному фактору, можно проследить 
определенную иерархичность. 

На общемировом уровне – деятельное и равно-
правное участие РФ в выстраивании новой си-
стемы межгосударственных отношений с отведе-
нием в ней места, которое бы наилучшим обра-
зом соответствовало ее весомости в политике, 
экономике и интеллектуальной составляющей, 

возможностям и потребностям в военной и поли-
тической сфере, в международной торговле. 

На региональном уровне – интересы нации замы-
каются на обеспечении устойчивого и не пред-
ставляющего опасность внешнего окружения, 
продвижении и упрочении оборонно-политиче-
ского и экономического положения РФ в мировой 
структуре на базе применения механизмов регио-
нального взаимодействия. [3, с. 59]. 

Согласно субъектному фактору, носителями 
национальных интересов выступает человек, со-
циум и страны. Личностные интересы находятся 
в плоскости осуществления конституционных 
прав и свобод, защищенности человека, улучше-
ния жизненного уровня, развития физического со-
стояния, духовно-нравственного и интеллекту-
ального уровня личности и гражданина. Обще-
ственные интересы состоят из укрепления демо-
кратического строя, становления правовой, соци-
альной державы, обретения и сохранения граж-
данского мира, духовного возрождения страны. 
Государственные интересы включают несокру-
шимость конституционного порядка, независимо-
сти и целостности территорий, абсолютное обес-
печение соблюдения закона и поддержания пра-
вового порядка, налаживание полноправного и 
выгодного для всех сторон межгосударственного 
взаимодействия. 

Нет сомнений, что государство выступает в роли 
не только одного из носителей национальных ин-
тересов, но и ключевого инструмента поддержа-
ния безопасности всего населения, гаранта за-
щиты граждан от различных форм посягательств. 
По мнению отечественного ученного И.А. Ильина, 
государство оперирует «только совместным, 
национальным интересом, так как приватный и 
индивидуальный интерес граждан может быть 
учтен лишь в том случае, если он может быть по-
нят и сформулирован в качестве общего и всена-
родного интереса» [4, с. 61]. Основной сложно-
стью объединения национальных интересов яв-
ляется успешное сочетание безопасности и обес-
печения свобод гражданина с безопасностью со-
циума и страны, пресечение конфликтных ситуа-
ций в социуме и обеспечение социального согла-
сия. Становление гражданского общества напря-
мую зависит от решения данной проблемы. 

Особую роль играет вычленение внутриполити-
ческих и внешнеполитических интересов, нахож-
дение теснейшей связи между ними. Внутренние 
национальные интересы заключаются в сохране-
нии социального строя, формировании подходя-
щей почвы для стабильного развития экономики 
державы и обеспечения развития социума, повы-
шении уровня его культуры и духовности. Внеш-
ние национальные интересы имеют отношение, в 
основном, к целому ряду аспектов внешней поли-
тики, мировой экономики, идейно-социальной 
плоскости, а также к сложившейся обстановке в 
межгосударственных отношениях, обуславлива-
ющих место и роль РФ в мировой политической 
системе, состояние внешней безопасности и 
скрытые возможности построения отношений с 
теми или иными державами и международными 
организациями на взаимовыгодной основе. 
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Разумеется, внешнеполитический фактор в ста-
новлении и обеспечении исполнения националь-
ных интересов занимает первенствующие пози-
ции, потому что предопределяет ключевую цель - 
поддержание национальной безопасности, фор-
мирование обстановки мира, необходимого для 
стабильного развития [5, с. 53]. 

Национальные интересы РФ можно также делить 
и по ключевым областям жизнедеятельности со-
циума и страны. В данном случае, главенствую-
щая роль отводится экономическим интересам. 
Это связано с тем, что полное разрешение 

проблем осуществления всего комплекса нацио-
нальных интересов РФ, возможно только при 
условии соблюдения ряда факторов. Речь идет о 
стабильно, непрерывно и системно развиваю-
щемся высокотехнологичном производственном 
секторе, обеспечивающем экономику страны вы-
сококачественным сырьевым ресурсом и иннова-
ционным оборудованием; социальную сферу – 
всевозможными, современными потребитель-
скими товарами и услугами; ВВС и прочие виды 
войск – самыми инновационными видами оружия 
и боевой техники; внешнеэкономическую отрасль – 
конкурентной экспортной продукцией. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается значи-

тельный рост преступлений с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касаю-

щихся виктимологической характеристики мошен-

ничества, совершаемого с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий. 

Особое внимание обращается на личность потер-

певшего, его демографическую характеристику, пол, 

возраст, правовую просвещенность, психофизиче-

ские свойства, социальный статус и социальное по-

ложение, а также – на перспективные направления 

изучения вышеуказанной темы. 
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настоящее время наблюдается значитель-
ный рост преступлений с использованием 

информационно-телекоммуникационных техно-
логий. С переходом к смешанной экономике и на 
фоне стремительно развивающихся информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, право-
вой механизм защиты населения от преступных 
посягательств мошенников ослабевает, а спо-
собы их совершения прогрессируют и трансфор-
мируются. 

Согласно статистическим данным, на территории 
Российской Федерации в январе – августе 2019 года 
произошло существенное увеличение зареги-
стрированных преступлений в IT-сфере. За 8 ме-
сяцев 2019 года правоохранители выявили 
180153 (+66,8 %) преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий или в сфере компьютер-
ной информации [1]. При этом доля таких пре-
ступлений от числа всех зарегистрированных в 

России составляет 4,4 %: т.е., каждое двадцатое 
[2]. 

По данным Генпрокуратуры РФ, наиболее часто 
совершаются такие киберпреступления, как: не-
правомерный доступ к компьютерной информа-
ции, распространение вирусных программ и 
спама, мошенничество в сфере компьютерной 
информации. Увеличение мошенничеств, совер-
шаемых информационно-телекоммуникацион-
ным способом, связано с легкой доступностью и 
популяризацией цифровых технологий, а также 
свидетельствует о недостаточной защищенности 
граждан от посягательств на их собственность 
(телефонные вирусы, лживые SMS-просьбы о по-
мощи, продажа товаров, не соответствующих 
действительности). 

В юридической литературе на протяжении дли-
тельного периода времени обсуждается рацио-
нальное и правильное определение понятия 

В 



268 

жертва. Большинство ученых считают, что жерт-
вой преступления могут быть только физические 
лица, которым преступлением причинен мораль-
ный, физический или имущественный вред (уз-
кое, операционное определение) [3]. 

Канадская ученая М. Барель определяет жертву 
как лицо, перенесшее посягательство на основ-
ные права, ввиду сознательного воздействия дру-
гого лица [4]. В.Е. Христенко утверждает, что 
жертва – это человек, который утратил значимые 
для него ценности ввиду воздействия на него дру-
гим лицом (стороной взаимодействия), группой 
людей либо определенными событиями и обсто-
ятельствами [5]. 

Согласно Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ния, под «жертвой» необходимо понимать лицо, 
которому индивидуально или группой лиц причи-
нен вред, включая физический, моральный, эмо-
циональный, материальный, а также, существен-
ное ущемление основных прав в результате дей-
ствия или бездействия независимо от того, был 
ли установлен, арестован, передан суду или 
осужден правонарушитель, а также - независимо 
от родственных связей между правонарушителем 
и жертвой [6]. 

Рассматриваемые позиции, бесспорно, внесли 
существенный вклад в виктимологическую науку, 
но, главным образом, не содержат в себе обще-
признанной позиции по определению понятия 
«жертва мошенничества в сфере IT-технологий». 

Анализируя виктимологическую литературу, мы 
можем предположить, что под жертвой мошенни-
чества в сфере IT-технологий следует понимать 
лицо или группу лиц, являющихся активными 
пользователями информационно-телекоммуни-
кационных технологий; любого возраста и пола; 
характеризующихся легковерностью, корыстью, 
эгоистичностью, несообразительностью; чаще 
всего, использующих незащищенное программ-
ное обеспечение, понесших имущественный и 
(или) моральный вред от противоправного дея-
ния в сети Интернет или посредством телекомму-
никационной связи, независимо от того, признаны 
ли они в установленном порядке потерпевшими 
от данного преступления или нет.  

Изучение и анализ личности жертвы следует 
начинать с ее социально-демографической ха-
рактеристики: установления пола, возраста, рода 
занятий, уровня образования, места жительства. 
Наибольшее количество пострадавших от рас-
сматриваемого преступления составляют жен-
щины [7], так как они чаще идут на контакт и при 
принятии решений руководствуются чувствами и 
эмоциями, в то время как мужчины более рацио-
нальны.  

В результате изучения и анализа архивных уго-
ловных дел о мошенничестве, совершаемом с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий на территории Краснодар-
ского края [8], нами выявлено: 

1. Жертвами рассматриваемой категории пре-
ступлений были как мужчины, так и женщины. Но 
стоит отметить абсолютное преобладание жен-
щин среди потерпевших, ввиду более высокой ак-
тивности и эмоциональности. 

2. Большинство жертв – лица от 45 до 58 лет                             
(28 %). Среди других возрастных групп потерпев-
шие разделились следующим образом: до 18 лет – 
8 %, до 30 лет – 17 %, 31–35 лет – 21 %,                                     
36–40 лет – 5 %, 41–45 лет – 21 %.  

3. Правовая просвещенность либо безграмот-
ность оказали значительное влияние на уровень 
виктимности потенциальной жертвы. Обычно, 
жертвами преступлений становились лица, имею-
щие низкий уровень правовой грамотности. Од-
нако следует заметить, что определенная доля 
потерпевших от данных преступлений – это люди 
с высшим образованием, что объясняется широ-
ким кругом их деловых контактов и стабильным 
материальным положением.  

4. Психофизические свойства личности также 
влияли на степень ее виктимности. Характеры 
жертв информационно-телекоммуникационного 
мошенничества, работавших в незащищенном от 
вирусов и спама киберпространстве, отличались 
чрезмерной доверчивостью, легкомысленностью, 
некой суеверностью, некомпетентностью, не-
опытностью и незнанием элементарных мер ин-
тернет – безопасности.  

5. Социальный статус и социальное положение 
является одной из основных характеристик струк-
туры личности потерпевшего. Люди преклонного 
возраста большую часть жизни проживали при 
другом социально-экономическом строе, когда 
сомнений в надежности банковской системы, а 
также, системы социальной помощи и обеспече-
ния быть не могло. С прогрессом общества дан-
ная категория людей, познавая мир новых техно-
логий посредством всемирной глобальной сети 
интернет, забывает об элементарных мерах 
предосторожности. Злоумышленники активно 
пользуются доверчивостью и наивностью граж-
дан, выдавая себя за дружелюбного продавца с 
«накрученным» рейтингом, собирателя средств 
на лечение тяжелобольного родственника, пред-
сказателя судьбы, снимателя порчи, сглаз и 
много другое.  

6. Одиночество и социальная изолированность. 
Как правило, жертвами, чаще всего, становились 
разведенные либо овдовевшие лица, которым, в 
силу своего одиночества, не с кем обсудить 
насущные проблемы. 

7. Подверженность финансовому стрессу. Лица, 
в силу своего неудовлетворительного материаль-
ного положения (имеющие кредиты, ипотеки, 
краткосрочные займы), начинали искать дополни-
тельные пути заработка с целью досрочного пога-
шения долга. Как правило, обращаясь к сети Ин-
тернет, они находили массу вариантов, но, сле-
дуя по пути наименьшего сопротивления, стано-
вились жертвами фишинга, онлайн-казино, фаль-
шивых интернет магазинов с повышенным 
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кешбеком, «магических кошельков» и других пре-
ступных махинаций. 

Анализируя личность жертвы, необходимо также 
учитывать ее психологическое состояние: агрес-
сивное или провоцирующее; правомерное или 
противоправное; слабовольное или устойчивое и 
др. [9]. Данные характеристики составляют психо-
логический аспект виктимности жертвы. 

Изучение роли жертвы в механизме преступле-
ния направлено на решение общетеоретических 
проблем криминологического плана либо разра-
ботку и создание виктимологических теорий, учи-
тывающих специфику рассматриваемых видов 
преступлений или потерпевших от них [10].  

Необходимо отметить, что на возможность стать 
жертвой влияют как объективные признаки (пол, 
возраст, образование), так и субъективные (к ним 
относятся внутренние характеристики – доверчи-
вость, мнительность, сострадание, желание обо-
гатиться и др.). Лица, в большей степени, состра-
дающие тяжело больным детям, животным и дру-
гим нуждающимся, становятся «живой мишенью» 
различного рода размещений, «благотворитель-
ных акций» в сети интернет, а также, посредством 
телекоммуникационной связи. Большое влияние 
на виктимность личности оказывает совокупность 
факторов, конкретизирующих человека, а 
именно: профессиональная активность, подвер-
женность новым течениям в культуре и технике, и 
др. 

Говоря о характере и степени выраженности ка-
честв личности, можно выделить несколько типов 
жертв: 

1. Виктимно – универсальный. Жертвы характе-
ризуются повышенной уязвимостью, а также, ти-
пичной для них как активностью виктимного пове-
дения, так и пассивностью. 

2. Виктимно-избирательный. Жертве свой-
ственна повышенная уязвимость, а традицион-
ные формы поведения обусловливают ее виктим-
ную предрасположенность во взаимодействии с 
характером конфликтных ситуаций. В качестве 
примера можно привести коммерческую деятель-
ность в сети Интернет, когда лицо с высокой 

виктимностью занимает управляющую долж-
ность, но, в силу неадекватного поведения, полу-
чает имущественный ущерб. 

3. Виктимно-ситуативный. Жертва обладает не-
высоким уровнем виктимности (примерно, сред-
ним), потерпевшим становится вследствие сло-
жившихся в совокупность ряда ситуативных фак-
торов. 

4. Виктимно-случайный. Сочетание и слияние 
случайных обстоятельств определяют характери-
стику жертвы. 

5. Виктимно-профессиональный. Виктимность 
жертв связана с их трудовой (рабочей) деятель-
ностью [11].  

Приходится констатировать, что правоохрани-
тельным органам сложно эффективно противо-
стоять современнейшим методам и формам мо-
шенничества, совершаемого с применением ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Практика правоприменения свидетельствует 
о том, что значение виктимологической характе-
ристики недооценивается правоприменителями, 
не ведется анализ и учет данных, касающихся 
жертв рассматриваемых преступлений. Одной из 
основных причиной малоэффективной борьбы с 
рассматриваемым явлением выступает недоста-
точная научная проработка, пересечение и сме-
шение понятий, отсутствие научных концепций, 
которые, в своей совокупности, определяют фе-
номен жертвы информационно-телекоммуника-
ционного мошенничества.  

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, что к виктимологической характеристике 
жертвы корыстных преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, относятся: ее возраст и 
пол, финансовое состояние, место и характер ра-
боты, морально-психологическое состояние, со-
циальное положение, уровень образования. Без-
условно, изучение указанных особенностей лич-
ности жертвы является важным условием разви-
тия виктимологии, снижения уровня потенциаль-
ных жертв и эффективным средством предупре-
ждения преступлений. 
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Аннотация. Отличительным признаком современ-

ного этапа истории человечества является техниче-

ский прогресс. С развитием общества происходит и 

усовершенствование технологий, в том числе, в 

сфере медицины. Однако, несмотря на это, многие 

заболевания так и остаются неизлечимыми, напри-

мер, онкологические заболевания на последних ста-

диях, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и 

другие. Люди, страдающие данными видами забо-

леваний, нуждаются в поддержании их общего со-

стояния, в психологической и социальной помощи. 

Таким больным оказывается паллиативная меди-

цинская помощь (ПМП). 
 

Ключевые слова: право, паллиативная помощь, за-

кон, норма права, болезнь, здоровье, заболевание, 

медицина. 

 

   

Annotation. A distinctive feature of the modern stage 

of human history is technical pro-press. Technology de-

velopment, including in the field of medicine, was also 

taking place with the development of society. Despite 

this, however, many disease-levings remain incurable, 

such as cancer in the last herds, Alzheimer 's disease, 

Parkinson 's disease and others. People suffering from 

these types of pain need to maintain their general con-

dition, psychological and social conditions. Palliative 

medical care (PMP) is provided to such patients. 
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декабря 1966 года на пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН Резо-

люцией 2200 (XXI) был принят «Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных 
правах». Данный пакт был подписан, ратифициро-
ван СССР и вступил в силу на его территории 3 ян-
варя 1976 года. Вследствие того, что Российская 
Федерация является «государством-продолжате-
лем Союза ССР», пакт продолжает своё действие 
на территории современной России. Статья 12 
Международного пакта о правах человека 1966 
года содержит положения о том, что государства 
признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического 
здоровья, а также создают условия, которые 
обеспечивали бы всем медицинскую помощь и 

медицинский уход в случае болезни и некоторые 
другие положения [1]. 

Конституция Российской Федерации в статье 41 
закрепляет право каждого гражданина на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, которая 
должна оказываться в учреждениях здравоохра-
нения бесплатно за счет средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов и других по-
ступлений [2]. В России финансируются феде-
ральные программы, направленные на охрану и 
укрепление здоровья населения, в том числе при-
нимаются меры по развитию различных систем 
здравоохранения, получает поощрение деятель-
ность, способствующая укреплению здоровья че-
ловека, развитию физической культуры и спорта, 
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экологическому и санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию.  

Таким образом, соблюдение прав человека и 
гражданина, их защита и создание эффективной 
системы гарантий является приоритетным 
направлением правового регулирования на со-
временном этапе в России. 

Согласно данным Росстата, в России ежегодно 
умирает более 1,6 миллионов человек, из них от 
онкологических заболеваний около трех сот ты-
сяч человек, а остальные – от неонкологических. 
В нашей стране отсутствует единая база учета 
неизлечимо больных, поэтому, основываясь 
только на зарубежной статистике, в паллиатив-
ной медицинской помощи нуждаются от 37,4 до 
89% всех умирающих больных, из них 1/3 – онко-
логических и 2/3 – неонкологических. При внесе-
нии изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» проходили 
обсуждения, во время которых руководитель 
Центра паллиативной медицины Департамента 
здравоохранения Москвы Анна Федермессер вы-
сказалась: «В стране в паллиативной помощи 
нуждаются почти 1,3 млн. человек каждый год, но 
на самом деле нуждаются в ней 18 млн. каждый 
год» [3]. 

В течение длительного времени под паллиатив-
ной помощью, в основном, понимался уход за 
больными раком, а пациенты с другими заболева-
ниями не имели доступа к такому виду помощи. В 
XXI веке паллиативная помощь получает своё 
развитие, становится обширнее и теперь вклю-
чает в себя помощь и при многих других болез-
нях, таких как сердечная или легочная недоста-
точность (ХОБЛ), деменция, ВИЧ/СПИД, диабет, 
хронические респираторные заболевания и т.д. 
Таким пациентам необходима паллиативная по-
мощь на протяжении длительного времени, с по-
мощью которой они способны прожить дольше, 
испытывая страдания в меньшей степени.  

В Приложении № 1 к Приказу Минздрава России 
№ 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 
«Об утверждении Положения об организации ока-
зания паллиативной медицинской помощи, вклю-
чая порядок взаимодействия медицинских орга-
низаций, организаций социального обслуживания 
и общественных объединений, иных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере охраны здоровья» опреде-
лены медицинские показания к оказанию паллиа-
тивной медицинской помощи взрослым. Паллиа-
тивная помощь оказывается больным при тяже-
лых необратимых последствиях нарушений моз-
гового кровообращения, при болезнях органов 
дыхания, при почечной недостаточности и других. 
Стоит отметить, что список заболеваний доста-
точно широк и поэтому перечень не является ис-
черпывающим [4]. 

Мировым медицинским сообществом были раз-
работаны общие принципы, в соответствии с ко-
торыми должна оказываться паллиативная по-
мощь. К числу таких принципов относится:  

– автономия – у пациента должно быть право вы-
бора (принимать или не принимать помощь, в 
идеале выбор места оказания помощи, методов и 
вариантов лечения); 

– достоинство – персонал должен уважительно 
относиться к пациенту, принимать во внимание 
его ценности, жизненные устои. Исходя из этого, 
задача паллиативной помощи – обеспечить об-
становку, в которой пациент может чувствовать 
уважение своего достоинства, а персонал ува-
жать достоинство пациента; 

– взаимоотношения между пациентом и медицин-
ским персоналом – при оказании помощи паци-
енты, их родственники, персонал, работники со-
циальных служб являются важными партнерами 
в развитии у больного устойчивости, под которой 
понимается способность жить с неизлечимым за-
болеванием и преодолевать обусловленные бо-
лезнью проблемы, психологически принять необ-
ходимость изменения планов на будущее, обу-
словленных преждевременным уходом из жизни; 

– качество жизни – объем и характер помощи 
определяется улучшением качества жизни паци-
ента в соответствии с его представлениями и по-
желаниями (в основном, это биопсихосоциаль-
ные и духовные элементы); 

– отношение к жизни и смерти – убедить паци-
ента, что жизнь и смерть – это естественные про-
цессы, не стоит ни торопить, ни отдалять наступ-
ление смерти. Эвтаназии или помощь в суициде 
не являются задачами паллиативной помощи;  

– общение – эффективное общение улучшает ка-
чество оказываемой помощи. В результате обще-
ния пациенту должна предоставляется достовер-
ная информация в полном объеме, но необхо-
димо сохранять уважение к его надеждам на бла-
гоприятный прогноз, несмотря на приближение 
смерти;  

– повышение информированности населения – 
создание климата «принятия» паллиативной по-
мощи в обществе; 

– мультипрофессиональный и междисциплинар-
ный подход – командная работа является более 
полезной. В состав команды могут входить специ-
алист в области оказания паллиативной помощи, 
врач, медицинская сестра, имеющая специаль-
ную квалификацию, волонтеры, психологи, соци-
альные работники. Такой подход также может 
снизить уровень затрат путем снижения времени, 
которое пациент проводил бы в лечебных учре-
ждениях; 

– горе и тяжелая утрата – предоставление под-
держки родственникам и близким людям во время 
болезни пациента, помощь в подготовке к утрате 
и при необходимости продолжение поддержки по-
сле смерти больного [4]. 

Данные принципы закреплены в «Белой книге», 
которая представляет собой рекомендации Евро-
пейской ассоциации паллиативной помощи, со-
держащие основные стандарты и нормы оказания 
паллиативной медицинской помощи. В 
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национальном законодательстве государства 
принципы могут быть и не отражены, однако, так 
или иначе, лица и организации, которые оказы-
вают данную помощь, их соблюдают.  

Формы организации паллиативной помощи Пал-
лиативная помощь больным может быть органи-
зована тремя способами: 

Паллиативная медицинская помощь оказывается 
в трёх формах:  

– в домашних условиях – в основе лежит преем-
ственность лечения в больнице, в том числе 
обезболивание, уход, социальная, психологиче-
ская поддержка. Из-за небольшого количества 
медицинских учреждений (хосписов – медицин-
ских организаций или структурных подразделе-
ний медицинской или иной организации, осу-
ществляющей медицинскую деятельность, и со-
здается в целях оказания паллиативной специа-
лизированной медицинской помощи взрослым в 
стационарных и/или амбулаторных условиях [6]) 
многие вынуждены выписываться домой, где 
уход за ними осуществляют только родственники. 
В связи с этим им зачастую приходится обра-
щаться за помощью в частные хосписы или во-
лонтерские центры. Однако основные обязанно-
сти все равно остаются на родственниках, кото-
рым приходится чаще всего покидать своё место 
работы для осуществления ухода за больным. 
При оказании помощи пациенту предоставляются 
медицинские изделия для поддержания функций 
органов и систем организма человека, перечень 
которых утверждается уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти; 

– амбулаторно – осуществляется в кабинете про-
тивоболевой терапии, где ведется приём боль-
ных, даются консультации и проводится лечение 
в дневном стационаре. В случае отсутствия днев-
ного стационара, обычно за таким кабинетом за-
крепляется небольшое количество коек в боль-
нице. Если дневной стационар отсутствует, то 
возможно закрепление за противоболевым каби-
нетом нескольких коек в обычной больнице. Та-
кая помощь может быть оказана только тем паци-
ентам, которые способны сами посещать данные 
кабинеты, но в тяжелых случаях это становится 
невозможным; 

– стационарно-круглосуточная помощь, оказыва-
емая специально подготовленным медицинским 
персоналом в специализированных отделениях и 
отделениях сестринского ухода при больницах, в 
хосписах и домах сестринского ухода.  

В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» в пункте 3 статьи 36 закрепля-
ются аналогичные способы осуществления пал-
лиативной помощи: «Паллиативная медицинская 
помощь оказывается в амбулаторных условиях, в 
том числе на дому, и в условиях дневного стаци-
онара, стационарных условиях медицинскими ра-
ботниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи» [5]. 

В Российской Федерации существуют благотво-
рительные фонды, которые занимаются 

оказанием помощи тяжело больным гражданам. 
Самыми известными фондами являются фонд 
помощи хосписам «Вера», благотворительный 
фонд паллиативной помощи «Океан жизни», в 
том числе, фонды помощи детям: благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь», благотворитель-
ный фонд развития паллиативной помощи «Дет-
ский паллиатив», Благотворительный фонд «Дом 
с маяком», который предоставляет помощь не 
только детям, но и молодым взрослым от 18                       
до 24 лет [6]. 

Направления деятельности, программы благо-
творительных фондов во многом схожи. Фонды 
оказывают помощь учреждениям, например, ме-
дицинские учреждения (хосписы), чаще всего, су-
ществуют за счет бюджетных средств, с помощью 
которых оказывается базовая медицинская и со-
циальная помощь, а представители фондов со-
здают уют в палатах, приобретают средства по 
уходу, мебель или медтехнику, которая не может 
быть куплена за средства бюджета, также, предо-
ставляется адресная помощь нуждающимся 
взрослым и детям, суть которой состоит в улуч-
шении качества жизни. Одной из основных про-
блем паллиативной медицинской помощи явля-
ется нехватка профессиональных кадров, по-
этому при фондах организовывается обучение, 
проводятся семинары, лекции, медицинские ра-
ботники направляются на стажировки под руко-
водством специалистов в области паллиативной 
медицинской помощи, издается научная литера-
тура. 

В некоторых фондах предусмотрена программа 
развития волонтерского движения, целью кото-
рой является привлечение волонтеров для ра-
боты в хосписах и самих фондах, обучение и ко-
ординация их деятельности. Прогрессирует 
направление, связанное с содействием в разви-
тии паллиативной помощи, целью которого явля-
ется информирование людей о паллиативной по-
мощи, хосписах, различных медицинских и юри-
дических тонкостях:  

– создаются интернет – порталы, телефоны горя-
чей линии, происходит взаимодействие с орга-
нами государственной власти; 

– осуществляется поддержка некоммерческих ор-
ганизаций, деятельность которых также направ-
лена на оказание паллиативной помощи. 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации работает Общероссийская обще-
ственная организация «Российская ассоциация 
паллиативной медицины». Организация берёт 
своё начало в конце XX века. В 1995 году появля-
ется ПМП как одно из направлений развития рос-
сийского здравоохранения. Для поддержания 
этого направления был создан Фонд «Паллиатив-
ная медицина и реабилитация больных», целью 
которого стали содействие в разработке общих 
положений, принципов и методов организации 
паллиативной медицинской помощи в России. 
Основной деятельностью Фонда являются прове-
дение научных мероприятий по проблемам пал-
лиативной медицины, а также издание тематиче-
ской литературы и научно-практического журнала 
«Паллиативная медицина и реабилитация». 
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В 2006 г. Фонд учредил Общероссийское обще-
ственное движение «Медицина за качество 
жизни», которое с начала своего создания прово-
дит Общероссийский медицинский форум, где 
поднимаются самые актуальные проблемы орга-
низации паллиативной помощи. В 2009 г. была 
создана Общероссийская общественная органи-
зация «Объединение медицинских работников», 
деятельность которого является решение про-
блем модернизации здравоохранения, внедре-
нии в здравоохранение оптимальных организаци-
онно-методологических форм, направленных на 
улучшение качество жизни граждан Российской 
Федерации, путём консолидации медицинского 
сообщества. 

После принятия в 2011 г. федерального закона                                           
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» движение «Медицина 
за качество жизни» и Общероссийское объедине-
ние медицинских работников выступили с иници-
ативой создания Российской ассоциации паллиа-
тивной медицины, учредителями которой стали 
представители медицинского сообщества из                              
44 субъектов РФ. Основной целью деятельности 
Ассоциации является содействие своим членам в 
деятельности в области паллиативной меди-
цины. Ассоциацией предусмотрено индивидуаль-
ное членство. Особое место занимает создание 
новых региональных отделений в субъектах РФ                                 
[5, 8]. 
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редел представляет собой интересный и 
значимый компонент правовой системы, вы-

полняющий в ней весьма специфические, только 
для него характерные функции.  

Предел очень часто воспринимают как синоним 
правового ограничения. Не отрицая, что предел 
играет ограничительную роль, хотелось бы отме-
тить, что сама природа предела не позволяет од-
нозначно отождествлять его с ограничением. По 
мнению ученых, «предел в праве – это закреплен-
ное в издаваемых и санкционируемых государ-
ством юридических нормах установление дозво-
лительно-ограничительных границ и (или) объ-
ема правовой регламентации общественных от-
ношений посредством установления максималь-
ных и минимальных вариантов деятельности»                                
[1, с. 33]. Тем самым, предел нельзя ассоцииро-
вать исключительно с ограничением в праве, хотя 
бы на том основании, что предел имеется как у 
самого ограничения, так и у его антагониста – доз-
воления, выступающего, в том числе, и в роли 
правового преимущества [2, с. 499–502].  

Вместе с тем, сложно отрицать и органическую 
взаимосвязь предела с ограничением. Здесь, в 
первую очередь, необходимо выяснить, что обо-
значает само понятие «ограничение».  

А.В. Малько определяет ограничения как сдержи-
вание противозаконного деяния [3, с. 91]. Здесь, в 
принципе, можно сразу возразить тому, что огра-
ничению подвергаются лишь противоправные де-
яния. Ограничиваться могут и законные интересы 
граждан. Яркий пример тому – ограничение прав 
субъектов при карантине либо режиме повышен-
ной готовности. Вместе с тем, интересной пред-
ставляется мысль А.В. Малько о том, что ограни-
чение устанавливает пределы должного поведе-
ния граждан. В качестве ремарки можно заме-
тить, что не только должного, но и возможного, но 
это, как думается, не главное. Важным нам пред-
ставляется то, что в ограничении предполагается 
наличие предела. Тем самым, в конструкцию ба-
зовой по сути категории внедряется иное право-
вое явление, претендующее на доминирующее 
положение.  

По нашему мнению, необходимо понимать следу-
ющее. Ограничение в праве (а именно, такая 
трактовка как считает Н.И. Власенко, более выве-
рена, нежели правовое ограничение) как понятие 
достаточно многоаспектно [4, с; С. 53–55].  

Здесь можно предложить два понимания ограни-
чения: в широком и узком смысле. «Вместе с вос-
приятием ограничения в широком смысле, – пи-
шет С.Ю. Суменков, – использовать подобный 

П 



277 

термин и в узком аспекте – как специфический ин-
струментарий государства, направленный на 
юридическое оформление сужения возможно-
стей субъекта» [5, с. 66–67]. Ограничения здесь, 
в какой-то степени, выступают в качестве омони-
мов – терминов, имеющих одинаковое звучание, 
но разное значение.  

Таким образом, ограничение в праве дуали-
стично. Так, ограничение – фундаментальная ка-
тегория, направленная на установление долж-
ного и возможного поведения граждан. Эта кате-
гория многосоставная, включает в себя запреты, 
обязывания, наказания, цензы, лимиты, пределы, 
а также, собственно ограничения в непосред-
ственном смысле данного слова. 

Система, которая аккумулировала в себя все раз-
новидности ограничений, заслуживает особого 
внимания. 

Ограничения-запреты непосредственно связаны 
с такой формой реализации права, как соблюде-
ние. Запрет в самом общем смысле означает ука-
зание на воздержание от каких либо действий. 
Как верно писал А.Г. Братко, запреты устанавли-
вают границы правомерности поведения людей, 
определяют пределы свободы человека [6, с. 14]. 
Как нам думается, стоит акцентировать внимание 
именно на том, что запрет как разновидность 
ограничения также имеет свой предел.  

Ограничения-обязывания находят свое выраже-
ние при исполнении права.  

 По нашему мнению, слово «обязанность» явля-
ется непосредственным синонимом «обязыва-
ния». Последнее, однако, реже используется в 
текстах нормативных актов, поэтому в качестве 
магистрального термина в данной статье было 
выбрано слово «обязанность». Под обязанно-
стью как разновидностью правового ограничения 
понимается государственно-властное средство, 
выраженное в действиях, направленных для удо-
влетворения интересов другого лица. Тем самым, 
обязанности сдерживают обязанное лицо от удо-
влетворения собственных интересов и застав-
ляют его действовать в интересах управомочен-
ного. Обязанности также имеют свои пределы, 
достаточно четко обозначенные в нормативных 
актах. Так, например, в соответствии с п. 18 ч. 1 
ст. 12 ФЗ от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О 
службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [7], сотрудник обязан рассматривать 
в пределах служебных обязанностей и в установ-
ленные сроки обращения и жалобы граждан и ор-
ганизаций (выделено нами. – Т.Т.).  

Ограничения-ограничения. Об этой весьма спор-
ной и неоднозначной разновидности ограничений 
пишет С.Ю. Суменков, хотя и применительно к ис-
ключениям-ограничениям [8, с. 12]. К сожалению, 
ученый лишь констатировал наличие таких огра-
ничений, суть которых заключается в ограничива-
ющем компоненте регулятивного воздействия 
права [8, с. 12]. Однако, без сомнения, важным яв-
ляется первое доктринальное признание суще-
ствования ограничения-ограничений.  

Надо признать, что в юридической науке в насто-
ящее время существует реальный пробел в ис-
следовании означенного феномена.  

Это, тем более, недопустимо с учетом того, что в 
современном российском законодательстве ак-
тивно демонстрируется использование (по срав-
нению с наукой) категории «ограничение» как ав-
тономной, хотя и тесно связанной, но не схожей с 
запретами и обязываниями.  

Подобная тенденция отражается даже в назва-
ниях нормативных правовых актов (в большей 
степени, подзаконных), где такие ограничения, 
чаще всего, обозначаются как «иные ограниче-
ния» [9]. 

Ограничения-наказания. Данные ограничения, в 
первую очередь, сводятся к тому, чтобы восста-
новить социальную справедливость, исправить 
осужденного и предупредить совершение новых 
правонарушений. 

В широком смысле слова, наказание - неблаго-
приятное последствие для лица, совершившего 
порицаемый поступок; в правоприменительной и 
правотворческой практике - мера государствен-
ного принуждения, применяемого к лицам, при-
знанным виновными в совершении правонаруше-
ний.  

Свое нормативное закрепление наказание нахо-
дит как во внутреннем, та и в международном за-
конодательстве. При этом наказания не могут су-
ществовать без минимальных и максимальных 
пределов, которые по-разному, не без недочетов, 
но указаны в юридически значимых нормативных 
текстах.  

Ограничения-цензы. Названная разновидность 
ограничений обладает большим ареалом распро-
странения. Масштаб действия ценза более чем 
широк, характерен для различных сегментов об-
щественной жизни, в том числе, и для сферы дей-
ствия права.  

Ценз представляет собой специфическое юриди-
ческое средство, динамично применяющееся при 
воздействии на общественные отношения.  

Ценз в праве – предусмотренный соответствую-
щим нормативным актом либо надлежащим обра-
зом разрешенный критерий, имеющийся в нормах 
как материального, так и процессуального права, 
дающие возможность (либо наоборот) реализо-
вывать допуска субъектов правовых отношений к 
определенному юридически значимому виду дея-
тельности [10, с. 9]. 

Закрепление условий, имплементированных в 
цензах, происходит посредством использования 
пределов. К ним относятся как достаточно про-
стые малокомпонентные правовые требования 
(наиболее часто – половая принадлежность или 
достижение установленного возраста, место жи-
тельства и т.п.). Однако могут быть сложные юри-
дические конструкции, подразумевающие синтез 
различных элементов (например, лицензирова-
ние) и специальный алгоритм их осуществления. 
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В качестве примера можно назвать процессы ли-
цензирования той либо иной деятельности.  

Ограничения-лимиты. Мониторинг научных ис-
следований, прежде всего, в сфере общей теории 
права, убедительно демонстрирует, что какого 
либо систематического изучения такого актуаль-
ного и реально действующего феномена, как «ли-
мит» не проводилось. Зачастую лимит не воспри-
нимается в качестве самостоятельного правового 
инструментария; как следствие – наличие «разо-
вых» дефиниций данной категории, проецируе-
мой на те или иные, достаточно конкретизирован-
ные жизненные казусы.  

При этом дисбаланс дефиниций лимита можно 
обнаружить не только в текстах соответствующих 
нормативных актов, но и в научных источниках, в 
которых предпринимается попытка дефиниро-
вать лимит. Так, лимит обозначают просто как 
ограничение; иногда – как нормативное предписа-
ние, в пределах которой можно практиковать не-
которые действия; предельный допуск к чему 
либо. Весьма интересна точка зрения Т.В. Леде-
невой, определяющей лимит как нормативный 
способ фиксации ценза [10, с. 16]. 

По нашему мнению, с указанной позицией согла-
ситься нельзя. Лимит – это узкая, относительно 
небольшая, но, всё же, самостоятельная разно-
видность ограничения, в широком смысле слова. 
Большинство же нормативно-правовых актов рас-
сматривают лимит как самостоятельную право-
вую категорию, а не просто синоним слова «огра-
ничение». 

Ограничения-пределы. Понятие, природа, при-
знаки, сущность, классификация ограничений-
пределов неизвестны, поскольку ни теоретиче-
ских, ни практических исследований в этой обла-
сти нет. При этом и в этом - сложность предела 
как особой правовой категории, превалирующая 
составляющая природы данного феномена 
имеет, все же, ограничительный характер. 

 Предел, безусловно, в большей степени подра-
зумевает ограничение. По нашему мнению, дан-
ная апория не входит в противоречие с 

высказанной выше точкой зрения о недопустимо-
сти синонимии предела и ограничения. Авторская 
позиция состоит в том, что трактовка предела как 
ограничения возможна лишь в его инструмен-
тальном аспекте. При такой ситуации ограниче-
ние трактуется в исключительно буквальном по-
нимании, нивелирующей распространительное 
разъяснение данного термина.  

С другой же стороны – у каждой из проанализиро-
ванных разновидностей ограничений имеется 
свой предел. Однако то, что предел всегда дей-
ствует вместе с каким либо институциональным 
образованием и не может служить поводом для 
обозначения предела в качестве вспомогатель-
ного правового инструментария. Наоборот, 
именно предел выступает в качестве магистраль-
ного феномена в той либо в иной бинарной паре 
(например, предел запрета, предел обязывания, 
предел наказания и т.д.). Пределы, тем самым, 
являются правовым инструментарием, функцио-
нирующим на уровне автономного блока в меха-
низме правового регулирования. В качестве пер-
вичного юридического средства можно также кон-
статировать дуализм предела.  

Так, с одной стороны, предел в контексте его пер-
вичности стоит считать отправным, исходным 
юридическим средством. Это проявляется в том, 
что пределы сочетаются абсолютно с каждым 
правовым феноменом; сочетание предела с 
иным любым феноменом как раз и обозначает, по 
нашему мнению, «исходность» предела. Он 
участвует в формировании иных ограничений.  

Кроме того, по отношению ко всем проанализиро-
ванным выше подвидам ограничений в праве, 
предел выступает уникальным юридическим фе-
номеном ограничительного характера, олицетво-
ряя, так называемое, «ограничение ограниче-
ния».  

Таким образом, пределы в праве занимают осо-
бое место в системе правовых ограничений. Про-
белы в знаниях о пределах детерминируют прак-
тические проблемы, что подчеркивает необходи-
мость их научного изучения и теоретического 
осмысления.  
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Аннотация. В данной статье подробно проанализи-

рованыосновныебазовые подходы к положению ча-

сти первой статьи пятнадцатьОсновного закона 

нашей страны, которые раскрывают темупрямого 

действия Конституции Российской Федерации. Обо-

значено, что состав данного положения Конституции 

Российской Федерации не дает возможность ясно 

определения и понимания для обычных граждан 

Российской Федерации. Отталкиваясь от мнений 

специалистов в данной области, делается попытка 

разъяснить всю сущность данного положения Кон-

ституции Российской Федерации. Заключается, что 

согласно многим авторам, прямое действие Консти-

туции Российской Федерации подразумевает два 

вида действий: опосредованное и непосредствен-

ное.  
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the theme of the direct effect of the Constitution of the 

Russian Federation. It is indicated that the composition 

of this provision of the Constitution of the Russian Fed-

eration does not provide a clear definition and under-

standing for ordinary citizens of the Russian Federation. 

Based on the opinions of specialists in this field, an at-

tempt is made to clarify the essence of this provision of 
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that according to many authors, the direct operation of 

the Constitution of the Russian Federation implies two 

types of actions: indirect and direct. 
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сновными действователями опосредован-
ных и непосредственных отношений явля-

ется все гражданское общество Российской Фе-
дерации. Кроме того, в этих взаимоотношениях 
принимают участие: 

– органы общественной деятельности; 

– органы государственной деятельности; 

– регионы и области РФ; 

– органы местного самоуправства; 

– различные организации; 

– уполномоченные должностные лица. 

Необходимо отметить, что под прямым дей-
ствием основного закона страны – является спе-
цифическая возможность данного документа реа-
лизовывать права граждан в различных процес-
сах. Данное действие протекает, непосред-
ственно в строгих границах и пределах установ-
ленных в Конституции РФ. Оно также может быть 
реализовано при создании различных правовых, 
уголовных и административных норм, а также при 

законотворческой деятельности уполномоченных 
органов. Исполнительные органы власти, также 
могут влиять на процессы протекания прямого 
действия Конституции РФ. Также стоит отметить, 
что конституционные нормы могут быть реализо-
ваны, и оказать свое влияние«во всех случаях 
правомерного, не противоречащего конституци-
онным установлениям поведения граждан, долж-
ностных лиц, государственных и общественных 
органов, государства как особого учреждения» 
[2].  

Специалистами в данной сфере, также предло-
жено разграничивать нормы Конституции РФ, от-
талкиваясь от распространенности на них пря-
мого действия основного закона страны. 

Стоит обозначить и нормы Конституции РФ с мно-
гослойным и усложненным механизмом. Сюда от-
носятся особые провозглашения Конституции РФ. 
Они включают в себя особую политическую про-
грамму, которая вряд ли под силу применить 
обычному гражданину РФ [3].  

Конституция РФ представляет собой полновласт-
ный юридический документ, защищающий инте-
ресы,как граждан, так и всего государства. В силу 

О 
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этого, она может быть реализована с примене-
нием своего прямого действия, как политический 
и правовой документ страны. 

Согласно Невинскому В.В. прямое действие Ос-
новного документа страны должно подразуме-
вать непосредственную согласованность при уре-
гулировании социальных взаимоотношений. От-
сюда можно заключить, гражданское общество 
при охране собственных свобод и прав могут по-
лагаться конституционные нормы, не отталкива-
ясь от того, что это законы «особо» значения, для 
определенного круга должностных лиц. Кроме 
того, таким же правом вполне могут воспользо-
ваться и иные органы государственного управле-
ния. Прежде всего, не стоит забывать, что множе-
ство норм Конституции РФ составлены в «аб-
страктной» форме, и соответствующе также изло-
жены в тексте документа [5]. 

Поэтому, во многих случаях, будет невозможным 
употребления данного положения для судей и не-
которой категории граждан РФ. В таких случаях, 
может появиться необходимость обращения к 
«особо» специализированной интерпретации 
правовых норм Конституции РФ. Не исключено, 
что будет необходимо «приспособить» нормы 
Конституции РФ, через обыденные ее законы. От-
сылка к подобным нормам Конституции РФ, 
только увеличит и укрепит конституционное 
право. 

Многие положения основного закона страны, 
например, положение, в котором указывается, 
что основной закон страны. Конституция, явля-
ется юридическим и основанием закона уголов-
ное право, от которого они отталкиваются при 
принятии соответствующих решений. Долгое 
время это был неизменный постулат для всех 
граждан, а не вызывает сомнения в самой теории 
уголовного права. Однако стоит также отметить, 
что Положения настоящей статьи УК РФ не в со-
стоянии предложите нам разумный ответ на во-
прос: способна ли Конституция Российской Феде-
рации по праву считать законным источником уго-
ловного права РФ? Все это только приводит к по-
явлению новых обсуждений этого закона, кото-
рый сегодня очень актуально в России. В таком 
случае можно было бы рекомендовать ввести 
норму в Конституцию Российской Федерации, ко-
торый в свою очередь, мог бы сыграть роль 
«трамплина» для универсальные права личности 
(гражданина Российской Федерации). В этой си-
туации многим судьям было бы нетрудно полу-
чить права отдельного человека. Опять же в этом 
в этом случае вновь возникает необходимость 
внесения поправок в конституционные нормы. По 
мнению Невинского В.В. это право на иммунитет, 
которое может стать фундаментальный принцип 
субъективного права [6].  

И снова следует отметить, что существуют опре-
деленные препятствия на пути прямое действие 
конституционных норм, доступных в самом доку-
менте оговорки. Преодоление их является важ-
ной задачей, которая также должна быть решена. 
Различных вид «препятствий» на этом пути 
можно обойти, применяя сложившуюся ситуацию 
в экономическая и политическая сфера  

Прямое действие конституционных норм, в кото-
рых заключена высокоуровневая систематиза-
ция, может быть удержана при отсутствии соот-
ветствующих актов, согласно которым необхо-
димо решать государственные и гражданские 
дела. Например, если в государстве появиться 
острая необходимость смены гражданской 
службы – воинской. 

При попытке реализовать прямое действие кон-
ституционных норм возникнет необходимость мо-
дернизировать деятельность судов, в частности, 
арбитражного, верховного и конституционного. 
Чтобы как-то разграничить последующие послед-
ствия, в данном случае правовые результаты су-
дебных органов, необходимо будет систематизи-
ровать всю правовую систему Российской Феде-
рации для обеспечения прав человека. 

Для того чтобы равноправно применять нормы 
Конституции РФ необходимо наладить всю си-
стему правосудия в России, при этом, давая 
оценку содержательной части всего принимае-
мого закона, с применением конституционных 
норм в качестве единственно возможного закон-
ного документа. 

Все же не стоит также упускать из вида, за огром-
ный срок практики, подобные действия еще не 
происходили на практике судебной системы в РФ. 
Как еще отмечал Вавилин Е.В. – «мишенью» по-
добной системы защиты является обеспечен-
ность и организованность государственных 
средств, для необходимой гарантии и защиты 
прав и свобод граждан, проживающих в регионах 
РФ.  

В заключении отметим, что Конституция РФ пред-
ставляет собой единственно возможный, юриди-
чески закрепленный правовой документ, обеспе-
чивающий сохранность прав гражданского обще-
ства РФ. Прямое действие конституционных норм 
должно применяться не к Конституции РФ. Так 
как, в «черте» одного лишь текста Основного до-
кумента страны некорректно подобное употреб-
ление содержательного принципа, против самого 
же документа в котором он содержится.  

Из этого не должно вытекать, что Конституция РФ 
не справляется со своей основополагающей 
функцией. Стоит подчеркнуть еще один очевид-
ный факт. Тот факт, что Конституция Российской 
Федерации только «прокладывает свой путь» для 
решения существующих проблем и создает прин-
ципы их регулирования. В этом смысле стано-
вится очевидным, что наличие абстрактных норм 
в Конституции Российской Федерации делает 
практически невозможным адекватное принятие 
решений на основе других конкретных конститу-
ционных норм. Это также чревато доведением до 
самого текста и авторитета документа бедствия. 
Рациональное толкование норм Конституции 
Российской Федерации является чрезвычайно 
важной задачей для специалистов в этой обла-
сти, в противном случае позиция Конституцион-
ного Суда Российской Федерации поставит 
«палки в колеса», если вы хотите понять Сущ-
ность и значение термина «прямое действие» 
Конституции Российской Федерации [8]. 
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Аннотация. В настоящей статье на основе анализа 

основных свойств сети блокчейн сделан вывод о 

возможности её использования в преступных целях, 

а также, о наличии преступных схем посягательств 

на её нормальное функционирование. В результате 

анализа положений действующего уголовного зако-

нодательства, которые могут быть применены при 

квалификации преступных действий в названной 

сфере, автор предлагает внести в статьи 158, 159.6, 

165, 272 и 273 УК РФ формулировку «путём вмеша-

тельства в функционирование информационно-те-

лекоммуникационных сетей» для обозначения ква-

лифицированных видов соответствующих преступ-
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щественной опасности подобных преступных дея-

ний и личности преступников. 
 

Ключевые слова: блокчейн, биткоин, криптовалюта, 

информационно-телекоммуникационные сети, уго-

ловно-процессуальная деятельность, квалифициру-

ющий вид. 

 

   

Annotation. In this article, on the basis of an analysis of 

the main properties of the network, it is concluded that 

it can be used for criminal purposes, as well as the ex-

istence of criminal schemes against its normal function-

ing. As a result of an analysis of the provisions of current 

criminal law that may be applied to the characterization 

of criminal acts in this area, the author proposes to add 

wording to articles 158, 159.6, 165, 272 and 273 of

the Criminal Code «by interfering in the functioning of 

information and telecommunications networks» to des-

ignate qualified species in order to take into account 

the increased social danger of such criminal acts and

the identity of the perpetrators. 
 

 

 

 

Keywords: blockchain, bitcoin, cryptocurrency, infor-

mation and telecommunication networks, criminal pro-

cedure, the constituent elements. 

 

                                                                       

 
локчейн-технология стала известна с появ-
лением виртуальных денег (криптовалюты). 

Биткоин – один из видов криптовалюты, основан-
ный на технологии блокчейн. Данная технология 
представляет собой некую цепочку блоков, базу 
данных, основанную на принципе распределения 
реестров. Блокчейн является открытой базой 
данных, любой участник может отследить все 
транзакции. Сервером блокчейна выступает лю-
бой участник, следовательно, база данных де-
централизована. После внесения данных в сеть 
блокчейн их нельзя изменить. Количество блоков 
неограниченно, а значит, в базе данных может 
быть размещена информация в неограниченном 
количестве. Отсюда можно вывести следующие 
признаки сети блокчейн: прозрачность, децентра-
лизованность, надежность, неограниченность. 
Данная технология обладает рядом преимуществ 
и имеет перспективу развития в Российской Фе-
дерации в области экономики, финансов, образо-
вания, юриспруденции, борьбы с коррупцией. 
Между тем, блокчейн, помимо названых преиму-
ществ, имеет существенные недостатки, способ-
ствующие криминализации отношений в 

процессе её использования. В подобных усло-
виях исследование потенциала уголовно-право-
вых положений в процессе противодействия пре-
ступности в сфере функционирования блокчейн 
нам представляется особенно актуальным. 

К упомянутым выше недостаткам можно отнести 
следующие свойства блокчейн: отсутствие жест-
кой персонификации отдельного участника сети, 
невозможность установления фактов пересече-
ния государственных границ при проведении 
транзакций, возможность внесения вредоносных 
данных в сеть, отсутствие правового регулирова-
ния и др. Неудивительно, что в науке упомина-
ется о разнообразных вариантах поведения в 
сфере функционирования блокчейн. К примеру, 
Э.Л. Сидоренко выделяет следующие группы де-
яний, связанных с криптовалютами:  

– общественно-опасные деяния, в которых крип-
товалюты выступают как средства совершения 
преступлений (используются преступниками для 
совершения вымогательства либо как средство 
оплаты оружия, наркотиков, порнографии и др.); 

Б 
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– посягательства, совершенные в отношении 
криптовалют (финансированием терроризма и 
хищением денежных средств) [3, с. 149]. 

Последняя группа деяний, предметом которой яв-
ляется криптовалюта, на данный момент высту-
пает наиболее популярной сферой легализации 
денежных средств. Криптовалюта в данном слу-
чае выступает взамен реальных денежных знаков 
эквивалентной стоимости.  

Шумский Д.Н. выделяет следующие способы ис-
пользования криптовалюты в сфере легализации 
денежных средств, полученных в результате пре-
ступной деятельности.  

1) обмен на валютных биржах, поступление де-
нежных средств в кредитную организацию, а за-
тем переводятся на счета в кредитных организа-
циях других стран. 

2) конвертация в фиатные деньги с помощью об-
менников, в последующем они переводятся на 
дебетовые банковские карты, оформленные на 
подставных лиц, и обналичиваются в банкоматах.  

Примером легализации денежных средств с ис-
пользованием криптовалюты на основе блок-
чейн-технологии может послужить приговор Ле-
нинского районного суда по делу № 1-125/2017 от 
3 июля 2017 г.  

Суть дела заключалось в участии лица в преступ-
ном сообществе, деятельность которого была 
связана с совершением сбыта наркотических 
средств через сеть Интернет. Для этого преступ-
ное сообщество для сбыта наркотических 
средств и оружия совершало незаконные тран-
закции. 

Участники преступного сообщества в целях при-
дания правомерного вида владению денежными 
средствами, добытыми преступным путем, откры-
вали виртуальные интернет-счета на свои имена 
и имена третьих лиц для получения денежных 
средств в виде биткоинов (криптовалюты), а 
также, банковские счета, где с помощью перевода 
из криптовалюты в российские рубли через он-
лайн-биржу перечислялись легализованные от 
незаконного оборота наркотических средств де-
нежные средства. Суд вынес обвинительный при-
говор в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4                            
ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. 

Отсутствие «живого» контакта между людьми в 
данном случае подчеркнуло недостаток блокчейн 
технологии в части отсутствия жесткой персони-
фикации отдельного участника сети, вследствие 
чего возможно продолжение действий организа-
ции при потере одного их участников данной пре-
ступной организации. 

Классификация преступлений, связанных с крип-
товалютами, также может рассматриваться в кон-
тексте блокчейн-сети. Д.Н. Маринкин выделяет 
извлечение выгод и прибыли от использования 
таких технологий посредством реализации разно-
образных преступных схем, в частности:  

– хищение электроэнергии «майнерами»;  

– предоставление открытого доступа пользовате-
лей сети Интернет к данным государственной 
тайны при использовании сверхмощных компью-
теров в закрытых административно-территори-
альных образованиях;  

– завладение путем обмана видами виртуальных 
денег при их получении за создаваемые новые 
виртуальные деньги;  

– легализация гражданами доходов, противо-
правно нажитых с помощью таких технологий [1].  

Следует также выделить такие преступления, как 
использование блокчейн для преступных целей 
(например, в процессе оплаты товаров, оборот 
которых ограничен или запрещён), при соверше-
нии хищения (разнообразных материальных цен-
ностей, в частности, криптовалюты), мошенниче-
ства, незаконного доступа к информации. 

Различные транзакции в блокчейн-сети имеют 
сложный технический характер, таким образом, 
затрудняется контроль со стороны кредитно-фи-
нансовых организаций, и, вместе с тем, осложня-
ется деятельность правоохранительных органов, 
касаемо финансовых операций. Таким образом, 
возникает ситуация, когда оборот криптовалюты 
или любой виртуальной валюты не контролиру-
ется и не регулируется государством. Также сле-
дует сказать о недостаточной подготовке право-
охранительных органов к пресечению преступле-
ний в данной технологической сфере, что, соот-
ветственно, затрудняет оперативно-разыскную и 
уголовно-процессуальную деятельность по выяв-
лению, пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений в указанной сфере. Этот факт поз-
воляет уклониться от ответственности и способ-
ствует развитию преступной деятельности в си-
стеме блокчейн. 

Действующее уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит специальной 
нормы об уголовной ответственности за преступ-
ные посягательства в сфере функционирования 
блокчейн. Впрочем, мы не склонны вносить соот-
ветствующих изменений в УК РФ. При этом, всё 
же, следует отметить, что, несмотря на наличие в 
УК РФ ряда норм, которые могут быть применены 
для квалификации преступных действий, совер-
шаемых в процессе функционирования блокчейн 
(например, ст. 158, 159, 159.6, 165, 174, 174.1, 
272, 273 УК РФ), очень немногие из них действи-
тельно учитывают уровень общественной опас-
ности преступлений, совершаемых в рассматри-
ваемой сфере. Дело в том, что речь идёт не об 
обычной информационно-телекоммуникацион-
ной сети типа давно изученной сети Интернет, а 
о сети с особыми свойствами в виде деперсони-
фикации, невозможности обращения транзакций, 
протекании всех процессов внутри сети в режиме 
реального времени «на виду» у каждого из поль-
зователей. Указанные свойства, с одной стороны, 
обусловливают серьёзные затруднения при рас-
крытии и расследовании подобных преступлений, 
а с другой стороны, характеризуют личность 
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соответствующего преступника как недобросо-
вестного лица, использующего дополнительные 
навыки и доверие других пользователей против 
них самих, а также, готового совершить преступ-
ление особо дерзким, изощрённым способом, не-
смотря на то, что его действия будут видны всем 
остальным участникам сети блокчейн.  

На основании изложенного, нам представляется 
необходимым внести в ст. 158, 159.6, 165, 272 и 
273 УК РФ формулировки «путём вмешательства 
в функционирование информационно-телеком-
муникационных сетей» в качестве обозначения 
квалифицированных видов соответствующих 
преступных деяний. 
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POLICY-LEGAL QUESTIONS  

ABOUT FEATURES 
DEMOGRAPHIC STATE  
AND PREVENTION MINOR OFFENSES  
(ON THE EXAMPLE  
OF THE KRASNODAR TERRITORY) 
 

                                                                      

 

Аннотация. Защита прав и свобод человека является 

приоритетной обязанностью государства в соответ-

ствии со статьей 2 Конституции Российской Федера-

ции. Обеспечение верховенства закона, формирова-

ние полноценного гражданского общества, высо-

кого уровня правовой культуры и ответственности 

каждого гражданина за будущее страны – важней-

шие цели государственной политики. Авторами ста-

тьи предлагается рассмотреть соотнесенность про-

блем демографического состояния несовершенно-

летнего населения и проблем профилактики право-

нарушающего поведения несовершеннолетних на 

примере Краснодарского края. 
 

Ключевые слова: демография, дети, несовершенно-

летние, преступность, профилактика. 

 

   

Annotation. The protection of human rights and free-

doms is a priority for the State under Article 2 of 

the Russian Constitution. Ensuring the rule of law, form-

ing a full-fledged civil society, a high level of legal culture 

and the responsibility of every citizen for the future of 

the country – the most important goals of public policy. 

Тhe authors propose to consider the correlation of

the problems of the demographic status of the minor 

population and the problems of preventing juvenile de-

linquency using the example of the Krasnodar Territory.
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ащита прав и свобод человека является при-
оритетной обязанностью государства в соот-

ветствии со статьей 2 Конституции Российской 

Федерации [1]. Обеспечение верховенства за-
кона, формирование полноценного гражданского 
общества, высокого уровня правовой культуры и 
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ответственности каждого гражданина за будущее 
страны – важнейшие цели государственной поли-
тики. Следовательно, первоочередной задачей 
на пути к укреплению российской государственно-
сти становится задача научить граждан следова-
нию закону в повседневной жизни. Именно по-
этому правовое просвещение подрастающего 
населения по вопросам соблюдения прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних явля-
ется одним из ведущих направлений государ-
ственной деятельности России в вопросах соблю-
дения прав детей в основных сферах жизнедея-
тельности (на примере Краснодарского края).  

По данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Крас-
нодарскому краю, численность населения Крас-
нодарского края, имеющего в своем составе                               
44 муниципальных образования, на 01 января 
2019 года составляет 5 млн 648 тыс. 235 человек 
(2018 год – 5 млн 603 тыс. 420 чел.), в том числе, 
детское население – 1 млн 117 тыс. 301 ребенок 
(2018 год – 1 млн 156 тыс. 233 ребенка).  

Поскольку гарантами соблюдения основных прав 
детей являются их родители, безусловно, важно 
сохранение брачно-семейных отношений между 
ними, так как в случае расторжения брака или при 
раздельном проживании родителей - их способ-
ность и готовность общаться и договариваться в 
наилучших интересах детей. Негативным счи-
таем в 2019 году – увеличение числа расторже-
ний браков (2018 год – 25 тыс. 933; 2019 год –                  

27 тыс. 302), даже при некотором увеличении 
числа их регистраций (2018 год – 41 тыс. 647; 
2019 год – 42 тыс. 239).  

Детское население Кубани на 01 января 2018 
года составляло 1 млн 156 тыс. 233 ребенка, что 
на 24 тыс. 112 детей больше по сравнению с 
предыдущим 2017 годом, когда детей было –                             
1 млн 132 тыс. 121 ребенок, что считаем положи-
тельным итогом для сохранения тенденция уве-
личения численности детей, обучающихся в 
дневных общеобразовательных организациях. 
Так, если в 2016/2017 учебном году в общеобра-
зовательных организациях края обучалось около 
600 тысяч детей, в 2017/2018 учебном году – бо-
лее 630 тысяч детей, то в 2018/2019 учебном году 
обучается уже более 650 тысяч детей.  

В крае функционируют 1 тыс. 537 организаций, 
которые осуществляют образовательную дея-
тельность по образовательным программам до-
школьного образования, из них 1 тыс. 460 муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых воспитывается более 270 ты-
сяч детей. Вместе с тем, возникает вопрос - все 
ли дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на 
актуальной очереди, обеспечены местами в до-
школьных образовательных организациях? И не 
менее важен вопрос – о перспективе будущих де-
сятилетий относительно подрастающих поколе-
ний? В качестве ответа предлагаем диаграммы, 
отражающие некоторые впечатления о реально-
сти демографии:  

Вместе с тем, третий год уже отмечается снижение рождаемости в крае. Так, по данным управления ЗАГС 
Краснодарского края в 2018 году зарегистрировано 65 тыс. 129 рождений детей, что на 2 тыс. 348 меньше, 
чем в предыдущий год (2016 год – 74355). 

Зарегистрировано рождений детей в Краснодарском крае в 2016–2018 гг. 
 

 
 
Сравним сведения в предложенных диаграммах:  

На территории Краснодарского края в последние годы уменьшается численность родившихся детей. В 2019 
году зарегистрировано 61 тыс. 645 рождений детей, что на 3тыс 484 меньше, чем в 2018 году (2017 год – 
67477, 2018 год – 65129). 

Зарегистрировано рождений детей в 2017–2019 годах 
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Вместе с этим, обратим внимание на такие особенности, как снижение численности детей, рожденных ма-
терями несовершеннолетнего возраста: 2017 год – 469; 2018 год – 438; 2019 год – 411; одинокими матерями – 
2017 год – 6 тыс. 104; 2018 год – 5 тыс. 804; 2019 год – 5 тыс. 563; но одно радует, что снижается число 
рожденных малышей, оставленных матерями в роддоме – 2017 год – 111; 2018 год – 96; 2019 год – 90.  

Численность детей-инвалидов в 2017–2019 годах 
 

 
 
 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, выявленных в 2017–2019 годах 

 

 
 
На протяжении последних лет в крае сохраняется 
тенденция по: – увеличению численности детей-
инвалидов (2017 год – 22 тыс. 986; 2018 год –                          
24 тыс. 701; 2019 год – 26 тыс. 881); – уменьше-
нию численности выявленных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей                       
(2017 год – 1 тыс. 266; 2018 год – 1 тыс. 192; 2019 
год – 1 тыс. 132), при этом доля детей-сирот 
среди них увеличилась (2017 год – 346 (27,3 %); 
2018 год – 291 (24,4 %); 2019 год – 316 (27,9 %), а 
доля «социальных сирот» уменьшилась (2017 год – 
920 (72,7 %); 2018 год – 901 (75,6 %); 2019 год – 
816 (72,1 %).  

Одновременно, в 2019 году наметилась положи-
тельная динамика: – случаев отмены решений о 
передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи 
(2017 год – 35, 2018 год – 38, 2019 год – 17), в том 
числе, по инициативе органов опеки и попечи-
тельства (в связи с ненадлежащим исполнением 
замещающими родителями обязанностей по вос-
питанию детей – 2017 год – 7, 2018 год – 10,                        
2019 год – 0; – численности детей, отобранных у 
родителей при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью (2017 год – 5; 2018 год – 10; 2019 год – 
6); – числа выявленных фактов жестокого обра-
щения с детьми (2017 год – 67; 2018 год – 55;                              
2019 год – 26); – численности родителей, лишен-
ных родительских прав (2017 год – 842, 2018 год – 
871, 2019 год – 824).  

Однако при наметившейся тенденции к снижению 
остаются высокими показатели самовольных ухо-
дов детей из замещающих семей (2016 год – 89, 
2017 год – 87, 2018 год – 78). Это же будущие под-
растающие к взрослости дети, которым необхо-
дим будет поиск себя в образовании, в профес-
сии и в целом в жизни, что не всегда может быть 
добропорядочным или право-послушным. Так, в 
современных условиях не редко можно увидеть, 
что группы разновозрастных молодых людей ста-
новятся участниками преступлений и в том числе 
с участием несовершеннолетних. Такие преступ-
ления представляют собой повышенную опас-
ность, так как объединение нескольких лиц для 
совершения противоправного обще-опасного 
действия упрощает совершение преступления, 
создает условия для их совершения и сокрытия 
следов преступления, а также, создают впечатле-
ние у несовершеннолетних участников эйфорию 
причастности к чему-то «доступному и адренали-
новому». Не может не вызывать обеспокоенность 
увеличение числа преступлений, совершенных в 
отношении детей (2018 год – 2 тыс. 578, 2019 год – 
3 тыс. 130). Наибольшее количество, почти поло-
вина из них, совершается родителями по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
статьей 157 Уголовного кодекса РФ – неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей: 2018 год – 1 тыс. 462, 2019 год – 
1 тыс. 428). При снижении численности преступ-
лений против половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности, их количество оста-
ется достаточно высоким (2018 год – 467, 2019 
год – 307). Не снижается количество убийств де-
тей: так по данным следственного управления 
Следственного комитета России по Краснодар-
скому краю в 2019 году возбуждено 12 уголовных 
дел (2018 год – 12) по статьям 105 – 107 УК РФ –  
убийство, убийство матерью новорожденного ре-
бенка, убийство в состоянии аффекта. В отчет-
ном году отмечается незначительное снижение 
числа преступлений, предусмотренных статьей 
109 УК РФ – причинение смерти по неосторожно-
сти (2018 год – 67, 2019 год – 52).  

В рамках анализа данных, предоставленных пра-
воохранительными органами и иными субъек-
тами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, следует 
отметить рост числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии (2018 
год – 990, 2019 – 1 тыс. 004).  

Особую тревогу вызывает рост числа подростков, 
преступивших закон, находящихся в постоянном 
поле зрения органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних: учащимися (2018 год – 552, 2019 – 693); 
студентами (2018 год – 11, 2019 – 25); подрост-
ками, состоящими на учете в ПДН (2018 год –127, 
2019 – 135).  

В 2019 году отмечена положительная динамика, 
выразившаяся в снижении почти в два раза коли-
чества преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в состоянии алкогольного опьянения 
(2018 год – 38, 2019 год – 22) и отсутствии пре-
ступлений, совершенных ими в состоянии нарко-
тического опьянения (2018 год – 2, 2019 год – 0).  

Согласно данным наркологической службы края, 
в 2019 году зарегистрировано 250 несовершенно-
летних, потребляющих психо-активные вещества 
(2018 год – 241), в том числе потребители алко-
гольной продукции (2018 год – 149, 2019 год – 
129) и наркотических веществ (2018 год – 63, 2019 
год – 81);токсических веществ (2018 год – 29, 
2019 год – 40).Эти сведения указывают на рост 
значения показателя, в целом, а также, по потре-
бителям наркотических и токсический веществ. 

Органами системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
Краснодарского края проводится работа по пре-
дупреждению и раннему выявлению семейного 
неблагополучия, как одному из основных факто-
ров, способствующих снижению уровня защищен-
ности детей, индивидуальной работе с родите-
лями, не исполняющими своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, либо допуска-
ющими жестокое обращение с ними. Так, ста-
бильно высоким остается число родителей, со-
стоящих на учете в ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю – так в 2019 году их численность уве-
личилась (2018 год – 2 тыс. 517; 2019 год – 2 тыс. 
604).  

При выявлении фактов ненадлежащего исполне-
ния родителями (законными представителями) 
своих обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей дается уголовно-правовая оценка их дей-
ствиям в порядке статьи 156 УК РФ – по данным 
следственного управления Следственного коми-
тета России по Краснодарскому краю в 2019 году 
возросло количество подобных фактов (2018 год – 
45, 2019 год – 51).  

Данная тенденция указывает на недостаточную 
профилактическую работу органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, недостаточно эффектив-
ную организацию досуговой занятости подрост-
ков. В целях выявления и установления причин и 
условий, способствовавших совершению несо-
вершеннолетними противоправных деяний, 
Уполномоченным изучалась ситуации обеспече-
ния досуговой занятости несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом. Данный вопрос 
обсужден на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном, рекомендации направлены за-
интересованным министерствам и ведомствам. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка 
в Краснодарском крае [2], все эти статистические 
данные, а также, иные данные, приведенные в до-
кладах 2018 и 2019 годов, подлежат глубокому 
анализу уполномоченными органами и ведом-
ствами, а отдельные из них требуют незамедли-
тельного принятия дополнительных мер в целях 
улучшения положения детей в крае, а также про-
филактики и предупреждения их приобщения к 
криминальной жизни. Поэтому государство в 
лице компетентных органов, определяя задачу 
борьбы с преступлениями, совершаемыми в от-
ношении несовершеннолетних, в качестве как 
одну из ключевых в основных направлениях про-
филактики правонарушений обозначило в статье 
6 пункта 1 Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» следующее: 

 «1) защита личности, общества и государства от 
противоправных посягательств; 

 2) предупреждение правонарушений; 

 3) развитие системы профилактического учета 
лиц, склонных к совершению правонарушений; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних» [3].  

Вопросы профилактики и предупреждения совер-
шения преступлений несовершеннолетними и в 
их отношении, анализ причин и условий преступ-
ности несовершеннолетних, организация индиви-
дуальной профилактической работы с подрост-
ками – правонарушителями, их законными пред-
ставителями – являются основными в деятельно-
сти субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории края [4].  
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Аннотация. Согласование существенных условий 

гражданско-правового договора является необходи-

мым этапом его заключения, а также, достаточным 

для признания его заключенным.  

Статья посвящена условиям договора на поставку 

товаров для государственных и муниципальных 

нужд. Условия любого гражданско-правового согла-

шения представляют непосредственное его содер-

жание и не могут остаться без внимания, как законо-

дателя, так и исследователей. Не является в этой 

связи исключением и государственный контракт на 

поставку товаров для удовлетворения государствен-

ных нужд.  
 

Ключевые слова: государственный контракт, усло-

вия договора, заказчик, поставщик, ответственность 

сторон. 

 

   

Annotation. The agreement of the essential terms of a 

civil contract is a necessary stage for its conclusion and 

is sufficient to recognize it as a prisoner.Тhe Article is 

devoted to the terms of the contract for the supply of 

goods for state and municipal needs. The terms of any 

civil law agreement represent its direct content and 

cannot be ignored by both legislators and researchers. 

The state contract for the supply of goods to meet state 

needs is no exception in this regard. 
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ля полного представления о договорном ха-
рактере соглашения, заключаемого в целях 

осуществления государственной закупки для удо-
влетворения государственно-значимых нужд и 
потребностей современного государства, надле-
жит остановиться на характеристике условий та-
кого соглашения (договора, контракта). 

Все условия договора в гражданском праве целе-
сообразно классифицировать на две группы. Как 
справедливо отмечают исследователи, «в 
первую можно отнести существенные условия, 
которые в обязательном порядке надлежит вклю-
чать в текст договора и без которых, данное со-
глашение будет считаться не заключенным. 

Данные условия определяются либо императив-
ной правовой нормой, либо через изменение дис-
позитивной нормы по инициативе одной из сторон 
договора, либо как условие, которое выдвигается 
стороной и не отраженное в какой-либо норме.  

Во вторую группу включаются несущественные 
или подразумеваемые условия, отражение кото-
рых в письменном тексте договора не влечет ка-
ких-либо последствий на факт его заключения. В 
случае, когда они не включены в текст они также 
подлежат применению для регулирования взаи-
моотношений между сторон, потому, что они 
устанавливаются диспозитивной нормой и всегда 
автоматически вступают в силу при заключении 

Д 
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договора того или иного определенного вида                                   
[1, с. 60].  

Согласование существенных условий граждан-
ско-правового договора является необходимым 
этапом его заключения, а также, достаточным для 
признания его заключенным.  

Так, в число существенных положений россий-
ского гражданского законодательства относят 
условие о предмете договора.  

Если стороны договора не согласовали условие о 
предмете, то они не смогут определить будущее 
договорное правоотношение. 

При этом стоит отметить, что в некоторых слу-
чаях предметом договора может выступать буду-
щая вещь. Например, пунктом 2 статьи 455 ГК РФ 
установлено, что договор купли-продажи может 
быть заключен на приобретение товара, которые 
как имеется в наличии у продавца на момент за-
ключения данного вида договора, а также, в отно-
шении товара, который будет в будущем создан 
либо приобретен продавцом, в том случае, если 
другого не определено законом либо не вытекает 
из характера и сущности товара.  

В связи с этим, согласовав в договоре купли-про-
дажи количество и наименование подлежащих 
передаче будущих вещей, участники рассматри-
ваемого вида правоотношений определяют 
наиболее существенное условие договора – его 
предмет. 

Необходимо не только указать материальную 
сущность объекта закупки и его количество, ас-
сортимент, но и дать его описание. Правила опи-
сания объекта закупки в документации о закупке 
содержатся в ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Например, 
требуется в описании объекта закупки указывать 
при необходимости… «функциональные, техни-
ческие и качественные характеристики, эксплуа-
тационные характеристики»…; в документации 
должны содержаться… «показатели, позволяю-
щие определить соответствие закупаемых това-
ров, работ, услуг установленным заказчиком тре-
бованиям. При этом указываются максимальные 
и(или) минимальные значения таких показателей, 
а также значения показателей, которые не могут 
изменяться» [2, с. 64].  

Специфические характеристики при описании 
объектов закупки, для целей удовлетворения гос-
оборонного заказа могут определяются нормами 
специального закона № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе».  

Кроме того, специфические характеристики, под-
лежащие описанию в отношении отдельных ви-
дов закупочной деятельности, могут быть уста-
новлены положениями российского Правитель-
ства (части 5 и 6 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). В дого-
ворной практике предмет в основном тексте кон-
тракта описывается, как правило, не так по-
дробно, но развернутая характеристика-описание 
предмета дается в спецификации, чертежах и 
других приложениях, которые юридически 

являются неотъемлемой составной частью кон-
тракта. Если контракт заключается на строитель-
ство какого-либо сооружения, то частью кон-
тракта является проект, конструкторская, техни-
ческая документация. 

От предмета контракта зависит его цена. В ст. 22 
Закона № 44-ФЗ предусматриваются методы 
определения и обоснования цены контракта 
(начальной, максимальной, цены контракта, кото-
рый заключается с единственным поставщиком): 
с применением метода сопоставимых рыночных 
цен за счет проведения анализа рынка, примене-
ния нормативного метода, проектно-сметный, за-
тратного или тарифного методов.  

В контракте должно быть указано, что цена кон-
тракта является твердой и окончательной, то 
есть, устанавливается на весь срок действия кон-
тракта. Вместе с тем, возможны и некоторые дру-
гие варианты: допускается указание ориентиро-
вочного значения цены, а, равно, как и формула 
цены, а также, максимально допустимое значе-
ние цены заключаемого контракта.  

Такие варианты допускаются в виде исключения 
и только в случаях, установленных Правитель-
ством РФ. Очевидно, установление не твердой, а 
ориентировочной цены связано с особенностями 
объекта закупки-предмета контракта. Обоснова-
ние, формула и расчет цены могут содержаться в 
отдельном приложении к контракту – протоколе о 
согласовании цены, который так же, как и другие 
договорные приложения, является неотъемле-
мой составной частью контракта. 

 Также, во вторую подгруппу существенных усло-
вий договора отнесены условия, поименованные 
в законодательных актах в качестве существен-
ных либо необходимых для конкретной разновид-
ности договора.  

Так, сегодня положениями Закона № 44-ФЗ 
строго перечисляют условия контракта, которые 
носят обязательный характер: 

– «условие о твердой цене контракта, устанавли-
ваемой на весь период действия контракта;  

– условие о сроках и порядке осуществления 
оплаты товаров, которые выступают предметом 
государственного контракта на поставку товаров 
для удовлетворения государственных нужд; 

– условие о сроках и порядке осуществления при-
емки товаров, подлежащих поставке в рамках гос-
ударственного контракта на поставку товаров для 
удовлетворения государственно значимых нужд 
(с учетом порядка проведения проверки количе-
ственных характеристик поставляемых товаров, 
их объемов и комплектации);  

– условие о сроках и порядке оформления полу-
ченных результатов проведения приемки постав-
ленных товаров;  

– условие о мерах ответственности, устанавлива-
емых как в отношении заказчика, так и непосред-
ственного поставщика;  
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– условие об осуществлении банковского сопро-
вождения, условие о механизме возврата денеж-
ных средств, которые подлежат внесению как 
обеспечение исполнения государственного кон-
тракта; 

– условие о предоставлении обеспечения госу-
дарственного контракта.  

Кроме того, в качестве еще одного существенного 
условия, которое, по мнению, выраженному зако-
нодателем в части 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, 
выступает обязательное включение в текст кон-
тракта графика исполнения контракта в случае, 
когда его срок действия превышает три календар-
ных года, и его цена превышает сто миллионов 
рублей. 

Как справедливо отмечается исследователями, 
законодатель сегодня в перечень обязательных 
условий анализируемой гражданско-правовой 
конструкции включает также условия о взаимной 
ответственности заказчика и исполнителя друг 
перед другом.  

Так, за просрочку заказчиком исполнения своих 
обязательств перед контрагентом с заказчика 

взыскивается пеня от неуплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки; применяется ставка 
рефинансирования, действующая на дату уплаты 
пеней. Ответственность за остальные возможные 
нарушения заказчика предусматривается в виде 
штрафа в твердой фиксированной сумме, поря-
док, которых установлен Правительством РФ.  

К обязательным относятся и некоторые другие 
условия, предусмотренные в Законе № 44-ФЗ, а 
также те, которые как обязательные могут быть 
предусмотрены в документации о закупке. В                                           
ст. 111 Закона № 44-ФЗ предусматривается 
право Правительства РФ определять особенно-
сти осуществления конкретной закупки и устанав-
ливать дополнительные условия исполнения кон-
тракта, не связанные с его предметом.  

Вторая часть контракта – это условия, не являю-
щиеся существенными (обязательными), но тем 
ни менее, включаемые в контракт. Они позволяют 
детально и конкретно регламентировать взаимо-
отношения сторон в процессе исполнения взаим-
ных обязательств по контракту, зафиксировать их 
встречные права и обязанности, порядок урегули-
рования возможных разногласий и споров и т.д.  
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Аннотация. В статье анализируется значение эколо-

гической безопасности в системе обеспечения наци-

ональной безопасности, соотношение понятий «эко-

логическая безопасность» и «национальная без-

опасность», правовое регулирование в данной обла-

сти; стратегическими целями обеспечения экологи-

ческой безопасности являются: сохранение и восста-

новление природных систем, обеспечение качества 

окружающей среды, необходимого для жизни чело-

века и устойчивого развития экономики; ликвида-

ция экологического ущерба от хозяйственной дея-

тельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата. До-

стижение стратегических целей экологической без-

опасности и рационального природопользования 

осуществляется путем формирования и реализации 

долговременной государственной политики. Одним 

из способов преодоления экологического кризиса 

является обеспечение комплексной экологической 

безопасности. Экологическая безопасность не мо-

жет обеспечиваться в рамках одного государства. 

Она должна обеспечиваться на всех уровнях между-

народных отношений. 
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Annotation. The article analyzes the importance of en-

vironmental security in the system of ensuring national 

security, the relationship between the concepts of «en-

vironmental security» and «national security», legal 

regulation in this area; the strategic goals of ensuring

environmental security are: the preservation and resto-

ration of natural systems, ensuring the quality of the en-

vironment necessary for human life and sustainable 

economic development; elimination of environmental 

damage from economic activity in the context of in-

creasing economic activity and global climate change. 

Achieving strategic goals of environmental safety and 

rational use of natural resources is carried out through 

the formation and implementation of long-term state 

policy. One of the ways to overcome the environmental 

crisis is to ensure comprehensive environmental secu-

rity. Environmental security cannot be ensured within a 

single state. It should be ensured at all levels of interna-

tional relations. 
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сложившейся обстановке в сфере политики, 
экономики и экологии России требуется об-

думано подойти к определению собственных 
национальных интересов в области сохранения 
окружающей среды, недр и в области собствен-
ной экологической стратегии. 

Исследователи уверены, что текущие проблемы 
экологии на Земле являются проблемами миро-
вого масштаба, решение которых требует уча-
стия всех субъектов мирового политического про-
цесса. В эпоху мировых трансформаций увеличе-
ние степени взаимодействия стран и иных 

В 
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субъектов международных отношений форми-
рует условия для спасения экологической си-
стемы планеты. 

Однако претворение в жизнь указанных задач 
требует наличия экологического сознания, куль-
туры и морали. 

Проблематика ухудшения экологической ситуа-
ции на планете многоаспектна. В данной иссле-
довательской работе будут описаны наиболее 
важные на данный момент интересы общенацио-
нального уровня с точки зрения охраны окружаю-
щей среды. 

К наиболее важным мировым проблемам отно-
сится прогнозируемое образование дефицита 
водных источников. По данным ООН уже в 2015 
году в государствах, в которых будет наблю-
даться напряженная ситуация вследствие посто-
янного недостатка воды, будет жить 1/2 населе-
ния Земли. А в 2025 году 2/3 населения будут из-
немогать от жажды из-за нехватки или даже от-
сутствия воды [1, с. 31]. Стоит отметить, что на 
данный момент еще не создана авторитетная 
международная структура, не разработаны меж-
дународные правовые нормы, призванные регу-
лировать пропорциональное распределение 
воды. 

На радость всем нам, Россия обладает огромным 
количеством и объемом водных (пресных) ресур-
сов. Национальные интересы нашей страны за-
ключаются в сохранении источников и запасов 
пресной воды. 

Стоит нашего внимания еще одно обстоятель-
ство – природные ресурсы потребляются стра-
нами Севера и Юга неравномерно. Мировой ми-
нерально-сырьевой комплекс уже носит глобаль-
ный характер, приобрел глобальные масштабы. 
Это действительно уже произошло. Поскольку у 
мировых природных ресурсов начался этап исто-
щения, в национальных интересах России, распо-
лагающей немалым объемом полезных ископае-
мых, относиться к их использованию с рачитель-
ностью. Целесообразней всего России, обладаю-
щей необходимым составом и количеством при-
родных ресурсов, при их использовании приме-
нять инновационные технологии, предполагаю-
щие их экономное расходование [2, с. 119]. 

Отстаивание Россией своих национальных инте-
ресов требует от нее участия в решении мировых 
проблем экологии. Становясь участником между-
народных форумов, которые рассматривают во-
просы защиты экологии Земли, страна привносит 
свою лепту в те решения, которые мировое сооб-
щество принимает. 

Изучение воздействия происходящих в мире пе-
ремен на национальные интересы России в эко-
логической сфере дает возможность прийти к 
определенным умозаключениям. 

Говоря о России, никогда нельзя забывать о тех 
людях, которые в ней живут. Функцией государ-
ства и социума является достижение гармонии 

между природной и человеческой средой, благо-
приятно сказывающейся на формировании обста-
новки, безопасной для жизни людей. Этого невоз-
можно добиться, если отсутствует социальное со-
знание и культура. Формирование таковых совер-
шается посредством прививания гражданам по-
нимания собственной ответственности за сохран-
ность природы, которая дает им все, что нужно 
для их жизни; принятия государством принуди-
тельных мер относительно тех граждан, которые 
вредят экологии; реформирования экологиче-
ского права и повышения уровня государствен-
ного контроля за исполнением соответствующих 
законов [3, с. 25]. Интересы общенационального 
уровня в экологической сфере должны быть отра-
жены в государственной политике, касающейся 
реализации экологической безопасности, в дей-
ствиях общественных организаций, сосредото-
ченных на сбережении и воспроизведении при-
родной среды. 

Изучение национальных интересов России, фор-
мирующихся в эпоху мировой трансформации, 
дает возможность сделать несколько умозаклю-
чений. 

Становится очевидным, что если не будет принят 
Федеральный закон РФ «О национальных интере-
сах и национальной безопасности России», то от-
разить национальные интересы государства в 
наиболее полном, предметном, беспристраст-
ном, понятом всеми гражданами виде вряд ли 
еще как-нибудь удастся. Совершение же этого 
действия поможет ввести понимание националь-
ных интересов в сознание общества, которое бу-
дет в той или иной степени определять поступки 
людей [4, с. 153]. 

Выполненный анализ позволяет нам задаться во-
просом о том, существуют ли возможности пре-
творения в жизнь национальных интересов Рос-
сии в обстановке происходящих в мире измене-
ний. Уверены, что при более тщательной разра-
ботке и принятии Федерального закона РФ «О 
национальных интересах и национальной без-
опасности России» в нем будут указаны способы 
и направления реализации интересов общенаци-
онального уровня.Сложившаяся мировая полити-
ческая ситуация как никогда диктует необходи-
мость ответственного оценивания перспективных 
возможностей развития государства [5, с. 60]. 

Проведенное исследование определило то, что 
Россия находится в обстановке жесткого тоталь-
ного соперничества. Несколько десятилетий 
назад Россия, по сути, придерживалась позиции 
нереагирования на направленные против нее 
негативные факторы изменяющейся реальности. 
Определенная часть этих потенциально опасных 
факторов стали реальной угрозой наиболее су-
щественным национальным интересам России 
(например, целостности территории России в Се-
веро-Кавказском регионе). России и россиянам 
удалось свести к минимуму влияние большей ча-
сти угроз национальной безопасности. Сейчас 
идет формирование положительного направле-
ния политики, акцентирующего внимание на за-
щиту интересов общенационального уровня. 
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Итак, проведя данное исследование, мы опреде-
лили наличие факторов изменения мира, влия-
ние которых на осуществление национальных 

интересов России имеет вид угроз национальной 
безопасности. 
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Аннотация. Рассматривается процесс внедрения ро-

ботизированной инфраструктуры в логистическую 

систему e-commerce. Выявлены основные тенден-

ции и популярность электронной торговли и увели-

чение числа транзакций, которые уже скоро могут 

стать проблемой: ретейлеры столкнутся с перегруз-

кой традиционных систем доставки.  

На современном этапе роботизация логистики –

весьма затратный процесс, поэтому выделен целый 

комплекс задач: связанных с масштабированием та-

ких систем, созданием роботизированной инфра-

структуры, формированием операционных и сер-

висных моделей. Дополнительных расходов потре-

бует и мониторинг роботизированных активов, кото-

рые стоят перед логистическими операторами. 
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ered. The main trends and popularity of electronic com-
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that may soon become a problem have been identified: 

retailers will face overload of traditional delivery sys-

tems. 

At the present stage, robotics of logistics is a very ex-

pensive process, so a whole set of tasks has been iden-

tified: related to scaling such systems, creation of ro-
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vice models, training of personnel. Monitoring the ro-

botic assets facing logistics operators will also require 

additional costs. 
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овременный интернет-маркетинг рассмат-
ривается как отдельный надмировой рынок 

со своей спецификой. Остановимся на некоторых 
основных особенностях интернет-маркетинга                       
[1, с. 44]. 

Электронной коммерции предрекают бурный 
рост. Аналитики расходятся в цифрах, но соли-
дарны в оптимизме. В исследовании агентства 
eMarketer прогнозируется, что к 2021 году миро-
вой рынок достигнет $4,9 трлн (в 2018-м его 
объем оценивался в 2,8 трлн). На фоне таких про-
гнозов объемы локальных рынков России или Ка-
захстана выглядят значительно скромнее. Анали-
тики Data Insight оценили российский сегмент e-
commerce в $30,6 млрд, показатели Казахстана – 
20,1 млрд тенге, но динамика (30 % ежегодного 
прироста) впечатляет. 

Популярность электронной торговли и увеличе-
ние числа транзакций уже скоро могут стать про-
блемой: ретейлеры столкнутся с перегрузкой тра-
диционных систем доставки. Тем более что 

растут не только объемы рынка, но и ожидания 
покупателей, которые настроены получить по-
купку если не немедленно, то в течение пары 
дней. Справиться с такой интенсивностью суще-
ствующие службы будут просто не в состоянии. 

Поэтому во многих странах самое пристальное 
внимание уделяется роботизации логистики. При 
этом речь идет уже не только о тестировании, но 
и пилотной эксплуатации логистических роботов. 
Между тем сфера использования роботизирован-
ных систем в e-commerce чрезвычайно широка: 
это и доставка, и хранение, и управление скла-
дами, и формирование отправлений. 

Пока внедрение робототехники на складах, в сор-
тировочных центрах и службах доставки развива-
ется медленно. Ситуацию изменят растущий 
спрос, развитие технологий и ожидания покупате-
лей. Применять роботов придется на всех этапах 
логистики. Аналитики агентства Reports And Data 
предрекают, что рынок логистических роботизи-
рованных систем достигнет к 2026 году                                      

С 
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$18,6 млрд. Для сравнения: его объем в 2018 году 
оценивался в 3,9 млрд, и, если верить исследова-
телям, ежегодные темпы роста в этом сегменте 
превысят 21 %. 

По данным Международной федерации робото-
техники (International Federation of Robotics, IFR), 
объём мирового рынка промышленных роботов в 
2018 г. составил 422 тыс. единиц или 16,5 млрд 
долл. США; на 6 % больше, чем годом ранее.  

Хотя производственных роботов на планете по-
прежнему больше всего, едва ли не самой быст-
рорастущей отраслью прикладной робототехники 
остаётся как раз логистическая. В 2018 г. в мире 
было продано 111 тыс. автономных логистиче-
ских систем, что на 60 % больше уровня 2017-го 
и что составило 40 % от всего объёма продаж на 
рынке профессиональной сервисной робототех-
ники. В денежном выражении этот сегмент в 2018 г. 
оценивался в 3,7 млрд долл., на 53 % больше, 
чем годом ранее. Сверх того: эксперты IFR утвер-
ждают, что фактические продажи логистических 
роботов заметно превосходят официальную ста-
тистику, – просто потому, что не все производи-
тели обнародуют свои данные. 

Складская логистика – одна из наиболее активно 
роботизируемых отраслей. Добиваться оптимиза-
ции пространства и сокращения времени обра-
ботки заказа тем важнее, чем активнее происхо-
дит цифровизация бизнес-коммуникаций – и чем 
менее заказчик склонен терпеть задержку с до-
ставкой товара, будь то корпоративный клиент, 
оперирующий контейнерами и фурами, или же 
частный потребитель, заказавший смартфонный 
чехол на Интернет-маркетплейсе. 

Помимо транзакционной закупки складских робо-
тов в собственность, как это делает, например, 
компания Amazon, в последнее время приобре-
тает развитие бизнес-модель Robotics-as-a-
Service (RaaS, «роботы как услуга»), когда заказ-
чик платит не за роботов, а за выполнение опре-
делённых задач в ограниченном интервале вре-
мени.  

Преимущества роботизации все равно выглядят 
привлекательно: сокращение затрат на 

обслуживание систем, рост качества обслужива-
ния покупателей, круглосуточный режим работы. 
В итоге, RaaS приведет и к общему повышению 
эффективности бизнеса в электронной торговле 
за счет небывалого до сих пор сокращения издер-
жек на хранение, перемещение и доставку това-
ров. 

RaaS даст возможность с минимальными затра-
тами и в кратчайшие сроки получить доступ к ос-
новным возможностям роботизированных си-
стем, полностью автоматизировав как отдельные 
направления, так и всю работу в целом. Модель 
RaaS уже реализуется на практике. Развитие ло-
гистического бизнеса по пути RaaS, при всей 
своей сложности, выглядит весьма привлекатель-
ным. Правда, компании, намеренной развивать 
свой бизнес и в качестве оператора, и в качестве 
потребителя таких услуг, предстоит принять во 
внимание сразу несколько важных моментов. 

Во-первых, стоит заранее определиться с ожида-
емым операционным эффектом RaaS. Во вторых, 
стоит озаботиться и планом роботизации биз-
неса. Модель RaaS может быть очень гибкой, и 
это поможет инвестировать в те области, которые 
могут принести быстрый и явный результат. Тре-
тье важное обстоятельство – синергия робота и 
человека. Роботизация позволяет компании мно-
гократно повысить производительность труда и 
оптимизировать штат. Но для того чтобы реали-
зовать эти преимущества, нужно подготовить со-
трудников к работе в новых условиях и во взаимо-
действии с коллегами-роботами. В-четвертых, 
предстоит решить и важную техническую про-
блему. Робототехника развивается стреми-
тельно, и все большее число компаний произво-
дит различные системы. Этот рынок придется 
тщательно изучить, чтобы не только выбрать са-
мые привлекательные системы, но и протестиро-
вать их, найдя наилучшее решение для своих за-
дач. 

Внедрение и развитие роботизированных систем 
уже не рассматривается в качестве опции. Сего-
дня роботы стали необходимостью – за их счет 
компания может получить конкурентные преиму-
щества, которые через несколько лет позволят ей 
выжить на быстро меняющемся рынке. 
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Аннотация. Гарантия минимального размера пен-

сии всем гражданам играет немаловажную роль в 

социально-экономической политике государства, 

позволяя снизить социальную напряженность и 

обеспечить экономическую безопасность. В статье 

рассмотрены все аспекты пенсионного обеспечения 

в российской практике. Проведен сравнительный 

анализ зарубежного опыта обеспечения минималь-

ного размера пенсии и рассмотрена возможность 

адаптации к российским реалиям. Рассматривается 

точка зрения, что гарантия минимального размера 

пенсии государством в России – это необходимая 

государственная мера для повышения качества 

жизни граждан. 
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од страховым стажем понимается периоды 
работы застрахованного лица. Согласно 

статье 39 Конституции РФ, каждому гражданину 
гарантировано социальное обеспечение по воз-
расту [1]. Сегодня предусмотрено обязательное 
пенсионное страхование, представляющее собой 
трудовую пенсию по старости, которая включает 
в себя, как страховую, так и накопительную части. 
Последняя финансируется за счет средств (стра-
ховых взносов) работодателя. Главной целью яв-
ляется защита от социального риска. Пенсион-
ный фонд был создан как самостоятельное фи-
нансово-кредитное учреждение, которое осу-
ществляет деятельность по закону, целью кото-
рого является пенсионное обеспечение. Главной 
задачей данного учреждения является ответ-
ственность поколений, то есть, необходимость 
обеспечения человека некими благами с помо-
щью перераспределения во времени заработан-
ные средства. Сегодня действует такая «схема»: 
сегодняшние труженики обеспечивают вчераш-
них, а будущие будут содержать нынешних и так 
далее. То есть, государство помогает сэкономить 
часть зарплаты и использовать в будущем, когда 
человек будет в нетрудоспособном возрасте.  

Рассмотрим зарубежный опыт обеспечения ми-
нимального размера пенсии. 

Например, в Китае до 2007 года практически от-
сутствовало обеспечение пенсионеров. Согласно 
их традициям, в обществе люди должны самосто-
ятельно заботиться о родителях. В противном 
случае, они получают жестокое общественное по-
рицание. Пенсию получали только бывшие работ-
ники государственных органов. На сегодняшний 
день пенсию получают только те граждане, у ко-
торых есть трудовой стаж. Отличительной чертой 
пенсионной системы является критерий размера 
пенсии: является ли пенсионер сельским или го-
родским жителем. Государственная пенсия со-
ставляет 20 % от зарплаты, если пенсионер горо-
жанин и 10 % от зарплаты у сельского жителя. 
Для получения пенсии необходим трудовой стаж, 
который составляет 15 лет. Такая пенсионная си-
стема присутствует и в Индии, где большая часть 
граждан не получает пенсию, кроме государ-
ственных служащих. Пенсионеров обеспечивают 
их семьи, либо частные, религиозные фонды. В 
США граждане имеют право на государственное 
и частное пенсионное обеспечение, основываю-
щиеся по распределительным и накопительным 
принципам. За счет взносов организаций, граж-
дан, гос. ассигнований формируется государ-
ственная пенсия. В США есть крупнейшая госу-
дарственная пенсионная система, общая феде-
ральная программа, которая касается большей 
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части занятых. Она построена по распредели-
тельному принципу. Программа действует с 1935 
года, она гарантирует всем гражданам минималь-
ную пенсию. 

В России пенсионное обеспечение делится на 
страховую и накопительную пенсию [2]. Сегодня 
накопительная часть базируется на накопление 
баллов. Эти баллы впоследствии конвертиру-
ются. Но эта система сегодня направлена на то, 
чтобы сэкономить часть бюджетных средств и со-
кратить пенсию в будущем. Полагаю, эффектив-
нее для населения, чтобы с детства, начиная со 
школьной скамьи, прививали финансовую гра-
мотность, чтобы каждый отвечал за себя в нетру-
доспособном возрасте. Так, например, в 2008 
году в Лусарди Гавардской бизнес-школе было 
проведено исследование, результат которого по-
казал, что финансовая грамотность – важный 
фактор для накопления благосостояния каждого 
человека, в частности, планирование пенсии яв-
ляется необходимой мерой для повышения сво-
его благосостояния в будущем. Так, у пенсионе-
ров, которые заранее позаботились о своем обес-
печении в нетрудоспособном возрасте, имеют в 
два раза выше уровень благосостояния, чем те, 
кто, по разным причинам, не накопил средства. 

А что касается гарантий минимального размера 
пенсии всем гражданам, считаю, что это – необ-
ходимая мера в политике любого государства, так 
как не каждый гражданин мог работать в силу раз-
ных обстоятельств, например, в связи с уходом за 
инвалидом, который требует много времени и 
сил. Число пенсионеров в России по состоянию 
на 1 января 2019 года [3], состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, составляет 46480000 человек, что свиде-
тельствует о необходимости социальной поли-
тики, которая должна помочь снизить социальную 
напряженность в обществе, обеспечить экономи-
ческую безопасность и повысить уровень жизни, 
а, следовательно, и минимальное пенсионное 
обеспечение независимо от стажа. Как уже гово-
рилось выше, не у всех есть страховой стаж. Не-
которые недобросовестные работодатели не 
оформляют трудовые договоры, и, следова-
тельно, не платят страховые взносы. Получается, 
по факту, у человека нет страхового стажа. 

Другим примером, является недееспособность 
человека, который не работал и, естественно, не 
имеет страхового стажа. Заместитель председа-
теля Центробанка, Алексей Улюкаев, предложил 
во спасение Пенсионного фонда, чтобы матери-
альным обеспечением пенсионера занимались 
его близкие, а государство, в свою очередь, обес-
печит его прожиточным минимумом. В данный 
момент в Грузии действует такая система. По 
словам сторонников данных изменений, это по-
может сэкономить на бюрократическом аппарате, 
сокращая численность филиалов Пенсионного 
фонда по всей России, которые работают неэф-
фективно. Также, по словам Улюкаева, это помо-
жет снизить налоговое бремя, так как работода-
тель выплачивает из своего кармана средства на 
страховые взносы. Помогут ли данные меры? Ра-
ботодатели будут рады, потому что это – боль-
шая нагрузка для них. Что касается работников, 
то мне кажется, кто заботится о своем будущем, 
самостоятельно откладывая средства, отнесется 
безразлично, а другая часть, естественно, отне-
сется негативно к таким мерам. В Грузии эта си-
стема прижилась, потому что там никто не живет 
на пенсию, у народов Кавказа и Закавказья при-
нято, чтобы сын жил со своими родителями и 
обеспечивал их. В России же другой менталитет, 
приживется ли данная система, большой вопрос. 
Выше я упомянула о финансовой грамотности, и 
о том, что нужно прививать с детства, чтобы по-
мимо государственной пенсии, у населения были 
свои накопления. Но в российских реалиях трудно 
это сделать, например, из-за того, что некоторые 
граждане платят ипотеку по 15–25 лет, из-за того, 
что во время очередного кризиса, идет ряд сокра-
щений и так далее.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать 
следующие выводы. Государство должно обеспе-
чивать всех граждан, на мой взгляд, минималь-
ным размером пенсии, независимо от страхового 
стажа, потому что в силу разных обстоятельств 
не все граждане имели возможность работать, а 
какие-то граждане остаются без заботы детей и 
родных. И социальная политика, в частности, вы-
плата пенсии поможет снизить социальную 
напряженность и обеспечить экономическую без-
опасность государства. 
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Аннотация. В статье анализируется текущая ситуа-

ция на фондовом рынке во время пандемии и вы-

двигается предположение о том, как себя поведут 

цены на акции ведущих компаний американского и 

российского рынков, такие как Amazon, Apple, 

Microsoft, Яндекс и т.д. Будут рассмотрены текущие 

изменения в связи с пандемией, как изменился по-

ток покупателей, кто в выигрышном положении в 

данной ситуации, а кто нет, и сделаны предположе-

ния о том, какие акции стоит приобрести. Далее гра-

фики вышеуказанных акций будут рассмотрены и 

наиболее привлекательные варианты для вложения 

средств в ценные бумаги с целью их преумножения 

приводятся в данной статье. 
 

Ключевые слова: фондовый рынок, вирус, корона-

вирус, тренды, рынок ценных бумаг, ценные бумаги,
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Annotation. In the article are analyzed current situation 

on the stock market during the pandemic crisis and in-

troduced some predictions about companies’ share 

prices both on American and Russian markets, such as 

Amazon, Apple, Microsoft, Yandex etc. Then will be 

shown the current changes in connection with the pan-

demic and how the flow of buyers has changed will be 

considered, who is in a better position in this situation 

and who is not, and assumptions are made about which 

shares are worth buying. Further schedules of the above 

shares will be analyzed. Moreover, there will be some 

ways of investing financial resources in order to multiply 

your capital and most preferable of those will be listed 

in the article. 
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ведение. 

Нет сейчас человека, который не слышал 
бы о том, что в мире протекает пандемия, 

объявленная самой ВОЗ, и имя ей Коронавирус 
или COVID-19. Появившийся осенью 2019 года в 
Китае в городе Ухань вирус, быстро разлетелся 
по всему миру. Во всех странах были приняты ка-
рантинные меры по борьбе с вирусом, в некото-
рых был даже введен режим ЧС. Несмотря на это, 
граждане различных стран нарушают карантин-
ные меры, тем самым ускоряя распространение 
вируса и подвергая опасности своих родных и 
близких. 

Разумеется, что в условиях пандемии малый и 
средний бизнес, у которого нет возможности осу-
ществлять свою деятельность удаленно, не смо-
жет продолжать свою работу в нормальном ре-
жиме. Тут и возникает вопрос: Какой бизнес смо-
жет эффективно осуществлять свою деятель-
ность в условиях пандемии? 

В данной статье мы рассмотрим текущую ситуа-
цию на фондовом рынке и посмотрим, как 

принятые меры по противодействию вирусу по-
влияли на курсы акций различных компаний по от-
раслям, а также решим, какие компании имеют 
большие шансы на успех. 

Текущая статистика о вирусе. 

Данный источник иллюстрирует текущую ситуа-
цию по коронавирусу в мире, учитывая количе-
ство зараженных, умерших и выздоровевших.  

Несмотря на то, что Китай является как источни-
ком болезни, так и первой самой населенной 
страной мира, больше всего от вируса страдают 
США, Испания и Италия. До того, как болезнь по-
лучила глобальный характер, китайские туристы 
сумели с бешеной скоростью распространить ви-
рус по другим странам мира, что и привело к тем 
печальным последствиям, которые мы сейчас 
наблюдаем. В добавок к этому, такие страны, как 
США, Италия, Россия и Испания, слишком поздно 
ввели жесткие карантинные меры по отношению 
к своим гражданам, из-за чего они посчитали пер-
вые дни карантина внеплановым отдыхом или ка-
никулами, что позднее привело к резкому скачку 
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новых случаев и стремительному распростране-
нию болезни не только по стране, но и по всему 
миру.  

Как вирус влияет на мировую экономику? 

Начало, а именно март-апрель 2020 года оказа-
лось кризисным для большинства предприятий, 
не связанных с технологиями и медиа-бизнесом. 
Продуктовые ритейлеры, компании-перевозчики, 
автоконцерны – и это не полный список тех, кто 
несет убытки во время кризиса. По возможности 
компании переводят своих работников на удален-
ный доступ, но в связи с сокращением поставок, 
высокими штрафами за нарушения карантина и 
другими мерами, принятыми в связи с противо-
действием вирусу, деятельность компаний, для 
которых необходимо физическое присутствие по-
купателя, фактически остановилась. Выручка 
значительно снижается, что приводит к потерям, 
которые необходимо покрывать. С инвестицион-
ной точки зрения, кризис – это возможность, бла-
годаря которой можно значительно преумножить 
свой капитал, или из-за которой можно и вовсе по-
терять его, поэтому необходимо разобраться, 
курс акций и других ценных бумаг каких компаний 
и отраслей растет во время самоизоляции граж-
дан, а каких теряет в цене. 

Какие компании будут продолжать расти 
даже во время кризиса? 

Некоторые компании способны даже во время 
кризиса извлекать значительную выгоду. В сло-
жившихся условиях для компаний, предоставля-
ющих интернет-услуги открывается огромное ко-
личество возможностей для развития и привлече-
ния новых клиентов. 

Возьмем в качестве таких компаний Amazon и 
Netflix. Котировки акций данных компаний можно 
посмотреть по следующим ссылкам: Amazon. 
URL : https://ru.investing.com/equities/amazon-com-
inc-chart; Netflix 

Можно очень легко отследить по графику курса 
акций, как компании извлекают выгоду из сложив-
шейся ситуации. С середины марта, когда госу-
дарства начали принимать антивирусные меры, 
при условии соблюдения которых работающее 
население обязано проводить время в самоизо-
ляции, видно стабильный рост курса акций. Это 
объясняется тем, что чтобы скоротать время, 
люди пользуются различными медиа-сервисами, 
что вызывает увеличение количества подписок, 
а, соответственно, увеличением выручки компа-
ний и увеличением цены акций. Многие трейдеры 
и аналитики уверены, что данные компании, а 
также их конкуренты (такие как Fox, или другие 
компании технологичекой отрасли, такие как Intel 
и Nvidia) продолжат расти даже в условиях кри-
зиса, поскольку резкое возрастание активности в 
интернете позволяет им привлекать новых клиен-
тов. 

Однако другие виды бизнеса, где необходимо фи-
зическое присутствие покупателя и которые не 
могут доставлять свои товары при помощи служб 
доставки, несут серьезные убытки. В 

соответствии со статистикой посещения торговых 
центров во время карантина, общее число посе-
тителей сократилось более чем на 78 % (Стати-
стика посещения ТЦ. URL : https://www.rbc.ru/ 
business/25/03/2020/5e79c7a59a794731703b9127, 
что означает практически полное отсутствие по-
купателей. 

День простоя бизнеса несет огромные расходы 
как для арендаторов, так и для арендодателей. 
До кризиса трафик был на уровне 40000–45000 
человек в будний день и 55000–60000 в выход-
ной, к концу марта он снизился до 18000 человек, 
а после ввода режима строгой самоизоляции – 
150–300 человек в день. 

Из этого можно сделать логический вывод о том, 
что многие владельцы торговых центров сейчас 
находятся в очень тяжелой ситуации, и пережить 
такое время поможет им правительство, если 
предпримет меры по спасению бизнеса такие, 
как, например, отмену налоговых пошлин на пе-
риод карантина. 

Как выйти из кризиса с выигрышем для 
себя? 

Поскольку кризис часто проходит не одним рез-
ким спадом, после которого начинается рост, а 
чаще всего несколькими падениями на фондовом 
рынке, 2 из которых уже прошло, то сейчас стоит 
задуматься о том, куда следует вложить свои 
средства, что бы после окончания кризиса они 
преумножились и стабильно росли в течение мно-
гих лет. Такими являются вышеуказанные компа-
нии Amazon и Netflix. Однако, акции компании 
Amazon стоят сейчас очень дорого (более 2400$ 
за 1 акцию на 30.04.2020), и за цену 1-й акции ком-
пании можно купить несколько не менее ликвид-
ных и перспективных акций. Такими акциями яв-
ляются, например, акции компании Apple, 
Microsoft и PayPal. (Курс акций компании Apple. 
URL : https://ru.investing.com/equities/apple-compu 
ter-inc; курс акций компании PayPal. URL : 
https://ru.investing.com/equities/paypal-holdings-inc; 
курс акций компании Microsoft. URL : https://ru. 
investing.com/equities/microsoft-corp). 

Как видно, все компании претерпели резкий и зна-
чительный спад в цене своих акций на самом пике 
распространения коронавирусной инфекции, а 
затем начали стабилизироваться. Это прежде 
всего говорит о стабильности данных компаний и 
подтверждает их надежность в глазах инвестора. 
Если хочется поддержать российские компании в 
тяжелой экономической ситуации, то стоит при-
смотреться к такой компании как Яндекс (Курс ак-
ций компании Яндекс. URL : https://ru. 
investing.com/equities/yandex?cid=102063). 

Эти компании продолжат свой рост, что 
неуклонно повлечет за собой рост цены на акции 
данных компаний. Предпосылок к этому много, но 
основные, конечно же, это продление карантина 
и дальнейшее увеличение спроса на их услуги. 
Конечно, и вне условий кризиса эти компании бу-
дут расти, поскольку они очень успешны в веде-
нии своего бизнеса и занимают лидирующие по-
зиции в своей отрасли. 
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Рисунок 1 – Расходы бизнеса из-за простоя 

 
Заключение. 

Сейчас нам предоставляется отличная возмож-
ность приобрести ценные бумаги тех или иных 
компаний по ценам, которые были доступны 3 и 
более лет назад. Благодаря сильному падению 
котировок акций в период с 16 по 23 марта 2020 
года, появляется возможность приобрести 

желаемые ценные бумаги по гораздо более низ-
ким ценам. Разумеется, что после окончания кри-
зиса котировки начнут расти, и те, кто успел вос-
пользоваться низкими ценами на бумаги, сумеет 
преумножить свой капитал, а те, кто не успел, бу-
дут вынуждены ожидать следующего кризисного 
явления. 
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рамках развития финансовой системы Рос-
сийской Федерации необходимо постоянно 

оптимизировать процесс государственных расхо-
дов, в том числе, расходов на государственных 
нужды. В связи с этим, особую актуальность при-
обретает государственный финансовый контроль 
за осуществлением закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных нужд. 

На сегодняшний день государственный финансо-
вый контроль призван обеспечивать интересы 
государства в рамках реализации его финансо-
вой политики и поддержания стабильной и устой-
чивой финансовой системы. Известно, что сфера 
государственных закупок имеет коррупционную 
составляющую. Это подтверждает необходи-
мость осуществления государственного финан-
сового контроля. 

Государственный финансовый контроль в сфере 
закупок осуществляется специально созданными 
органами государственной власти. Так, разли-
чают внутренний и внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль [1]. Цель 
двух видов контроля одинакова и установлена 
бюджетным законодательством: обеспечение со-
блюдения правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, а также соблюдение условий государ-
ственных (муниципальных) контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета [4, с. 106].  

Таким образом, в соответствии с установленной 
целью государственного финансового контроля, 
необходимо непрерывно контролировать бюд-
жетные средства, направляемые на обеспечение 
государственных контрактов. 

Финансовый контроль в сфере государственных 
закупок является основным элементом контракт-
ной системы. Такое положение закреплено в Фе-
деральном законе «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В рамках развития современной системы финан-
сового контроля можно выделить некоторые 
направления совершенствования финансового 
контроля в сфере государственных закупок, в том 

В 
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числе, направления, которые активно развива-
ются на сегодняшний день. 

1. Повышение прозрачности осуществления гос-
ударственных закупок.  

Существует большое количество источников ин-
формации об осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд. Так, 
Единая информационная система в сфере заку-
пок позволяет пользователям отслеживать заку-
почный процесс любого субъекта, анализировать 
контракты, знакомиться с различными реестрами. 
В свою очередь, такая системы с момента созда-
ния стала использоваться при проведении госу-
дарственного финансового контроля в сфере за-
купок. На Федеральное казначейство как орган 
внутреннего государственного финансового кон-
троля, возложены полномочия по ведению и об-
служиванию ЕИС в сфере закупок. 

Развитие информационного поля повышает от-
крытость осуществления государственных заку-
пок, тем самым сокращая риски коррупции. Как 
следствие, изменяются методы и применяются 
новые подходы к проведению финансового кон-
троля государственных закупок. 

Одним из способов повышения прозрачности в 
настоящее время является осуществление всех 
форм проведения закупок в электронной форме. 
Отмечается, что осуществление закупок в элек-
тронной форме направлено на то, чтобы «повы-
сить прозрачность и скорость процессов, обеспе-
чить экономический рост» [3, с. 30]. 

2. Расширение взаимодействия органов госу-
дарственного финансового контроля в сфере гос-
ударственных закупок. 

На сегодняшний день Федеральное казначейство 
и Счетная палата активно взаимодействуют по 
вопросам осуществления контроля и аудита в 
сфере закупок. Это необходимо для информаци-
онного обмена, в том числе, для обмена опытом 
проведения контрольных мероприятий. Такое 
взаимодействие позволяет согласовывать кон-
трольную деятельность и использовать нарабо-
танный опыт по итогам осуществления аудита и 
контроля. 

Кроме того, органы внешнего и внутреннего госу-
дарственного финансового контроля уполномо-
чены проводить совместные мероприятия, что 
позволяет сокращать рабочую нагрузку на со-
трудников и эффективно аккумулировать ре-
сурсы. 

Межведомственное взаимодействие необходимо 
также с другими органами. Такой подход позво-
ляет расширить информационную базу финансо-
вого контроля, а, следовательно, влияет на его 
качество. 

Таким образом, на сегодняшний день выстроена 
качественная система взаимодействия Феде-
рального казначейства с различными органами, 
которая дает положительные результаты. Пер-
спективным направлением в будущем является 
поиск путей по усилению и расширению такого 
взаимодействия. 

3. Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения финансового контроля. 

На сегодняшний день сложилась устойчивая си-
стема правового обеспечения финансового кон-
троля в сфере государственных закупок. Суще-
ствует большое количество нормативных право-
вых актов, регулирующих как внешний, так и внут-
ренний государственный финансовый контроль. 

Стоит отметить, что, если в рамках внешнего гос-
ударственного финансового контроля принят 
Стандарт Счетной палаты Российской Федера-
ции СГА 302 «Аудит в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг, осуществляемых объектами аудита 
(контроля)», для внутреннего контроля соответ-
ствующий методический документ отсутствует. 

Таким образом, принятие соответствующего до-
кумента позволит выделить контроль в сфере 
государственных закупок как особо важный эле-
мент и закрепит соответствующие полномочия 
Федерального казначейства по контролю в сфере 
государственных закупок. 

Кроме того, необходимо постоянное расширение 
полномочий контрольных органов вместе с разви-
тием и расширением законодательства в сфере 
закупок. Так, ведомственные нормативные акты 
должны постоянно изменяться и приводиться в 
актуальную форму в соответствии с изменениями 
в основном законодательстве.  

При применении новых технологий органам кон-
троля необходимо закреплять полномочия по ис-
пользованию информационных и аналитических 
платформ, а также изменять или расширять свою 
организационную структуру, в том числе опреде-
лять ответственных должностных лиц и наделять 
соответствующими полномочиями определенные 
структурные подразделения. 

4. Автоматизация контроля при осуществлении 
государственных закупок. 

В рамках развития информационных систем ста-
новится проще отслеживать некоторые процессы 
при осуществлении государственных закупок. На 
сегодняшний день современные технологии во 
многом оптимизируют закупочные процессы, поз-
воляя избежать некоторых ошибок, возникающих 
под воздействием человеческого фактора. 

Формализуются некоторые этапы закупочного 
процесса, тем самым упрощая проведение кон-
троля за государственными закупками. За счет 
этого сокращаются издержки на финансовый кон-
троль, а также повышается его эффективность. 

Однако следует отметить, что полная автомати-
зация финансового контроля государственных за-
купок невозможна на сегодняшний день, так как 
эффективность контроля в большей степени за-
висит от профессионализма должностных лиц 
контролирующего органа. Автоматизированная 
система позволяет человеку анализировать 
наличие или отсутствие нарушений при осу-
ществлении той или иной государственной за-
купки. 
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5. Расширение возможностей применения риск-
ориентированного подхода в рамках контроля за 
государственными закупками. 

Применение риск-ориентированного подхода до-
статочно развито, и в рамках его совершенство-
вания становится возможным постоянное сниже-
ние затрат на проведения финансового контроля 
со стороны соответствующих государственных 
органов.  

И Счетная палата, и Федеральное казначейство 
активно используют риск-ориентированный под-
ход при проведении контрольных мероприятий, 
предварительно определяя и устанавливая 
наиболее рискоемкие объекты и факторы.  

Применение такой концепции позволяет учиты-
вать особенности различных объектов контроля, 
осуществляющих государственные закупки, а 
также определять те объекты, которые более 
склонны к нарушениям при осуществлении госу-
дарственных закупок на основе предыдущего 
опыта. 

Кроме того, риск-ориентированный подход позво-
ляет снизить издержки на проведение финансо-
вого контроля за счет отказа от контрольных ме-
роприятий на объектах с низким уровнем риска. 

Тем самым повышается качество контрольной 
деятельности. 

Основываясь на положениях риск-ориентирован-
ного подхода, сами хозяйствующие субъекты 
имеют возможность корректировать свою дея-
тельность в направлениях, позволяющих избе-
жать пристального внимания контролирующих 
органов. Таким образом, снижается нагрузка на 
добросовестные объекты контроля и увеличива-
ется эффективность контроля в сфере государ-
ственных закупок. [5, с. 4]  

Таким образом, были рассмотрены основные 
направления совершенствования контроля в 
сфере государственных закупок – основного эле-
мента закупочной деятельности. Сфера государ-
ственных закупок постоянно совершенствуется, 
разрабатываются новые подходы и методы к их 
осуществлению. Все это требует непрерывного 
контроля за эффективностью использования 
бюджетных средств на государственных закупки.  

Повышение качества финансового контроля яв-
ляется приоритетной задачей на сегодняшний 
день. Это позволяет сокращать издержки на его 
проведение и становится возможным за счет рас-
смотренных направлений. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

особенности управления региональной транс-

портно-логистической системой. Интегральный ме-

тодический подход, направленный на оценку и по-

вышение конкурентоспособности региона отражает 

базовую идею - участие региона в борьбе за позиции 

в межрегиональной и глобальной конкуренции по-

люсов роста, в которых развиваются конкурентоспо-

собные экономические комплексы и кластеры, со-

здаются условия для привлечения и удержания ка-

питалов. Акцентируется внимание на необходимо-

сти приоритезации региональной политики России. 

Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособ-

ности формируют вокруг себя полюса роста, кото-

рые предопределяют социально-экономическое 

развитие страны. 
 

Ключевые слова: логистика, кластеры, логистиче-

ские издержки, транспортно-логистическая система, 

груз, пассажиры, транспорт. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider the 

management features of the regional transport and lo-

gistics system. The integrated methodological approach 

aimed at assessing and improving the competitiveness 

of the region reflects the basic idea-the region's partici-

pation in the struggle for positions in the interregional 

and global competition of growth poles, in which com-

petitive economic complexes and clusters develop, con-

ditions are created for attracting and retaining capital. 

Attention is focused on the need to prioritize Russia's 

regional policy. Several leading regions in terms of com-

petitiveness form growth poles around themselves that 

determine the socio-economic development of the 

country. 
 

 

 

Keywords: logistics, clusters, logistics costs, transport 

and logistics system, cargo, passengers, transport. 

 

                                                                       

 
дним из ключевых полюсов роста России 
является Южный полюс роста, в котором 

лидерами являются Краснодарский край, Ростов-
ская область, Ставропольский край и Волгоград-
ская область. Уникальное геостратегическое 

положение (пересечение торгово-транспортно-
логистических потоков, морская и сухопутная гос-
ударственные границы) и высокий уровень разви-
тия инфраструктуры (ключевые южные транс-
портные артерии и порты Азово-Черноморского 

О 
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бассейна) позволяют Краснодарскому краю за-
нять лидирующее место в формировании Южного 
торгово-транспортно-логистического кластера. 

Транспортная система Краснодарского края 
включает в себя разветвленную сеть железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог, морские 
порты, внутренние водные пути, аэропорты, пор-
товые терминалы, нефте- и газопроводы. Наибо-
лее широко распространенным видом транспорта 
является автомобильный. Он занимает лидирую-
щее положение, как по объему перевозок грузов, 
так и пассажиров. 

Кубань прочно удерживает одно из первых мест в 
России по количеству автомобильных дорог. Про-
тяженность автомобильных дорог края превы-
шает 27 тыс. км, в т.ч. 25 тыс. км с твердым по-
крытием, общего пользования – 10,2 тыс. км. 
Плотность автомобильной сети составляет более 
390 км/1000 кв.м. Автомобильный парк Красно-
дарского края – это более 31 тысячи автобусов, 
178 тысяч грузовых автомобилей, более 1,1 млн 
легковых автомобилей. 

Уникальное географическое положение края обу-
славливает появление большого количества ино-
городнего автомобильного транспорта, в летнее 
время увеличение пассажиропотока. Посезонно 
наблюдается цикличность при перевозке сель-
хозпродукции автотранспортом [1]. 

Пассажирские перевозки в крае осуществляют 
более 8,5 тысяч владельцев автобусов и легко-
вых автомобилей. Основной объем перевозок 
пассажиров, включая социально-значимые пере-
возки, по маршрутам общего пользования выпол-
няется автобусами специализированных авто-
транспортных предприятий различных форм соб-
ственности. 

Грузовые перевозки в крае осуществляются не 
только специализированными грузовыми авто-
транспортными предприятиями, которых в крае 
24, но и частными перевозчиками. Дол государ-
ственных предприятий в объеме перевозок сокра-
тилась до 4 %. Грузооборот автомобильных пере-
возок составляет более 4,3 млрд тоннокиломет-
ров в год. Протяженность железных дорог в Крас-
нодарском крае свыше 2,7 тыс. км и объединяет 
в себе 11 дистанций пути: Тихорецкую, Кавказ-
скую, Армавирскую, Белореченскую, Туапсин-
скую, Сочинскую, Краснодарскую, Новороссий-
скую, Тимашевскую, Староминскую, Горячий 
Ключ и две дистанции лесонахождения: Тихорец-
кую и Туапсинскую. Длина приемо – отправочных 
и станционных путей составляет 1578,8 км., подъ-
ездных путей – 237,5 км. 

Плотность железных дорог в крае высока: на каж-
дые 1000 кв. км. Территории приходится 36,4 км 
железных дорог, что значительно выше, чем в 
среднем по стране (5 км.). Основные магистрали: 
Армавир – Ростов-на-Дону – участок Северо-Кав-
казской железной дороги Ростов-на-Дону – Вла-
дикавказ – Баку; Краснодар – Туапсе – Тбилиси-
Ереван; Краснодар – порт Кавказ- Симферополь 
и др. 

Основные грузопотоки ориентированы на мор-
ские порты края. В номенклатуре перевозимых 
грузов преобладают нефть, нефтепродукты, лес, 
лесоматериалы, химические удобрения, зерно, 
сахар, цемент и строительные грузы. Грузообо-
рот составляет свыше 21,4 млрд тн-км в год, пас-
сажирооборот – 4,4 млрд пассажирокилометров. 

На территории Краснодарского края функциони-
руют восемь морских портов, открытых для меж-
дународного сообщения: Новороссийск, Туапсе, 
Ейск, Темрюк, Порт Кавказ, Сочи, Анапа, Гелен-
джик; и речной порт Краснодар. На их долю при-
ходится до 40 процентов грузооборота всех пор-
тов Российской Федерации. Крупнейшая судоход-
ная компания – ОАО «Новороссийское морское 
пароходство». В морских портах края в 2006 году 
переработано 117,9 млн тонн внешнеторговых 
грузов. 

Порты Новороссийск и Туапсе – крупнейшие в 
России – принимают суда с осадкой 12 и более 
метров, обеспечивают перевалку более 100 млн 
тонн внешнеторговых и транзитных грузов Рос-
сии, обслуживая треть российского нефтеэкс-
порта. Развивающиеся порты Кавказ, Темрюк, 
Ейск обрабатывают суда грузоподъемностью до 
5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа, Геленджик спе-
циализируются на обслуживании пассажирских 
перевозок, так как они расположены в санаторно-
курортной зоне, на побережье Черного моря [2]. 

Новороссийск – крупнейший глубоководный порт 
России. На территории порта расположено более 
50 грузовых причалов. Основными грузами явля-
ются нефть и нефтепродукты, цемент, металл, 
зерно, сахар-сырец, контейнеры, прочие гене-
ральные грузы. 

Кубанское речное пароходство – обеспечивает 
перевозки грузов по внутренним водным путям 
России и в судах смешанного «река-море» плава-
ния. 

По территории края проходит лишь одна судоход-
ная река Кубань. Протяженность судоходной ча-
сти реки – 488 км. (включая путь для маломерных 
судов). Условия судоходства до зарегулирования 
стока (Краснодарское водохранилище) были 
сложными: быстрое течение, рыхлые, постоянно 
размываемые берега, отложении наносов в русле 
часто меняли фарватер. В настоящее время 
условия судоходства улучшены, и река стала 
важной магистралью для перевозки строитель-
ных материалов и других грузов. Кроме того, осу-
ществляется и перевозка пассажиров, однако 
объемы пассажироперевозок незначительные. 

Трубопроводный транспорт один из наиболее эф-
фективных видов транспорта. В пределах Крас-
нодарского края он осуществляет транспорти-
ровку нефти, нефтепродуктов, природного и по-
путного газов. В настоящее время в крае эксплу-
атируется около 10 тыс. км магистральных трубо-
проводов. Наиболее крупными нефтепроводами 
в крае считаются: Грозный – Белореченск – Ту-
апсе ( к нему подключены линии от краснодарских 
и майкопских нефтепромыслов); Майкоп – Крас-
нодар; Тихорецк – Новороссийск; Тихорецк – 
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Туапсе, Тихорецк – Малгобек, Тихорецк – Лиси-
чанск; Грозный – Армавир – Ростов-на-Дону – 
Донбасс. Почти все нефте- и газопроводы в крае 
расположены параллельно основным железнодо-
рожным магистралям. Диаметр труб магистраль-
ных газопроводов составляет 1200–1400 м, 
нефтепроводов – 1020–1220 мм и более. 

На сегодняшний день эксплуатацией трубопрово-
дов и перевалкой нефти и нефтепродуктов на Ку-
бани занимается ОАО «Черномортранснефть», 
принадлежащее ОАО «Транснефть». Через тер-
риторию края проходят трассы крупнейших 
нефтепроводов: АО «Черноморские магистраль-
ные нефтепроводы» и ЗАО «Каспийский трубо-
проводный консорциум». 

Современный авиатранспорт – сложный ком-
плекс взаимосвязанных служб и производств. Он 
включает: парк самолетов, летный технический, 
диспетчерский, ремонтно-вспомогательный пер-
сонал, радиостанции, радиолокационный ком-
плекс, службу погоды, взлетные полосы и т.д. В 
Краснодарском крае действуют международные 
аэропорты федерального значения – Краснодар 
(около 2 млн пассажиров), Сочи (более 2 млн пас-
сажиров), аэропорт федерального значения 
Анапа (0,4 млн) и региональный аэропорт Ейск, 
Геленджик (0,2 млн пассажиров). Остальные 
аэропорты обеспечивают лишь внутреннее авиа-
сообщение [3]. 

Опорными центрами региона, помимо Краснодар-
ской и Сочинской агломераций, являются круп-
ные транспортно-логистические и индустриаль-
ные узлы – города Армавир, Кропоткин, Тихорецк, 
Лабинск, Курганинск, Тимашевск, Кореновск, 
Крымск, Новороссийск, Туапсе. (стратегия разви-
тия КК до 2030 г.). В регионе функционирует боль-
шое число логистических компаний, в том числе 
«ВМ – Логистик», «Южный берег», «ВТТ Сервис», 
«Shop – Logistics», «Возовоз», «Очаковская», 
«Русмарин», « МегаПеревозчики», «Н-Транс Ло-
гистик», «Иннова логистикс», « New Easy Way», 
«Сервис логист» и другие. 

Кластерный подход к развитию региона отражен-
ный в стратегии социально-экономического раз-
вития Краснодарского края до 2030 года является 
приоритетным направлением управления отрас-
лями экономики. В отличие от традиционного, от-
раслевого подхода, развитие кластеров, по мне-
нию многих экспертов, позволит повысить конку-
рентоспособность региона в рамках государства 
и мирового рынка. 

Приведенный в стратегии анализ ключевых пока-
зателей Краснодарского края, и сформированный 
на их основе портфель приоритетных программ, 
позволяет сделать вывод о наличие большого по-
тенциала развития региона. Но, в свою очередь, 
перечисленные приоритетные программы 

показывают ключевые проблемы региона, осо-
бенно в развитии торгово-транспортно-логисти-
ческого кластера. А именно – необходимость со-
здания сети новых региональных автомобильных 
дорог и усиления железнодорожного сообщения 
на ряде направлений. Развитие транспортных си-
стем городских агломераций Краснодарского 
края. Развитие интермодальных транспортно-
коммуникационных узлов на территориях аэро-
портов, морских портов, железнодорожных стан-
ций и автостанций. 

Как отмечают российские и зарубежные исследо-
ватели, основной проблемой формирования 
транспортно-логистического кластера, помимо 
наличия минимально необходимого количества 
взаимосвязанных инфраструктурных объектов, 
является проблема управления, как на этапе 
формирования, так и на этапе развития кластера. 

Создание системы управления кластером и раз-
работка методики оценки и анализа эффективно-
сти его деятельности с последующим мониторин-
гом возможно за счет создания платформы, объ-
единяющей общеотраслевые решения и допол-
нительные возможности для взаимодействия раз-
ных участников рынка. Наличие в структуре пред-
лагаемой платформы различных зон ответствен-
ности, а именно научно-исследовательской и кад-
рового обеспечения позволит осуществлять дея-
тельность кластера более эффективно. Научно-
исследовательское подразделение необходимо: 

– для проведения исследований в области логи-
стики и управления цепями поставок;  

– анализа современных логистических концепций 
и технологий; 

– разработки мероприятий по внедрению совре-
менных логистических концепций и технологий;  

– проектированию и оптимизации цепи поставок, 
транспортных операций, оптимизации запасов, 
планирования производства, моделирования 
цепи поставок, практикоориентированного ана-
лиза разработок.  

Подразделение кадрового обеспечения можно 
условно разделить на два сектора: формирова-
ние кадров для деятельности участников кла-
стера и кадров для научно-исследовательского 
подразделения.  

Кроме того, для проверки проектных решений на 
этапе создания и этапе функционирования необ-
ходимо проведения мониторинга состояния 
улично-дорожной сети, объектов транспортной 
инфраструктуры и территорий предприятий, в 
том числе, и экологический мониторинг для 
оценки влияния технических и технологических 
решений. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает при-

чины популярности среди российских туристов от-

дыха на курортах Турции, с точки зрения возможно-

сти применения зарубежного опыта в российских 

условиях в целях развития отечественной индустрии 

туризма. Развитие кризисных явлений в мировой 

экономике, наряду с нестабильностью в ряде стран 

популярных туристических направлений, вызванной 

внутренними конфликтами, неблагоприятной эпи-

демиологической обстановкой и обострением 

напряжения в местных социумах, а также, необходи-

мость развития внутреннего туризма в целях пере-

направления потребительских расходов россиян с 

внешних рынков на внутренние в рамках стимулиро-

вания экономики, заставляют искать технологии эф-

фективного развития системы туристических услуг 

внутри страны, способных составить конкуренцию 

зарубежным направлениям. Соответственно, необ-

ходимо четкое понимание причин, позволяющих 

иностранным туристическим предприятиям предла-

гать российским туристам тот объем и качество 

услуг, ради которых граждане нашей страны готовы 

ежегодно отправляться за границу, порой, несмотря

на потенциальные трудности и даже угрозы личной 

безопасности. 
 

Ключевые слова: развитие туристической отрасли, 

система «все включено», переключение туристиче-

ских потоков. 

 

   

Annotation. This article considers the reasons for                           

the popularity among Russian tourists of holidays in

the resorts of Turkey, in terms of the possibility of ap-

plying foreign experience in Russian conditions in order 

to develop the domestic tourism industry. Development 

of crisis phenomena in the world economy along with 

instability in a number of countries popular tourist des-

tinations, Caused by internal conflicts, adverse epidemi-

ological conditions and increased tension in local socie-

ties, And the need to develop domestic tourism in order 

to redirect Russian consumer spending from foreign 

markets to domestic markets as part of economic stim-

ulus, They are forced to seek technologies for the effec-

tive development of the system of tourism services 

within the country, which can compete with foreign 

destinations. Accordingly, it is necessary to have a clear 

understanding of the reasons why foreign tourist enter-

prises can offer Russian tourists the volume and quality 

of services for which citizens of our country are ready to 

travel abroad annually, sometimes despite potential dif-

ficulties and even threats to personal security. 
 

 

 

 

 

Keywords: development of tourist growth, all-inclusive 

system, switching of tourist flows. 

 

                                                                       

 
а протяжении длительного периода во вре-
мена СССР отечественная индустрия ту-

ризма с точки зрения конкуренции пребывала в 
тепличных условиях, поскольку спрос постоянно 

превышал предложение, что особенно проявля-
лось в отношении курортных предприятий, функ-
ционировавших в прибрежной зоне Черного и 
Балтийского морей. Соответственно, развитие 

Н 
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туристических сервисов и стандарты качества 
определялись не конкурентной борьбой за потре-
бителя, как в большинстве государств, а исключи-
тельно административными понуждающими ме-
рами. Кроме того, советская индустрия туризма 
практически никак не боролась за привлечение 
иностранных туристов, поскольку общая закры-
тость страны от такой необходимости попросту 
освобождала. 

Системные изменения, произошедшие в постпе-
рестроичный период, в итоге, открыли россиянам 
рынки туристических услуг иностранных госу-
дарств, при этом особенную популярность снис-
кали недорогие, но предлагающие весьма разно-
образный набор услуг курорты Египта Туниса и 
Турции. Шведские столы с разнообразным пита-
нием, включенный в стоимость тура алкоголь, 
обилие недорогих лавок и магазинов, реализую-
щих самый широкий выбор товаров, а также, теп-
лый климат настолько полюбились отечествен-
ным туристам, что ни обострение внутренней об-
становки в Тунисе и Египте в 2011–2015 годах, ни 
террористическая атака на самолет с россий-
скими гражданами 31 октября 2015 года и после-
дующий запрет российских властей на реализа-
цию турпутевок в Египет, не остановили наших 
соотечественников, желающих провести отпуск в 
отелях этих стран по системе «все включено». 
Безусловно, отечественный турбизнес последние 
30 лет тоже не стоял на месте и предпринимал 
попытки использовать зарубежные приемы и 
опыт привлечения потребителей, в том числе 
внедряя систему all-inclusive, однако, до настоя-
щего времени констатировать конкурентоспособ-
ность отечественных курортов с иностранными по 
показателю цена/качество по-прежнему не прихо-
дится. Тем не менее, задачи развития экономики 
и эффективного стимулирования внутреннего 
спроса предусматривают, в том числе, и макси-
мальное перенаправление потребительских рас-
ходов в сфере туризма с внешних рынков на внут-
ренний. 

По данным Всемирного совета по туризму и путе-
шествиям (WTTC), в 2018 году расходы россиян 
на международные поездки приблизились к                        
35 миллиардам долларов, при этом благодаря 
географическому положению, климату и активной 
работе турецких туроператоров, именно Турец-
кие курорты стали наиболее востребованными 
местами отдыха для российских туристов, выез-
жающих за рубеж [1]. Согласно исследованию 
ПАО «Сбербанк», только совокупные расходы 
россиян-клиентов данного банка в зарубежных 
поездках летом 2019 года составили 128,7 милли-
арда рублей, а в период с 15 декабря 2019 года 
по 15 января 2020 г. – еще 30,4 миллиарда без 
учета стоимости перелета и проживания в стране 
пребывания [2]. По данным ассоциации турецких 
туроператоров, количество туристов, прибывших 
в Анталью из России с 01 января по 15 октября 
2019 года, достигло 5,17 миллиона человек, что 
на 15 % больше, чем годом ранее, при этом сред-
ние расходы одного российского туриста на от-
дыхе в Турции составляют 607 евро [3]. Таким об-
разом, только с января по октябрь 2019 года и 
только на курортах региона Анталия россиянами 

было потрачено более трех миллиардов евро. 
Перераспределение хотя бы части данных расхо-
дов в пользу туристических комплексов, функци-
онирующих в российской юрисдикции, способ-
ствовало бы стимулированию экономического ро-
ста в соответствующем секторе экономики. Од-
нако реализовать данное перераспределение ис-
ключительно запретительными административ-
ными мерами невозможно: как показала практика 
2016 года, когда наиболее популярные у россиян 
направления Турции и Египта оказались одновре-
менно закрытыми для прямых турпотоков из 
страны, это привело не столько к повышению по-
пулярности российских курортов, сколько к росту 
спроса на иные зарубежные направления, а 
также, к формированию схем обхода существую-
щих запретов, для чего, в частности, использова-
лись туроператоры Беларуси, Казахстана и даже 
Украины. 

С учетом вышеизложенного, принимая во внима-
ние тот факт, что наши соотечественники соста-
вили наибольший процент среди иностранцев, 
посетивших в 2019 году регион Анталия, стано-
вится очевидным, что именно Турция сегодня ре-
ализует наиболее перспективную стратегию при-
влечения иностранных турпотоков, показавшую 
наибольшую эффективность в отношении рос-
сиян. 

На чем же базируется туристический успех Тур-
ции среди граждан России? Благоприятные кли-
матические условия, теплое морское побережье 
и богатое историческое прошлое, оставившее 
массу античных и средневековых памятников, 
безусловно, вносят свой вклад, однако, этого 
явно недостаточно для обеспечения успешной ту-
ристической стратегии. В частности, Италия 
вполне сопоставима с Турцией по упомянутым 
показателям, и также является мировым туристи-
ческим центром, однако, согласно данным рос-
сийской ассоциации туроператоров, Италию в 
2019 году посетили 1361946 россиян, что на                           
16,7 % больше, чем годом ранее, а Турцию – 
6991528 граждан Российской Федерации, что 
выше показателей 2018 года на 18,5 % [4]. Т.е., в 
Турцию россияне ездят не только в пять раз 
чаще, чем в Италию, но и спрос на отдых в турец-
ких отелях растет быстрее, чем на отдых на Апен-
нинском полуострове. Безусловно, отдых в Ита-
лии в среднем обходится дороже, чем в Турции, 
однако, только уровнем цен, даже при его отли-
чии в полтора-два раза, более чем пятикратную 
разницу посещений объяснить нельзя. В тоже 
время, даже поверхностный анализ организации 
туристической отрасли Турции позволяет, по-
мимо климатических и историко-культурных фак-
торов, выявить ряд ключевых моментов, привле-
кающих туристические потоки: 

1. Невысокая стоимость туристических услуг, 
при их достаточно высоком качестве и широком 
спектре, включая разнообразное питание и бес-
платный алкоголь в отелях. 

2. Удобные и комфортные условия получения 
туристических услуг, включая оформление доку-
ментов и приобретение туров. 
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3. Развитая туристическая инфраструктура – 
огромное количество отелей, туристических, ло-
гистических фирм, и т.п. 

4. Развитая инфраструктура сопровождающей 
туриндустрии – бары, ночные клубы, дискотеки, 
хамамы и т.п. в туристических зонах. 

5. Развитая торговая инфраструктура в виде ма-
газинов, торговых центров, лавок, рынков и т.п., 
ориентированная на иностранных туристов. 

6. Развитые сельскохозяйственное и промыш-
ленное производства ряда товаров широкого по-
требления, позволяющие за счет больших объе-
мов реализовывать продукцию по низким ценам. 

Иными словами, можно констатировать, что 
успешность турецкой туристической стратегии во 
многом основана, в первую очередь, на большом 
объеме предложений гостевых туристических 
услуг и сопутствующих данным услугам товаров. 
Как известно, чем выше объем производства, тем 
ниже себестоимость. И действительно, уже на 
подлете к аэропорту Анталии из иллюминатора 
можно наблюдать бескрайние тепличные хозяй-
ства, служащие для круглогодичного производ-
ства сельхозпродукции. 

Практически любой прибрежный город или посе-
лок региона Анталия, как и любого другого курорт-
ного региона, примерно на четверть застроен оте-
лями и другими объектами туристической инфра-
структуры, включая рынки и торговые объекты, 
мощности которых явно избыточны для удовле-
творения потребностей только местного населе-
ния. Т.е., сельхозпродукция производится в объ-
емах достаточных для удержания низкой себе-
стоимости, и частично реализуется прямо на ме-
сте через поставки в развитую систему туристи-
ческих отелей, благодаря чему, в этих отелях и 
обеспечивается разнообразие шведских столов. 

По сути, турецкий all inclusive выполняет функции 
сбыта местной сельхозпродукции, причем, с ми-
нимальными затратами на транспортировку и 
хранение. Кроме того, туристический поток, при-
влекаемый на турецкие курорты, является носи-
телем потребительского спроса и на реализуе-
мую тут же продукцию ряда отраслей турецкой 
промышленности. Иными словами, Турция 

частично замещает внешний экспорт своей про-
дукции импортом потребительского спроса на нее 
внутрь страны. 

Необходимо отметить, что и развитая система 
отелей, и масштабное производство сельхозпро-
дукции возникли в Турции не сами по себе. На 
уровне государства с конца 1950-х годов, реали-
зуется последовательная система комплекса 
мер, направленных на системную поддержку раз-
вития туристической отрасли. Государственные 
структуры не только создают благоприятные 
условия для строительства отелей, но и вклады-
вают средства в развитие транспортной инфра-
структуры, коммуникаций, обеспечение безопас-
ности, обучение специалистов и т.д.  

Анализ приведенных выше фактов показывает, 
что туристическая отрасль России может попы-
таться переключить на отечественное побережье 
Черного моря, частично сопоставимое с Турцией 
по климатическим условиям, хотя бы долю тури-
стического потока россиян, ежегодно отправляю-
щихся на турецкие курорты, лишь при комплекс-
ном соблюдении следующих условий:  

1. Снижение цен, что может быть достигнуто в 
первую очередь за счет увеличения объема 
услуг. 

2. Массированное развитие в зоне транспортной 
доступности курортных зон Черноморского побе-
режья сельского хозяйства для обеспечения, со-
поставимого с турецким, уровня разнообразия га-
строномических услуг в зонах отдыха. 

3. Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий отдыха для туристов. 

4. Развитие транспортной инфраструктуры и 
коммуникаций. 

5. Развитие сопутствующей индустрии развле-
чений. 

Очевидно, что без наличия реализуемых на госу-
дарственном уровне программ по стимулирова-
нию туристической отрасли, переключить на внут-
ренний рынок туристические потоки, выносящие 
сегодня платежеспособный потребительский 
спрос в Турецкую республику, вряд-ли является 
выполнимой задачей.  
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Аннотация. Все научное сообщество предсказывает, 

что природа будет продолжать создавать новые па-

тогенные микроорганизмы, приводящие к эпиде-

миям с экономическим спадом производств. Резкий 

рост числа путешествий и неподготовленность боль-

шинства систем здравоохранения делает все более 
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ведение. 

Наиболее вероятным экономическим ре-
зультатом пандемии COVID-19 является 

V-образная рецессия, которая уже неоднократно 
наблюдалась как результат эпидемий SARS 2003 
года, H3N2 1968 года, H2N2 1959 года и эпидемии 
испанского гриппа 1918 года. Форма V соответ-
ствует первоначальному смещению спроса вниз 
и последующему росту при восстановлении эко-
номики. На данный момент экономика находится 
на пути к спаду производства, и эта перспектива 
вызывает панику у инвесторов. Более того, все 
научное сообщество предсказывает, что природа 
будет продолжать создавать новые патогенные 
микроорганизмы. С конца 1970-х годов мы видели 
Эболу, ВИЧ, ОРВИ, MERS, «свиной грипп» 
(H1N1), «птичий грипп» (H5N1), Западный Нил, 
Зика и теперь COVID-19 – все это вызвано но-
выми патогенами, которыеперешли от животных 
к людям.  

Резкий рост числа путешествий делает все более 
легким развитие местных эпидемий в глобальные 
эпидемии и пандемии. И поскольку метод пере-
дачи, вероятность заражения, время инкубации и 

уровень смертности новых патогенных микроор-
ганизмов сильно различаются, трудно предска-
зать путь, по которому пойдет новая эпидемия. 
Другим фактором, способствующим масштаб-
ному распространению инфекции, является не-
подготовленность большинства систем здраво-
охранения. Эпидемии, подобные COVID-19, могут 
подавить системы здравоохранения большин-
ства стран с развитой экономикой. 

В данной работе будут рассмотрены основные 
сферы, подверженные экономическому влиянию 
пандемии: розничные сети, фармацевтическая 
отрасль и авиационная отрасль. Целью данной 
работы является анализ текущей экономической 
ситуации, вызванной вспышкой COVID-19, и фор-
мирование практических рекомендаций в отноше-
нии рассматриваемых отраслей. Для лучшего 
управления ситуацией требуется планирование, 
сотрудничество и комплексныйподход.Таким об-
разом, в научном сообщественеобходимо посвя-
щать особое внимание изучению экономического 
эффекта от пандемий и практических решений 
для разных отраслей в условиях глобального кри-
зиса. 

В 
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Основная часть. 

Розничные сети. 

Анализ влияния на отрасль. 

В отношении розничных сетей наблюдается крат-
косрочный рост спроса на отдельные категории 
товаров: потребители спешат получить товары 
первой необходимости и продукты с длительным 
сроком хранения, при этом, фактически исключая 
другие категории. Приведенный ниже график де-
монстрирует изменения в структуре спроса в Ита-
лии (рис. 1). 

Розничная торговля сталкивается с трудностями, 
возникшими вследствие больших изменений в по-
ведении потребителей. При этом еще неизвестно 
влияние ограничений на открытие магазинов и 
доставку, которые наложили некоторые прави-
тельства. В недавних опросах потребителей, про-
веденных в Италии, Испании, Великобритании и 
США, респонденты чаще говорили об увеличении 
своих расходов на продукты, нежели чем об 
уменьшении их в течение следующих двух 
недель. В остальных категориях потребительских 
услуг, включая рестораны, одежду и предметы 
интерьера, респонденты с большей вероятно-
стью сократят расходы. Результаты опроса пред-
ставлены на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 1 – Изменения в структуре спроса на потребительские товары в Италии. 
Данные за период с 23 февраля по 11 мая 2020 года по сравнению  
с данными за аналогичный период 2019 года (Источник: McKinsey) 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Потенциальное изменение спроса на отдельные категории  
потребительских услуг согласно с проведенными опросами (Источник: McKinsey) 

 
Кроме того, изменение в структуре потребления 
создает огромную нагрузку на сельское хозяйство 
и поставки продовольствия. В настоящее время 
нехватка рабочей силы, закрытие национальных 

и местных границ и потенциальные протекцио-
нистские меры могут повлиять на возможность 
выращивания и сбора урожая этого года, а также 
на доставку продовольствия. 
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Практические рекомендации. 

Предприятия розничной торговли должны пере-
смотреть свои бизнес-модели, чтобы стать более 
эффективными и менее подверженными потрясе-
ниям.  

Стратегия должна включать в себя: 

– Прогнозирование спроса на отдельные катего-
рии продуктов на основе новых данных; 

– Развитие каналов онлайн-продаж и локализа-
цию цепей поставок. Кризис ускорит данные тен-
денции, которые уже развивались; 

– Определение возможных проблемных зон в це-
почках поставок на основе различных сценариев 
развития ситуации с COVID-19. 

– Поиск дополнительных поставщиков, т.к. необ-
ходимо учитывать возможные колебания на 
рынке оптовых поставок. 

– Рассмотрение возможностей для слияний и по-
глощений. Опыт учит нас, что кризисы обычно от-
крывают новые возможности для роста слияний и 
поглощений.  

Фармацевтическая отрасль. 

Анализ влияния на отрасль. 

Фармацевтическая отрасль испытывает трудно-
сти несмотря на то, что на фоне общей тенденции 
выглядит лучше рынка. Индекс S&P потерял                         
19 %, в то время как сектор здравоохранения S&P 
снизился на 12 %. Акции крупнейших фармацев-
тических и биотехнологических компаний упали 
на 10 % и 3 % соответственно (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Акции фармацевтической и биотехнической отраслей (Источник: Bloomberg) 
 
Глобальные цепочки поставок фармацевтиче-
ской и медицинской продукции находятся под 
угрозой в связи с COVID-19. В США до 80 % ак-
тивных фармацевтических ингредиентов, вклю-
чая большинство дженериков, импортируется со 
всего мира, причем, Китай и Индия играют крити-
чески важную роль. Вспышка COVID-19 в Индии 
может привести к дальнейшему нарушению гло-
бальных цепочек поставок фармацевтических 
препаратов и медтехники, что уже произошло в 
Китае. Азия играет значительную роль также и в 
производстве медтехники.  

В связи с вышеизложенным, нам представляется 
актуальным наращивание производственных 
мощностей необходимых препаратов в Европе 
или США. Экономический обозреватель Андрей 
Гудков уверяет, что необходима дискуссия об 

увеличении производства антибиотиков в Ев-
ропе, приводя слова Вольфганг Гроссе Энтруп – 
генерального директора немецкого Союза хими-
ческой промышленности. Однако Энтруп сооб-
щает о возможном росте цен, но, несмотря на это, 
Михаэль Вассилиадис – председатель профсо-
юза IG BCE соглашается с опасностью, грозящей 
Германии и Европе в случае высокой зависимо-
сти от Китая и Индии.  

Практические рекомендации. 

Спрос на фармацевтику и медтехнику был ча-
стично удовлетворен только за счет существую-
щих запасов, поэтому фармацевтическим компа-
ниям и мировому сообществу важно пересмот-
реть стратегию на ближайшее будущее. Страте-
гия должна включать в себя: 
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– Выявление продуктов, затронутых возможными 
остановками у поставщиков, перебоями в логи-
стике в Азии (особенно в Китае). 

– Понимание уровня запасов и адаптация к но-
вым реалиям. 

– Определение возможных проблемных зон в це-
почках поставок на основе различных сценариев 
развития ситуации с COVID-19. 

– Наращивание производства с использованием 
альтернативных источников поставки. 

– Поиск дополнительных поставщиков для крити-
чески важных ингредиентов, сырья и компонен-
тов.  

В среднесрочной перспективе, когда ситуация с 
COVID-19 урегулируется и прояснится, компа-
ниям следует предпринять дополнительные шаги 
для укрепления своих бизнес-моделей, чтобы 
противостоять воздействию будущих кризисов в 
области общественного здравоохранения. Это 
может включать несколько этапов, в том числе 
дальнейшую диверсификацию международных 
цепочек поставок и использование постоянного 
планирования на случай непредвиденных обсто-
ятельств.  

Авиационная отрасль. 

Анализ влияния на отрасль. 

В наибольшей степени от кризиса, вызванного 
COVID-19, пострадала авиационная отрасль. Из-
за сокращения числа пассажиров многие авиа-
компании уже разорились или находятся на грани 
банкротства. Большинство самолетов сейчас не 
используются. Крупные авиакомпании готовятся к 
возможной приостановке практически всех внут-
ренних рейсов из-за снижения спроса. Власти 
различных стран тоже думают издать соответ-
ствующие указы. Так, к примеру, американские 
авиаперевозчики уже отменили большинство 
международных рейсов и объявили о планах со-
кратить число внутренних рейсов на 40 %. Всего 
авиакомпании в мире могут потерять из-за панде-
мии свыше $250 млрд, по прогнозам Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA). В этом случае их выручка сократится бо-
лее чем на 40 % в 2020 году.  

Скорость и степень восстановления спроса на 
авиаперевозки тесно связаны с продолжительно-
стью кризиса. На основе анализа последствий 
предыдущих кризисов, таких как эпидемия ати-
пичной пневмонии, можно сделать вывод, 
сколько времени необходимо отрасли чтобы вер-
нуться к докризисным уровням. Однако прогнозы 
на кризис, вызванный COVID-19, показывают, что 
продолжительность и воздействие будут гораздо 
серьезнее.  

Практические рекомендации. 

Авиакомпаниям необходимо разработать страте-
гию, учитывающую различные сценарии измене-
ния спроса на авиаперевозки (которые частично 
зависят от продолжительности кризиса                           
COVID-19) и сценарии изменения структуры 

рынка авиаперевозок (например, из-за сбоев в 
работе авиакомпаний, вмешательства прави-
тельства). Авиакомпании должны предпринять 
следующие действия: 

1. Оптимизация сетей авиаперевозок и размера 
парка в течение следующих нескольких недель. 
Инструменты цифровой поддержки могут предо-
ставить детализированное моделирование на ос-
нове данных, которое поможет компаниям прини-
мать правильные важные решения в короткие 
сроки. 

2. Авиакомпании должны рассмотреть возмож-
ность слияний и поглощений, а также консолида-
ции. Возможно, ведущие группы авиакомпаний 
будут рассматривать варианты, включая продажу 
активов и продажу или покупку миноритарных па-
кетов акций. 

3. Авиакомпании должны также подготовиться к 
наращиванию мощностей после открытия аэро-
портов и стран.  

4. На время кризиса авиакомпаниям необходимо 
адаптировать управление денежными сред-
ствами: оптимальное распределение средств, 
контроль необходимого уровня наличности, уско-
рение получения дохода, задержка вывода 
средств и т.д. Данные меры необходимы до тех 
пор, пока обстановка не стабилизируется и регу-
лярные финансовые процессы, и процедуры не 
будут внедрены снова. 

Заключение. 

В работе были рассмотрены антикризисные ме-
тоды, которые должны быть приняты компаниями 
и государствами для различных отраслей в усло-
виях кризиса, вызванного пандемией. Такие меры 
позволят снизить ущерб, причиненный кризисом, 
и восстановиться отраслям в кратчайшие сроки.  

Касательно рекомендаций, автор приводит сле-
дующее. Для розничных сетей это уделять осо-
бое внимание прогнозированию спроса, развитие 
каналов онлайн-продаж, локализировать цепи по-
ставок и поиск проблемных зон в логистике. 
Также, необходимо инвестировать в поиск аль-
тернативных поставщиков и рассмотреть возмож-
ность слияний и поглощений в связи с тем, что это 
может открыть новые горизонты для развития 
розничной сети.  

Фармацевтическая отрасль отличается высокой 
зависимостью от поставок из Китая, поэтому 
необходимо в кратчайшие сроки выявить отдель-
ные продукты, затронутые перебоями в логи-
стике, оценить уровень запасов и проанализиро-
вать возможные сценарии развития ситуации с 
COVID-19. Фармацевтическим компаниям необ-
ходимо укрепить свои бизнес-модели, в том 
числе, с помощью диверсификации цепей поста-
вок и постоянного планирования на случай 
непредвиденных обстоятельств.  

Авиакомпаниям необходимо оптимизировать 
сеть авиаперевозок, размер парка и рассмотреть 
возможность консолидации для более мягкого 
выхождения из кризиса и скорейшего 
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наращивания мощностей. Особое внимание 
необходимо уделить управлению денежными 
средствами.  

В качестве заключения, хотелось бы отметить ак-
туальность и необходимость изучения данной 

тематики и подчеркнуть, что потенциальным 
направлением изучения изложенного вопроса яв-
ляется применение различных предложенных ме-
ханизмов на конкретных компаниях отрасли.  
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Аннотация. Сегодня в каждой стране все большее 

внимание уделяется созданию и развитию иннова-

ционных кластеров как драйвером экономического 

роста. Государственная политика направлена на 

смягчение барьеров и стимулирование компаний к 

получению статуса участника кластера. В статье рас-

смотрены основные преимущества формирования 

биотехнологических кластеров и бизнес-экосистем, 

анализ их деятельности для организаций-участни-

ков и региона базирования в целом. Проведен ана-

лиз российского биотехнологического рынка, состо-

яния отечественных биотехнологических кластеров 

и выработаны основные рекомендации для россий-

ских компаний в секторе биотехнологий и данного 

рынка в целом. 
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экосистема, экономический рост, финансовая ре-

зультативность. 
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ластеры являются ключевым способом эко-
номической координации и направленности 

государственной политики во всем мире.  

Майкл Портер определяет кластер следующим 
образом: «Это географически близкая группа вза-
имосвязанных компаний и связанных учреждений 
в определенной области, связанных общими чер-
тами и взаимодополняемостью» [7].  

М. Портер считал, что достижение экономиче-
ского роста происходит через создание кластеров 
и конкурентных преимуществ в международном 
территориальном разделении труда. Кластер 
формируется вокруг конкурентного преимуще-
ства конкретной местности. Конкурентное пре-
имущество состоит в комплиментарном сочета-
нии четырех факторов: процессах замещения не-
эффективных компаний эффективными, в луч-
ших параметрах производительности ресурсов, в 
лучших параметрах поддерживающих отраслей и 
в лучших параметрах спроса [6]. 

В процессе исследований М. Портер провел ана-
лиз конкурентных возможностей более 100 отрас-
лей в десяти странах. Полученные результаты 
свидетельствовали о том, что самые конкуренто-
способные транснациональные компании скон-
центрированы в одной стране, а зачастую даже в 
одном регионе страны. Данный факт можно объ-
яснить тем, что одна или несколько компаний при 
достижении конкурентоспособности на мировом 
рынке, распространяет свое положительное вли-
яние на ближайшее окружение: поставщиков, по-
требителей и конкурентов [6]. 

Кластер представляет собой устойчивое про-
странственное партнерство, объединенное инно-
вационной программой внедрения передовых 
производственных, управленческих, инжинирин-
говых, финансовых и других технологий с целью 
повышения конкурентоспособности участников 
кластера посредством стимулирования и внедре-
ния новых технологий в производство. Таким об-
разом, кластер, концентрирующий предприятия 
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для активизации производства, становится цен-
тром экономического роста той или иной террито-
рии, на которой он был сформирован, а согласо-
ванные действия участников кластера приводят к 
синергетическому эффекту [2]. Хотя кластеры из-
начально создавались для увеличения конкурен-
тоспособности экономик отдельных экономик, 
они не были ориентированы на инновации. Инно-
вационный кластер формируется в виду наличия 
природных ресурсов. Между тем, по мере того, 
как материальная культура усложняется, наби-
рают свое значение и производственные компе-
тенции.  

Сегодня инновационные кластеры отличаются от 
предшествующих им промышленных фокусом на 
экспорт технологий и инноваций. Сегодня мы мо-
жем говорить о появлении так называемых биз-
нес-экосистем, имея в виду следующую ступень 
развития кластеров.  

В бизнес-экосистеме организации аккумулируют 
возможности вокруг новой инновации: они дей-
ствуют совместно и на конкурентной основе для 
поддержки новых продуктов, удовлетворения по-
требностей клиентов [3]. 

Таким образом, кластеры сегодня изначально 
формируются для осуществления прорыва в про-
изводственных технологиях, создания новых рын-
ков и новых продуктов. Получаемая замкнутая це-
почка (идея – реализация – массовое производ-
ство – выход на мировой рынок) свидетельствует 
о том, что преимущества деятельности внутри 
кластера признаются в международном мас-
штабе. 

Кластеры сыграли ключевую роль в развитии не-
которых отраслей мировой промышленности, та-
ких как автомобилестроение, фармацевтика, био-
технологии. Например, для некоторых отраслей 
требуется непрерывная связь со многими техни-
ческими сложными отраслями для поставки ком-
плектующих. В связи с этим, для обеспечения не-
прерывности производства создаются специаль-
ные функциональные структуры – подкластеры, 
которые отвечают за систему кооперации с внеш-
ними поставщиками [4]. 

Формирование и развитие кластеров способ-
ствует [1]: росту инвестиционной привлекатель-
ности производств и регионов в целом; росту ин-
новационной активности и технологичности про-
изводств; созданию долгосрочных партнерских 
отношений и кооперации между участниками кла-
стера при проведении исследований и разрабо-
ток; интеграции субъектов малого и среднего биз-
неса в цепочки формирования добавленной сто-
имости; созданию новых рабочих мест; подго-
товке высококвалифицированных кадров; опти-
мизации затрат (производственных, логистиче-
ских). Главные черты накопленного положитель-
ного опыта взаимодействия государства и биз-
неса заключаются в кластеризации. Кластеры мо-
гут служить базой для формирования состава 
участников инвестиционного процесса, крупного 
инвестиционного проекта исполнителей решения 
государственной задачи, заказа [5]. 

Анализируя опыт развитых стран, можно говорить 
об эффективности кластеров как формы органи-
зации биотехнологического и фармацевтического 
производств. За рубежом широко распростра-
нены кластеры на основе инновационного аутсор-
синга, который зарекомендовал себя как эффек-
тивный метод борьбы с экспансией со стороны 
заменителей лекарственных препаратов блокба-
стеров – дженериков.  

Данный метод позволяет организациям контроли-
ровать скорость вывода новых лекарственных 
препаратов на рынок [5]. 

Сегодня сектор биотехнологий является приори-
тетом развития для многих стран, в том числе и 
для России. Государство активно поддерживает 
данный сектор, создаются специальные про-
граммы развития, стимулируется создание био-
технологических кластеров и бизнес-экосистем. 
Можно выделить лидирующие биотехнологиче-
ские кластеры: «Пущино» и Московский междуна-
родный медицинский кластер «Сколково».  

Проблема отечественных биотехнологических 
компаний заключается в нехватке квалифициро-
ванных кадров и передовых технологий. Зача-
стую инновационные проекты остаются на этапе 
«идеи» или производятся малыми партиями, на 
сколько позволяет лабораторное производство, 
не получая возможности выхода на рынок. При 
этом, некоторые компании производят уникаль-
ные в своем роде лекарственные препараты и ме-
дицинское оборудование.  

Проводимой государственной поддержки по сти-
мулированию биотехнологической отрасли недо-
статочно. Небольшие компании не заинтересо-
ваны в получении статуса участника кластера в 
виду огромных финансовых затрат. Для решения 
данной проблемы следует обратить внимание на 
зарубежный опыт стимулирования компаний. При 
снижении барьеров получения статуса участника 
кластера вырастет эффективность финансово-
хозяйственной деятельности самих компаний, 
всего кластера и региона базирования, в целом. 
Мерами поддержки со стороны государства и 
фондов-организаторов могут служить: консульта-
ционная помощь; налоговые льготы; предостав-
ление инновационных ваучеров и другие способы 
финансирования инновационных проектов; по-
мощь в выходе на международный рынок (напри-
мер, грантовая поддержка на реализацию между-
народных проектов, организация павильонов на 
международных выставках и так далее); создание 
государственных лабораторий с передовым обо-
рудованием, аккредитованным по европейским 
стандартам. 

Подобные меры могут оказать огромную помощь 
небольшим компаниям в стремлении стать участ-
никами биотехнологических кластеров и бизнес-
экосистем. Особенно актуально это становится в 
сложившейся на сегодняшний день экономиче-
ской ситуации, когда, с одной стороны, нужны ин-
новационные лекарственные препараты для 
борьбы с пандемией COVID-19, а, с другой сто-
роны, – меры государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства.  
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Аннотация. Экономика Российской Федерации до 

сих пор испытывает структурное отставание и техно-

логическую зависимости от западных партнеров в 

ряде критически значимых отраслей. Преодолеть 

данную негативную ситуацию без инвестирования в 

отечественную экономику как внутренних, так и 

внешних финансовых ресурсов не представляется 

возможным, однако инвестиции, особенно ино-

странные инвестиции, необходимо не только при-

влечь, но и в экономике удерживать максимально 

длительный срок, дабы вслед за притоком ино-

странного капитала через некоторое время не по-

следовал его отток, вместе с заработанными диви-

дендами, для чего необходимо четкое понимание 

мотивации действий инвесторов и формирование с 

учетом данных интересов внутренней комфортной 

инвестиционной среды.  
 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, привле-

чение, удержание, отток капитала. 

 

   

Annotation. The economy of the Russian Federation is 

still experiencing structural lag and technological de-

pendence on Western partners in a number of critical 

industries. Overcome this negative situation without in-

vesting in the domestic economy as domestic, And ex-

ternal financial resources are not possible, but invest-

ments, Especially foreign investment, it is necessary not 

only to attract, but also in the economy to keep               

the longest term possible, So that the inflow of foreign 

capital is not followed by its outflow after some time, 

Together with earned dividends, for which it is neces-

sary to clearly understand the motivation of investors 

actions and to form an internal comfortable investment 

environment taking into account these interests. 
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тоящие сегодня перед Россией задачи опе-
режающего развития, способного обеспе-

чить реализацию национальных интересов госу-
дарства, по-прежнему требуют инвестиций в ин-
фраструктуру и технологии ряда ключевых отрас-
лей отечественной экономики. 

Привлечение иностранного капитала относится к 
одному из главных стратегических направлений 
экономического развития страны. Ключевая роль 
в данном процессе отводится прямым иностран-
ным инвестициям, позволяющим усовершенство-
вать технологические процессы, и дающим до-
ступ к инновационным разработкам [1]. При этом 
необходимо отметить, что привлечение ино-
странного капитала для отечественной экономики 
заключается не только в увеличении спроса на 
реальные активы и во внедрением технических 
инноваций, но и в привнесении в российскую 
практику новой культуры ведения бизнеса [2]. 

Как известно, в целях привлечения иностранных 
инвестиций необходимо формирование привле-
кательного инвестиционного климата и комфорт-
ных условий размещения капитала. Однако, как 
показывает практика, капиталы в экономику 

необходимо не только привлечь, но и удержи-
вать. Рассматривая на системном уровне привле-
чение иностранных инвестиций, прежде всего, 
необходимо задаться простым вопросом – какая 
именно мотивация движет иностранным облада-
телем капитала, готовым проинвестировать, тот 
или иной проект на территории Российской Феде-
рации? Пожалуй, в качестве единственного вер-
ного ответа на данный вопрос можно обозначить 
желание заработать и получить прибыль как ре-
зультат такого инвестирования, – т.е. желание 
приумножить имеющийся капитал. В свою оче-
редь возникает следующий вопрос – с какой це-
лью инвестор желает преувеличить имеющийся 
капитал? Ответ на него также не менее очевиден: – 
частично для нужд потребления, частично для 
дальнейшего инвестирования в целях последую-
щего увеличения капитала. Соответственно, ло-
гическую цепочку следует завершить заключи-
тельным вопросом о мотивации иностранных ин-
весторов – на чьем потребительском рыке ино-
странный инвестор, заработавший прибыль на 
своих вложениях в российскую экономику, соби-
рается тратить полученные доходы и осуществ-
лять последующее инвестирование? Очевидно, 
что инвестор может это делать, как в рамках 
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российской экономики, так и в рамках любой дру-
гой, предлагающей наиболее выходные условия 
потребления, или инвестирования. 

Иными словами, любая национальная экономика, 
имея дело с иностранными инвестициями, рис-
кует столкнуться с ситуацией, когда привлечен-
ные благоприятным режимом иностранные инве-
сторы, обеспечат на первом этапе приток капи-
тала и экономический рост, а затем, может про-
изойти отток ранее привлеченных капиталов но 
уже вместе с заработанной прибылью на другие 
рынки, если соответствующие инвесторы не уви-
дят для себя возможности потребления на соот-
ветствующем национальном рынке, либо предпо-
чтут осуществлять дальнейшее инвестирование 
за пределами такой национальной экономики. 

Необходимо понимать, что в целом изложенная 
ситуация справедлива и для отечественных вла-
дельцев инвестиционных капиталов. 

Следовательно, внутренние частные и внешние 
инвестиции могут эффективно применяться для 
решения задач стратегического развития лишь 
при определенном регулировании со стороны 
государства, призванного не только привлечь 
иностранных инвесторов, но и создать для них 
благоприятные условия долговременного присут-
ствия на отечественном рынке, либо заинтересо-
вать в подобном присутствии любыми приемле-
мыми способами. 

В частности, как показывает международная 
практика, оправданной является мера, связанная 
с предоставлением вида на жительство, либо 
право на упрощенную процедуру получения граж-
данства физическим лицам, приобретающим лю-
бую недвижимость на территории страны, или 
осуществляющим долгосрочные инвестиции в ее 

экономику, что повышает вероятность направле-
ния таким инвестором заработанных в нацио-
нальной экономике доходов на потребление в 
рамках ее национального рынка, а также повы-
шает его заинтересованность в дальнейших ин-
вестициях в соответствующую национальную эко-
номику. 

Другим направлением, призванным заинтересо-
вать иностранных инвесторов осуществлять по-
требительские расходы внутри отечественного 
экономического пространства является стимули-
рование перевода офисов иностранных компаний 
или филиалов таких компаний на территорию 
Российской Федерации, для чего с 2018 года ор-
ганизованы два специальных административных 
района на острове Русский Приморского края, а 
также на острове Октябрьский Калининградской 
области [3]. Правда в настоящее время данные 
территории скорее призваны вернуть в юрисдик-
цию Российской Федерации де-факто российские 
компании, зарегистрированные в офшорах, но и 
любые иностранные компании, желающие вести 
свою деятельность в экономическом простран-
стве России, вправе воспользоваться админи-
стративно-экономическими преимуществами 
данных территорий. 

Еще одним направлением, способным повлиять 
на долгосрочность инвестиций можно обозначить 
налоговое регулирование по принципу «чем 
позже выводится инвестиционный капитал или 
полученные от него в отечественной экономике 
доходы обратно за границу, тем меньший про-
цент налога взимается с соответствующей опера-
ции. Однако данная методика может применяться 
с осторожностью, поскольку может являться по-
тенциальным фактором снижения инвестицион-
ной привлекательности отечественного экономи-
ческого пространства. 
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Аннотация. В финансовой системе любого государ-

ства немаловажную и центральную роль играют гос-

ударственные и муниципальные финансы, которые 

представляют собой денежные отношения, возни-

кающие в ходе формирования и использования фи-

нансовых ресурсов органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. Актуальность 

темы организации государственных и муниципаль-

ных финансов в командно-административной и ры-

ночной системе экономики приобретает в связи 

сравнительно недавним переходом России с ко-

мандно-административной экономики к рыночной. 

Проведен сравнительный анализ командно-адми-

нистративной экономики и рыночной системы эко-

номики. По результатам проведения сравнительной 

характеристики командно-административной и ры-

ночной системы экономики, мною были выявлены 

ключевые различия в данном направлении. 
 

Ключевые слова: федеральный бюджет, государ-

ственные финансы, государственные и муниципаль-

ные финансы, анализ. 

 

   

Annotation. In the financial system of any state, an im-

portant and central role is played by state and municipal 

finances, which are monetary relations that arise during 

the formation and use of financial resources of state au-

thorities and local governments. The relevance of                        

the topic of the organization of state and municipal fi-

nances in the command-administrative and market sys-

tem of the economy becomes due to the relatively re-

cent transition of Russia from a command-administra-

tive economy to a market economy. A comparative 

analysis of the command and administrative economy 

and the market system of the economy is carried out. 

Based on the results of a comparative analysis of                           

the command-administrative and market systems of 

the economy, I have identified key differences in this di-

rection. 
 

 

 

Keywords: Federal budget, state finances, state and 
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помощью государственных и муниципаль-
ных финансов государство выполняет ряд 

важных функций. Первая функция-дистрибутив-
ная, которая представляет собой распределение 
ограниченных ресурсов для того, чтобы созда-
вать и регулировать правовое поле. Также госу-
дарство выполняет стабилизирующую функцию, 
то есть обеспечивает стабильность экономики. 
Третьей функции является аллокационная, кото-
рая предполагает распределение ограниченных 
ресурсов для создания общественных благ. Орга-
низация государственных и муниципальных фи-
нансов в разных экономических системах суще-
ственно отличается. Объясняется это тем, что ад-
министративно-командная и рыночные системы 
основаны на разных принципах. Последнее пред-
ставляет собой экономику, основанную на прин-
ципах свободного предпринимательства, много-
образия форм собственности на средства 

производства, рыночного ценообразования, дого-
ворных отношений между хозяйствующими субъ-
ектами, ограниченного вмешательства государ-
ства в хозяйственную деятельность субъектов. А 
командная экономика основана на принципах 
ограниченности, при которой материальные ре-
сурсы находятся в государственной собственно-
сти и распределяются правительством [1]. 

Командно-административная экономика, как 
выше упоминалось, основана на высоком уровне 
централизации функций руководства экономикой. 
Для данной экономической системы характерен 
государственный бюджет, являющийся государ-
ственным финансовым планом, который должен 
образовать основной фонд денежных средств, 
необходимых для осуществления социалистиче-
ским государством его функций, и направления 
этих средств, в соответствии с народнохо-

С 
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зяйственным планом на увеличение обществен-
ного богатства, укрепление независимости госу-
дарства и усиление его обороноспособности. Гос-
ударственный бюджет был централизованным, то 
есть бюджет был един, у него не выделялись: фе-
деральный бюджет, бюджеты субъектов, мест-
ные бюджеты [2]. Налоги, таможенные пошлины 
и иные платежи поступали в государственный 
бюджет. Основные элементы государственного 
бюджета строятся на показателях государствен-
ного народнохозяйственного плана, который 
определяет и направляет всю хозяйственную эко-
номическую политику страны. Для бюджетной си-
стемы в командно-административной системе 
можно дать следующую характеристику. Принцип 
централизации всех финансов выразился в уста-
новлении единства государственного бюджета и 
всей финансовой системы, включении государ-
ственных доходов и расходов в общегосудар-
ственный бюджет. Вместе с тем предусматрива-
лось разделение государственного и территори-
альных бюджетов т.е. разделение государствен-
ных и территориальных доходов и расходов [1]. 

В состав государственного бюджета входит и 
соцстрахование. Оно существовало исключи-
тельно как элемент, подчиняющийся государ-
ственной системе соцобеспечения и напрямую 
зависящий от состояния общего бюджета страны 
[2]. 

Налоговая система в командно-административ-
ной экономики действовала как фискальный ме-
ханизм, то есть он обеспечивал изъятие заранее 
запланированной части доходов (согласно народ-
нохозяйственному плану) государственных пред-
приятий и населения, с последующим перерас-
пределением их через систему централизован-
ного планового регулирования [3]. 

Рыночная система экономики представляет иную 
структуру бюджета, налоговой системы, соцстра-
хование и статей расходов. Основными принци-
пами современной бюджетной системы является 

самостоятельность бюджетов, которая подразу-
мевает собой самостоятельность федерального 
бюджета, принцип единства, который представ-
ляет собой единство правовых, организационных 
основ, но не единство бюджетов, принцип сба-
лансированности бюджетов, то есть финансиро-
вания дефицитов посредством источников. В ры-
ночной экономике преимуществом в бюджетной 
системе является равенство бюджетных прав 
субъектов и муниципальных образований. Еще 
одной характерной чертой является покрытие 
расходов доходами. 

В современных условиях налоговая система 
должна выступать регулятором экономических 
процессов в обществе, сглаживать социальное 
неравенство, в ее рамках необходимо обеспечить 
реализацию и согласованность всех функций, 
присущих налоговой политике в условиях совре-
менной рыночной экономики – фискальной, ста-
билизирующей, регулирующей и интегрирующей 
[3]. 

Следующий аспект данной темы является 
соцстрахование, которое сегодня разделен на 
Фонд социального страхования и Пенсионный 
фонд. Это внебюджетные фонды, которые имеют 
узкоцелевое назначение.  

Главное отличием является то, что в командно-
административной системе бюджет централизо-
ван, а в рыночной децентрализован, отсюда и 
идут разные направления налоговой системы, 
соцстрахования, статей доходов и расходов бюд-
жета. Также в командно-административной эко-
номике существует единство всех уровней си-
стемы, в то время как в рыночной системе бюд-
жеты самостоятельны. Важно отметить, что в рас-
ходах бюджета в последней названной системе 
существует принцип самостоятельности бюдже-
тов принятии решении, а в командной, расходы 
покрываются согласно народохозяйственному 
плану [1]. 

 
Выводы: 
 

Критерии ГМФ в рыночной экономике ГМФ в командно-административной  
экономике 

Бюджетная система Децентрализована. 
(Фед. бюджет, бюджет субъектов,  
местные бюджеты). 
Самостоятельность бюджетов. 
Единство правовой основы. 
Сбалансированность бюджетов. 
Равенство бюджетных прав субъектов.  
Совокупность покрытия расходов доходами 

Централизована (Гос. бюджет). 
Представлена фактически  
одним-гос. Бюджетом. 
Единство всех уровней системы,  
объединение в гос. Бюджет. 
Включение в гос. бюджет финансов  
организаций 

Налоговая система Основным законодательным актом о налогах  
является Налоговый кодекс Российской Федерации 

Фискальный механизм, обеспечивающий 
изъятие заранее запланированной части 
доходов (согласно народнохозяйственно-
муплану) 

Соцстрахование Выделены отдельным фондом 
 

Входит в Гос. бюджет 

Государственные  
расходы 

Самостоятельность бюджетов принятии решении 
 

Расходы согласно покрываются  
народохозяйственному плану 

Срок, на который  
принимается бюджет 

Федеральный бюджет – 3 года Государственный бюджет – 5 лет 
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Аннотация. Расходы бюджета и управление госу-

дарственными закупками с целью снижения расхо-

дов и максимизации социально-экономического эф-

фекта, а также, оптимального результата с точки зре-

ния достижении, поставленных государством целей, 

играют немаловажную роль в деятельности органов 

исполнительной власти, а также, в деятельности 

контрольно-счетных органов и Счетной палаты РФ. В 

статье рассматривается понятие «контроль в сфере 

закупок», исследуются недостатки контроля в обла-

сти государственных и муниципальных закупок в 

России. На основе проведенного анализа в работе 

приводятся мероприятия по решению выявленных 

проблем с учетом принципов экономии бюджетных 

средств при осуществлении государственных заку-

пок. 
 

Ключевые слова: государственные и муниципаль-

ные закупки, контроль в сфере закупок, совершен-

ствование контроля, эффективность закупок. 

 

   

Annotation. Budget expenditures and public procure-

ment management in order to reduce costs and maxim-

ize the socio-economic effect, as well as the optimal re-

sult in terms of achieving the goals set by the state, play 

an important role in the activities of executive authori-

ties, as well as in the activities of control and audit bod-

ies and the Accounts Chamber of the Russian Federa-

tion. The article discusses the concept of «control in 

the field of procurement», explores the shortcomings of 

control in the field of state and municipal procurement 

in Russia. Based on the analysis, the work provides 

measures to solve the problems identified, taking into 

account the principles of budgetary savings in public 

procurement. 
 

 

 

Keywords: state and municipal procurement, procure-

ment control, improvement of control, procurement ef-

ficiency. 

 

                                                                       

 
елью данного исследования является прак-
тика проведения контроля над осуществле-

нием государственных и муниципальных закупок. 
Актуальность темы не вызывает сомнений и 
определяется тем, что наличие адекватных кри-
териев для контроля за закупочной деятельно-
стью является крайне важным инструментом ре-
гуляции данного вида деятельности, и соответ-
ственно, залогом эффективного и экономного 
расходования бюджетных средств для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

1. Теоретические аспекты контроля над осу-
ществлением государственных и муниципальных 
закупок. 

Контроль в сфере государственных и муници-
пальных закупок регламентируется статьей 99 
Закона РФ о Контрактной системе. В Законе 
напрямую не указано, что именно следует назы-
вать контролем в сфере закупочной деятельно-
сти, указаны лишь инструменты контроля – про-
верочные мероприятия. По данной причине сле-
дует изучить понятие «контроль в сфере закупок» 
и определить его сущность. Также, на основании 
выявленных проблем контроля в сфере госзаку-
пок необходимо определить и уточнить уже наме-
ченные пути рассмотрения практических аспек-
тов и разработки методов усовершенствования 
контроля в сфере закупок. 

Ц 
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Как вполне справедливо отмечают Т.Г. Доро-
шенко и И.А. Суханова, понятие «контроль в 
сфере закупок» может иметь как широкий, так и 
узкий смысл. В узком смысле данный термин 
адекватно применять, когда речь ведется, глав-
ным образом, о контроле, который регламентиру-
ется 99 статьей Закона РФ о контрактной си-
стеме, в широком же смысле к контролю необхо-
димо причислять как аудит, так и мониторинг в 
сфере закупок, по той причине, что данные меро-
приятия, по своей сущности, носят контролирую-
щий характер и нацелены, как и контроль, в узком 
смысле, на совершенствование контрактной си-
стемы, на соблюдение участниками сферы заку-
пок принципов, декларируемых Законом № 44-ФЗ 
[3]. Соответственно, контролем следует называть 
комплекс мероприятий, направленный на выяв-
ление нарушений и отклонений от требований 
нормативной правовой базы, а также, наблюде-
ние над состоянием объекта контроля – деятель-
ностью по удовлетворению государственных и 
муниципальных нужд.  

Далее, поскольку закупки осуществляются за счет 
бюджетных средств, следует определиться с тем, 
что такое эффективность бюджетных расходов 
на осуществление государственных и муници-
пальных закупок? Исходя из вышеизложенного, 
эффективность бюджетных расходов, осуществ-
ляемых в рамках закупок для обеспечения госу-
дарственного заказа – это эффективное расходо-
вание бюджетных средств на приобретение това-
ров, получение услуг и работ, необходимых для 
достижения запланированных показателей, осу-
ществления государственных и муниципальных 
программ. 

Экономический эффект, полученный как резуль-
тат закупочных мероприятий, имеет место быть, 
если: 

– доказана непосредственная экономия бюджет-
ных финансовых ресурсов; 

– нужды заказчиков удовлетворены в полном 
объеме необходимыми средствами в нужном ко-
личестве и нужного качества; 

– достигнуты другие положительные эффекты, 
например, снижение коррупционных рисков, рост 
прозрачности и открытости закупочных процедур 
и прочее. 

Экономическая сущность государственных заку-
пок заключается в том, что это – макроэкономи-
ческий инструмент, который дает возможность 
государству выполнять свои функции и влиять на 
экономические отношения. Посредством государ-
ственных закупок создаются оптимальные усло-
вия для социально-экономического развития 
РФоссии.  

Исследование ряда источников, посвященных 
данной проблематике, показывает, что определе-
ние экономической сущности государственных 
закупок имеет узкий и широкий смыслы. Так, в уз-
ком смысле экономическая сущность государ-
ственных закупок состоит в осуществлении 
наиболее эффективного и экономически обосно-
ванного процесса по организации поставки това-
ров, выполнения работ и оказания услуг, необхо-
димых для осуществления государством и 

государственными учреждениями-заказчиками 
возложенными на них функций; в широком 
смысле экономическая сущность инструмента 
государственных закупок состоит в перераспре-
делении финансовых ресурсов посредством 
обеспечения общества определенными ресур-
сами и предметами потребления. Фонд финансо-
вого обеспечения государственных закупок со-
ставляется за счет налоговых поступлений и про-
чих финансовых потоков, поступающих, главным 
образом, от деятельности субъектов рынка. Со-
бранные государством средства возвращаются 
гражданам и субъектам рынка при распределе-
нии государственных сделок на предметы по-
требления, в том числе, и на те, которые не обес-
печиваются рыночными механизмами по опти-
мальной цене и в нужном количестве. 

Далее следует обратиться к такому понятию как 
«эффективность бюджетных расходов», прове-
сти обзор методик расчета данного показателя и 
показать связь между государственными закуп-
ками и эффективностью расходов бюджетных 
средств. 

В нормах действующего законодательства не 
имеется на данный момент четкого и однознач-
ного определения «эффективности бюджетных 
расходов». В статье 34 Бюджетного Кодекса РФ 
(далее – БК РФ) прописан принцип, согласно ко-
торому бюджетные средства должны расходо-
ваться максимально эффективно, поэтому имеет 
смысл вывести необходимое для исследования 
понятие именно из Бюджетного Кодекса.  

Вышеуказанный принцип содержит в себе две со-
ставляющих – это экономность, то есть, мини-
мальные расходы и результативность, подразу-
мевающую под собой получение наилучшего ре-
зультата, полученного в рамках определенных 
лимитов бюджетных финансовых ресурсов [1]. 
Первый критерий не вызывает никаких вопросов, 
поскольку экономия бюджетных средств является 
приоритетом, но неоднозначное определение 
«наилучший результат» вызывает вопросы, по-
скольку бюджетная система, по своей сути, при-
меняет принципы плановой экономики, то более 
целесообразно было бы указать достижение за-
планированных результатов, поскольку именно 
на этапе планирования, как раз, и следует внести 
наилучшие результаты как плановые. Возможно, 
авторы предполагали, что в нестабильных рыноч-
ных условиях невозможно в полной мере достичь 
плановых показателей и приходится надеяться 
на получение наилучших, то есть, оптимальных 
результатов в каждой конкретной ситуации.  

Следует все же полагать, что, используя адекват-
ные инструменты управления экономикой, в це-
лом, возможно достижение именно запланиро-
ванных, а не неопределенных «наилучших» ре-
зультатов, и в главном финансовом нормативном 
правовом акте страны должна содержаться бо-
лее четкая формулировка. 

Далее следует обратиться к методам определе-
ния эффективности бюджетных расходов. Совре-
менные подходы к определению эффективности 
бюджетных затрат дифференцируются на три 
группы. К первой относится программный подход, 
ко второй – проектный, а к третьей – методика 
определения эффективности, основанная на 
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определении эффективности затрат в соответ-
ствии с кодами бюджетной классификации. 

Программный подход заключается в том, чтобы 
затрачиваемые финансовые ресурсы были 
направлены именно на нужды тех государствен-
ных, региональных и муниципальных программ, 
на которые они и были выделены. Следует отме-
тить, что применение данной методики суще-
ственно осложняется наличием большого количе-
ства строк бюджетной классификации, которые 
относятся к непрограммным расходам. Кроме 
того, сам факт того, что средства были освоены 
именно в рамках определенной программы, не 
свидетельствует об эффективности расходов, по-
скольку поставленные цели могли быть не достиг-
нуты, базовые показатели не достигнуты и т.д. 

Проектный метод предполагает, что средства 
должны расходоваться в рамках определенных 
национальных проектов, то есть, перекликается с 
программным подходом, поскольку любые 
нацпроекты осуществляются в рамках опреде-
ленных государственных, муниципальных и реги-
ональных программ и не лишены тех же недо-
статков. 

Методика определения эффективности, основан-
ная на том, что все бюджетные расходы должны 
проводиться по определенным кодам бюджетной 
классификации также не лишена выше перечис-
ленных недостатков, поскольку обычная привязка 
к строкам финансирования не дает полной уве-
ренности в том, что освоенные средства будут за-
логом получения запланированных результатов в 
натуральных единицах и прочих показателях, как, 
например, количество оказанных услуг, количе-
ство обучающихся и т.д.  

Следует полагать, что приведенные методики 
должны использоваться в качестве единого ком-
плекса, что, кстати, и отчасти происходит, по-
скольку нацпроекты проводятся в рамках про-
грамм, а любые программные средства имеют 
привязку к определенным кодам бюджетной 

классификации. Также, следует подчеркнуть, что 
основным критерием, наряду с целевым освое-
нием, то есть, по определенным кодам бюджет-
ной классификации, должно быть именно испол-
нение программных показателей, поскольку 
именно таким образом будет достигнут показа-
тель, прописанный в статье 34 БК РФ – результа-
тивность. А поскольку такой показатель, как эко-
номность остается при использовании данных 
методик, в том числе, и в качестве единого ком-
плекса «за скобками», то для его достижения сле-
дует использовать методику, при которой как эко-
номия, так и достижение запланированных ре-
зультатов оценивались бы в процентах, где за сто 
процентов, соответственно, необходимо брать 
запланированные результаты и максимальные 
расходы, планируемые на их достижение. 

Как видно из всего вышесказанного, контроль 
должен осуществляться, главным образом, с уче-
том того, насколько полно удовлетворены госу-
дарственные и муниципальные нужды, насколько 
экономно закуплены товары, работы и услуги. 

2. Практика контроля над госзакупками – необхо-
димость изменения существующего подхода. 

В начале данной части исследования необхо-
димо ознакомиться со статистикой контроля в 
сфере закупок, чтобы было видно, насколько 
адекватно он осуществляется. 

Анализ структуры показателей контроля за госу-
дарственными закупками в РФ был проведен на 
основании информации о результатах проверки 
соблюдения требований Закона РФ о контрактной 
системе. [2] Данный Федеральный закон регла-
ментирует порядок проведения контрактов в 
сфере государственных закупок. 

Данные о количестве участников закупочных про-
цедур, вносимых в реестр недобросовестных по-
ставщиков с разбивкой по основным причинам, 
приведены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Причины включения участников закупок в РНП [4] 
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Количество жалоб, поданных в 2017 году с раз-
бивкой по уровням бюджета, представлено на ри-
сунке 2. 

Наибольшее количество жалоб наблюдается на 
уровне субъектов РФ. Также, высокий показатель 
жалоб имеет муниципальный уровень. Данный 
факт может свидетельствовать о низкой степени 

заинтересованности муниципальных представи-
телей и властей субъектов Федерации в правиль-
ном и рациональном обеспечении средств по гос-
заказам.  

Основные нарушения, выявленные в результате 
рассмотрения жалоб, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество жалоб в 2018 году по уровням бюджета, шт. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Основные нарушения, выявленные в результате рассмотрения жалоб  
и проведения внеплановых проверок при рассмотрении жалоб 

 
По данным диаграммы видно, что наибольшую 
долю, составляющую 46 % в структуре выявлен-
ных нарушений, имеют иные нарушения, заклю-
чающиеся, в основном, в неправомерном откло-
нении заявок участников закупок, не входящих в 
перечень на графике.  

Нарушения в части размещения информации в 
Единой информационной системе имеют так же 
высокую долю, составляющую 26 %. Данные 
нарушения обусловлены несоблюдением сроков 
и регламента публикации документации в си-
стеме. 
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Меньшие доли имеют нарушения в части установ-
ления требований в документации о закупках, 
влекущие ограничение количества участников за-
купок, а также нарушения порядка заключения 
контракта или неправомерное изменение его 
условий, а также, заключение контракта с нару-
шением объявленных условий закупок. 

По данным на 2018 год, ФАС России было рас-
смотрено 14117 обращений о включении сведе-
ний об участниках закупок в реестр недобросо-
вестных поставщиков, в результате чего данные 
о 7082 поставщиках были внесены в вышеуказан-
ный реестр. 

В 2018 году было рассмотрено 83385 жалоб, а 
13687 жалобы возвращены заявителям [7]. 

В 2018 году в Федеральную антимонопольную 
службу России было направлено 89333 жалобы о 
неправомерных действиях или бездействии со 
стороны заказчика, что превышает показатель 
2017 года на 5,88 %, составляющий 84373 жалоб 
[8]. 

В 2017 году количество плановых проверок соста-
вило 253 шт., за этот же период внеплановых 
было проведено 7618 проверок. В 2018 году об-
щее количество проверок составило 7090 меро-
приятий. Все вышесказанное свидетельствует о 
том, что наиболее частыми являются внеплано-
вые проверки. Данная практика может свидетель-
ствовать том, что контроль, главным образом, 
направлен на выявление нарушений норм права, 
а не на реальную эффективность проведенных, 
проводимых и планируемых закупок. 

Вышесказанное положение лучше всего проде-
монстрировать на примере. Так, контрольными 
органами считается нарушением закупать один 
объект закупки у нескольких поставщиков. При 
этом практически не обращается внимания на то, 
насколько полно удовлетворены нужды заказ-
чика, насколько дешево приобретен объект за-
купки. 

В настоящее время суды и контролирующие ор-
ганы, зачастую, занимают по отношению к фак-
там дробления закупок диаметрально противопо-
ложные позиции. Проблему противоположной су-
дебной и правоприменительной практики можно 
рассмотреть на примере постановления Арбит-
ражного суда Уральского округа от 26.08.2016                                      
№ Ф09-8787/16 по делу № А34-6943/2015, со-
гласно которому оспариваемые договоры по-
ставки направлены на достижение единой хозяй-
ственной цели, приобретателем по ним является 
одно и то же лицо, имеющее единый интерес, 

предметом — одноименные товары, в связи с 
чем, они, фактически, образуют единую сделку, 
искусственно раздробленную и оформленную 
двумя самостоятельными договорами-докумен-
тами [5]. 

Иной позиции по этому поводу придерживается 
Оренбургское УФАС России, это видно по реше-
нию № 08-13-117/2015 от 09.09.2015 [6]. Здесь 
следует обратить внимание на то, что в Законе                                 
№ 44-ФЗ не существует такого понятия, как 
«дробление закупок», к тому же, контролирующие 
органы, зачастую, ссылаются на нормы не только 
Закона № 44-ФЗ, но и Закона № 135-ФЗ.  

Как видно из материалов судебной и правоприме-
нительной практики, контролеры и суды не обра-
щают внимания на реальную эффективность за-
купок, не проводится исследование полноты удо-
влетворения нужд заказчиков, не проводится це-
новая экспертиза, упор делается лишь на нали-
чие либо отсутствие нарушений норм права, при-
чем, не Закона № 44-ФЗ, а Закона № 135-ФЗ, то 
есть, антимонопольного законодательства. 

Соответственно, для адекватного контроля заку-
почной деятельности, основным критерием 
должна быть эффективность закупок, а не фор-
мальное следование нормам права, которые при 
этом не имеют непротиворечивых юридически 
значимых разъяснений, по поводу которых, как 
правило, складывается противоречивая и не еди-
нообразная практика. 

В заключение необходимо отметить, что, не-
смотря на важность такой существенной стороны 
государственных и муниципальных закупок, как 
контроль, данная деятельность носит, главным 
образом, формальный характер, направленный 
на соответствие норм права, при этом сами поло-
жения нормативно-правовых документов, зача-
стую, трактуются неоднозначно и противоречиво. 
При этом не обращается внимания на действи-
тельную, реальную эффективность проведенных 
закупок, заключающуюся в том, что нужды заказ-
чиков должны быть удовлетворены товарами, ра-
ботами и услугами необходимого качества в не-
обходимые сроки и в необходимом количестве, 
при этом расходы бюджетных средств должны 
быть минимальными. На основании этого нами 
предлагается в целях, как повышения качества 
самого контроля, так и системы госзакупок, це-
лом, пересмотреть существующие подходы и 
оценивать эффективность закупок на основании 
полноты удовлетворения нужд заказчиков и эко-
номии бюджетных средств, направленных на осу-
ществление закупок. 
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ущность среднего региона, заключается в 
необходимости выяснить, какие другие типы 

(классы) регионов выделяются в научной литера-
туре. 

Существуют типологии регионов, наиболее близ-
кие к предмету нашего исследования: 

1) центральные и периферийные регионы; 

2) прибрежные, приграничные регионы и реги-
оны, удаленные от основной территории государ-
ства [9, с. 25]. 

Чтобы лучше понять специфику «концепции сре-
динного региона», необходимо сравнить ее с та-
ким близким понятием, как «центральный ре-
гион». Прежде всего отметим, что «центр» и «се-
редина» не являются синонимами с точки зрения 
региональной экономики и экономической геогра-
фии. В классическом смысле эти два слова имеют 
очень близкое значение: «Центр – это средняя и 
основная часть чего-либо; ядро, место сосредо-
точения чего-либо». Другими словами, центр мо-
жет быть либо серединой в пространстве, либо 
местом концентрации. Обе ценности были уста-
новлены в региональной экономике и географии. 
Термин «центральный» по своему значению 
больше схож с понятием «центр», чем на «сре-
динный». В понятии «срединный регион» можно 
более четко проследить его главную 

отличительную черту – расположение, террито-
риальное расположение в середине территории 
страны, континента, части света или другого, 
большего, чем срединный регион, пространства. 

Термин «центр», как и другие связанные с ним 
структурные таксономические элементы, очень 
четко представлены в известном словаре Э. Ала-
ева [10, с. 3]. Алаев называет «центр» точкой (гео-
графическим объектом или участком), чьи связи с 
окружающей областью являются функциональ-
ными. Центр, который распределяет потоки ве-
щества, энергии и информации по окружающему 
ландшафту и обычно передает свои характери-
стики ландшафту, следует называть фокусом 
(или центром распространения, распределения); 
центр, к которому происходит сжатие, концентра-
ция вещества и энергии – фокус (или центр при-
тяжения). По словам Алаева, понятия «центр», 
«фокус», «ядро» предполагают наличие противо-
стоящей, дополнительной территории таксона, 
которая в данном случае называется перифе-
рией. 

Анализ специальной литературы по региональ-
ному развитию показывает, что понятия «цен-
тральность» и «середина» играют важную роль 
во многих теориях организации производства 
[11–16]. Однако срединный регион отличается от 
центрального (хотя теоретически они могут сов-
падать) тем, что первый не обязательно 

С 
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расположен в историческом центре страны и не 
всегда наделен всеми функциями с высоким ка-
питалом, включая административные и управлен-
ческие. 

Срединный регион – это регион, расположенный 
в середине территории более высокого порядка 
(страна, часть мира, континент или другое более 
обширное пространство, чем средний регион). 
Срединный регион более доступен для других ре-
гионов, а другие регионы наиболее доступны от-
носительно срединного региона с середины его 
географического положения. 

В результате мы можем выделить следующие 
концептуальные представления о срединном ре-
гионе. Срединный регион можно увидеть не 
только внутри страны, но и в стране в целом. Осо-
бое внимание уделим срединным регионам 
внутри страны. Самой известной российской 
научной школой в средних регионах является 
Уральская научная школа – А. Татаркин, Е. Ани-
мица, Е. Дворядкина, Н. Новикова, А. Татаркин, 
Ю. Лаврикова, А. Глумов и др. [12]. 

Срединный регион, благодаря своему располо-
жению, аккумулирует множество функций, кото-
рые здесь развиваются именно благодаря их рас-
положению на середине территории страны. Ос-
новное значение в нашем исследовании имеет не 
только наличие определенного количества транс-
портных маршрутов или автомагистралей, но и 
прежде всего те преимущества, которые полу-
чает регион за счет наличия на его территории пе-
ресечения важнейших транспортных направле-
ний. Нет сомнений в том, что высокий уровень 
развития транспортной системы региона влияет 
на его экономическое развитие. 

Прежде всего, развитие транспортно-логистиче-
ских функций и налоговых поступлений от компа-
ний, работающих на рынке транспортных услуг, 
гарантируют новые рабочие места и, конечно же, 
инвестиции, в том числе в развитие транспортно-
логистической инфраструктуры. Срединное эко-
номическое и географическое положение также 
способствует развитию торговой и деловой ин-
фраструктуры (рестораны, гостиницы, склады, 
торговые и бизнес-центры, офисы глобальных 
компаний и т.д.). Поскольку это место чрезвы-
чайно удобно для проведения выставок, встреч, 
открытия филиалов и представительств. 

Еще одним преимуществом срединного располо-
жения региона является развитие производствен-
ных функций, обеспечивающих экономию на 
транспортном перемещении сырья и продуктов 
через регион или к его границам. Концентрация 
производства или вида деятельности зависит от 
того, насколько активно и эффективно регион ис-
пользует местные природные ресурсы и достиже-
ния технологического развития. Срединная пози-
ция делает регион наиболее труднодоступным 
для «недружественного» проникновения и, соот-
ветственно, наиболее защищенным. Поэтому в 
этих регионах часто размещаются стратегически 
важные для страны объекты – оборонные пред-
приятия, атомные электростанции и т.д. 

Одной из важных особенностей среднего региона 
является его решающее участие в делах государ-
ства и его ключевая роль в экономике, культуре, 
политике и других сферах жизни. 

Следующая особенность развития срединного 
региона связана с тем, что процессы его форми-
рования и развития в каждой стране идут своим, 
своеобразным путем. На пространстве средин-
ного региона в результате наслоения разных ис-
торических периодов и процессов складывается 
определенная социально-экономическая среда, 
определенная демографическая общность, кото-
рая является предпосылкой саморазвития реги-
она, в том числе за счет эффективного использо-
вания природных экономических, социальных, 
демографических и других инновационных воз-
можностей и вовлечение всех внутренних сил на 
путь развития в регионе.  

Таким образом, необходимо сформулировать и 
проверить гипотезу о наборе признаков, которые 
можно использовать для диагностики региона и 
определения того, является ли он срединным. 

Е.Г. Анимица трактует определение как особый, 
государствообразующий тип крупного региона, 
складывающийся в центральной, стратегически 
важной части страны, обладающий совокупно-
стью таких специфических топологических при-
знаков, как значительное количество «входов» и 
«выходов» пассажире – и грузопотоков, высокий 
уровень концентрации производства и населе-
ния, научно-технического, интеллектуального и 
кадрового потенциала, исторически сформиро-
вавшаяся инфраструктура, производственно-тех-
нологическая и социально-культурная связность, 
региональная идентичность, а также наличие 
мощного ядра (или нескольких ядер), в качестве 
которых выступают крупнейшие города, обладаю-
щие официальным статусом административно-
политических, экономических, организационных 
центров соответствующих территорий [19]. 

Определение А. Глумова аналогично определе-
нию Е. Анимицы, но оно сосредоточено на кон-
центрации значительной части населения 
страны, производства, капитала и ресурсов.                                         
А. Татаркин интерпретирует срединный регион 
как находящийся посередине территории страны, 
континента, части света или другого, большего, 
чем срединный регион пространства. 

По нашему мнению, эти определения не в полной 
мере учитывают роль срединного региона как ин-
тегратора пространства, выполняющего особую 
геополитическую, социально-экономическую, 
культурную и духовную миссию, функциональные 
особенности которой можно определить путем 
прогнозирования экономической ситуации, с уче-
том резонансного развития срединного региона. 

Исходя из уже рассмотренных концептуальных 
характеристик среднего региона (расположение в 
центральной части страны, высокий уровень раз-
вития транспортной и деловой инфраструктуры, 
концентрации населения, промышленности и 
других отраслей экономики), выделим ряд 
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топологических качеств (свойства), которые раз-
личают и идентифицируют тип изучаемого реги-
она. Прежде всего, это объективность, многомер-
ность, масштабность, которая определяет роль в 
развитии страны, открытость, высокий контакт с 
другими регионами, общение, транзитность, при-
влекательность (приток капитала, людей и т.д.). 
Кроме того, следует сказать о высокой творче-
ской и интегрирующей роли срединного региона 
как в сферах производства, финансов, социаль-
ной и деловой инфраструктуры, так и в сопряжен-
ности регионального развития, в формировании 
единого экономического и политического про-
странства страны. 

На основе обобщения подходов к срединным ре-
гионам автором обоснован подход к определе-
нию срединного региона, который содержит ха-
рактеристику территориальной ситуации, с одной 
стороны, и систему взаимодействий в социально-
экономическом пространстве государства, с дру-
гой стороны. Автор интерпретирует срединный 
регион как сложную иерархическую систему в 
многоуровневой территориальной структуре 
страны, которая включает в себя как территори-
альную физическую основу, расположенную в 
географическом местоположении, вдали от гра-
ниц, так и совокупность взаимоотношений и зави-
симостей, возникающих в условиях сочетания 

системообразующей роли в социально-экономи-
ческом развитии государства и участия в обеспе-
чении национальной безопасности. 

Понимание автором понятия срединный напря-
мую связано с этимологией слова «середина», а 
именно нахождение в середине чего-либо или 
между двумя объектами. Это существенно отли-
чает его от концепции географического центра 
территории, которая равноудалена от границ. В 
основе авторского подхода к определению сре-
динного региона лежит теоретико-множественное 
описание совокупности признаков, связей и отно-
шений, целостного взгляда на регион как на отно-
сительно устойчивую часть социально-экономи-
ческого и политического пространства страны.  

Статус срединного региона в стране может при-
надлежать нескольким регионам одновременно. 
Срединный регион как целостная система взаи-
модействий и взаимозависимостей возникает в 
условиях, которые обеспечивают сочетание связ-
ности «внутри региона» и открытости «внешнему 
миру». С морфологической точки зрения средин-
ный регион характеризуется полиструктурностью – 
особенности российского пространства, в кото-
ром административные и политические центры, 
по-видимому, превосходят по своему статусу 
свои территории. 

 
Таблица 1  

Топологические признаки срединных регионов 
 

 
Классификацион-

ная группа  
признаков 

Традиционные признаки Дополнительные признаки,  
вводимые автором 

Т
е
р
р
и
то

р
и
а
л
ь
н
ы
й
 б
а
зи

с
 Пространствен-

ная протяжен-
ность 

Масштабность. 
Расположенность в «середине». 
Транзитность. 
Исторически сложившаяся инфраструктура. 
Грузопоток, пассажиропоток 

Ресурсообеспеченность. 
Гравитационность 

Административ-
ный компонент 

Открытость. 
Концентрация населения. 
Наличие ядра/ядер. 
Региональная идентичность 

Полиструктурность 
Роль в обеспечение национальной  
Безопасности. 
Наличие «каркаса». 
Бюджетное донорство. 
«Пилотность» 

С
о
в
о
ку
п
н
о
с
ть

 о
тн

о
ш
е
н
и
й
 Социально- 

экономический 
компонент 

Многомерность. 
Определяющая роль в национальной  
Экономике. 
Концентрация промышленного  
и торгово-сервисного секторов. 
Концентрация интеллектуального  
и кадрового потенциала 

Низкие риски. 
Высокий инвестиционно-инновационный 
потенциал. 
Инвестиционный климат 

Взаимодействия Высокая контактность  
с соседними территориями. 
Коммуникативность. 
Притягательность. 
Связанность 

Интеграция пространства. 
Сопряженное развитие. 
Резонансные эффекты. 
Сетевое взаимодействие. 
Кластерность 

 
Уточнение ключевой концепции позволило авто-
рам идентифицировать классификационные 
группы признаков срединного региона (простран-
ственное расположение, административный ком-
понент, социально-экономический компонент, 
взаимодействия) и дополнить традиционные то-
пологические признаки новыми (табл. 1). 

По мнению автора, совокупность метрических 
признаков позволяет в полной мере учесть 

фактор срединности региона. Автором предло-
жено понятие «совокупный эффект срединного 
региона» и методический инструментарий его 
оценки. Совокупный эффект срединного региона 
обусловлен топологическими признаками средин-
ного региона, а также преимуществами и недо-
статками этого положения. 

Автор определяет совокупный эффект средин-
ного региона как социально-экономическую 
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эффективность территориального капитала, 
сформированного в результате реализации пре-
имуществ понимается социально-экономическая 
эффективность территориального капитала, 
сформированная в результате реализации пре-
имуществ срединного положения региона. Сово-
купный эффект срединного положения – это пре-
вышение ключевых социально-экономических по-
казателей срединного региона над средним по 
стране. В связи с этим эффект срединного поло-
жения включает в себя несколько специальных 
значений, связанных с областями возникновения 
эффекта – экономика, региональный бюджет, ин-
новации, промышленность, торговля, строитель-
ство, транспорт, социальная сфера (образование 
и здравоохранение). 

Рассмотрим методы расчета совокупного эф-
фекта срединного региона, в том числе систему 
показателей и порядок их интеграции. 

Наиболее успешным способом оценки эффекта 
следует считать его изучение путем определения 
значения интегрального индекса. Результаты его 
применения предельно понятны. Например, они 
позволяют ранжировать рассматриваемые реги-
оны на основе измерения как отдельных показа-
телей, так и комплексной оценки; их можно легко 

обновить, используя текущие значения показате-
лей для расчетов. Кроме того, методология обла-
дает значительным потенциалом для масштаби-
рования – ее можно применять к растущему числу 
объектов исследований (например, для стран), не 
требуя пересмотра. 

Важно определить показатели, которые характе-
ризуют показатели средней позиции региона. 
Особое внимание, как отмечалось ранее, следует 
уделить надежности предлагаемых показателей, 
а также возможности доступа к информации о 
каждом из них. Источниками информации о раз-
витии территорий и отраслей промышленности 
могут быть официальная государственная стати-
стика; данные, предоставленные крупными ком-
паниями и предприятиями; информация от част-
ных компаний, проводящих опросы и исследова-
ния. 

Чрезвычайно важным компонентом этого этапа 
является проверка тесноты регрессионных отно-
шений между выбранными показателями: если 
какие-либо показатели тесно коррелируют друг с 
другом, описывая одну и ту же область, следует 
рассмотреть возможность исключения одного 
(или нескольких) из них из числа проанализиро-
ванных. 

 
Таблица 2 

Показатели для расчета совокупного эффекта срединного региона 
 

№ 
Эффекты 
по месту  

возникновения 

Ключевой показатель, 
участвующий 
в расчетах 

Формула 
для расчета эффекта 

R1 
Эффект 
в экономике  

Добавленная стоимость  
на 1 руб. инвестиций 

ВРП Объем инвестиций региона⁄

ВВП Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R2 
Эффект 
в региональ-
ном бюджете  

Консолидированный  
бюджет на 1 руб.  
инвестиций 

Консолидированный бюджет Объем инвестиций региона⁄

Бюджет РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R3 
Эффект 
в инновациях  

Объем инновационной  
продукции на 1 руб.  
инвестиций 

Инновационная продукции регина Объем инвестиций региона⁄

Инновационная продукция по РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R4 
Эффект 
в промышлен-
ности  

Добавленная стоимость  
в промышленности  
на 1 руб. инвестиций 

ДС в промышленности региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в промышленности РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R5 
Эффект 
в торговле  

Добавленная стоимость  
торговли на 1 руб.  
инвестиций 

ДС в торговле региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в торговле РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R6 
Эффект 
в строитель-
стве  

Добавленная стоимость  
в строительстве на 1 руб. 
инвестиций 

ДС в строительстве региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в строительстве РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R7 
Эффект 
в транспорте  

Добавленная стоимость  
в транспорте на 1 руб.  
инвестиций 

ДС в транспорте региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в транспорте РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R8 
Эффект 
в здравоохра-
нении  

Добавленная стоимость  
в здравоохранении  
на 1 руб. инвестиций 

ДС в здравоохранении региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в здравоохранении РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

R9 
Эффект 
в образовании  

Добавленная стоимость  
в образовании на 1 руб.  
инвестиций 

ДС в образовании региона Объем инвестиций региона⁄

ДС в образовании РФ Объем инвестиций по РФ⁄
∙ 100% 

 
На основе отобранных ключевых показателей, 
удалось вывести общую формулу для расчета со-
вокупного эффекта срединного положения реги-
она, включающую девять эффектов от R1 до R9: 

 �ср = �∏ ��
�
���

� ,  

где  Rср – совокупный эффект срединного                       
   положения региона; Ri – эффекты,                                
   возникающие в отдельных сферах. 

Для проведения эмпирического исследования 
было отобрано 36 регионов Российской Федера-
ции. Все они классифицированы по 
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географическому положению как срединные реги-
оны. Автором было определено, что на террито-
рии этих субъектов проживает 43,7 % населения, 
на эти субъекты приходится 38,9 % ВВП Россий-
ской Федерации, 64,2 % объема добычи, 41,5 % 
инвестиций в основной капитал и 44,7 % объема 
инновационной продукции. 

Заключение 

Исследование показало, что совокупный эффект 
существенно различается в группе срединных ре-
гионов Российской Федерации. Это позволило 
выделить такие типы срединных регионов, как 
«интегратор экономического пространства», 
«устойчивый срединный регион» и «развиваю-
щийся срединный регион» 

Срединный регион-интегратор характеризуется 
следующими количественно определенными при-
знаками: высокое значение для совокупного вли-
яния срединного положения, высокий оборот, вы-
сокое значение на межрегиональную торговлю, 
высокая доля соседних территорий в балансе 
межрегиональной торговли, высокий коэффици-
ент кластеризации. По методике автора в каче-
стве регионов-интеграторов рассматриваются 
следующие территории Российской Федерации: 
Москва, республики – Татарстан, Башкортостан и 
Коми, а также Свердловская и Томская области. 
Эти регионы имеют суммарное значение совокуп-
ного эффекта более 150 %. 

Характеристики стабильного срединного региона 
отражают значительную долю в общероссийских 
показателях, высокий инвестиционный, иннова-
ционный и бюджетный потенциал, низкие риски 
ведения бизнеса и «пилотные проекты». По рас-
четам автора в эту группу входят такие террито-
рии Российской Федерации, как Московская, Нов-
городская, Липецкая, Иркутская, Вологодская, 
Нижегородская, Калужская, Рязанская, Самар-
ская и Ярославская области, Пермский край, 
ХМАО и Удмуртская Республика. Значение сово-
купного срединного эффекта находится в диапа-
зоне 101,6–148,2 %. 

Развивающийся срединный регион характеризу-
ется низкими значениями совокупного влияния 
срединного уровня, показателями инвестицион-
ного, инновационного и бюджетного потенциала и 
высокими рисками ведения бизнеса. В исследо-
вание этой группы вошли следующие территории 
Российской Федерации: Владимирская, Костром-
ская, Тульская, Орловская, Тамбовская, Твер-
ская, Кемеровская, Пензенская, Ульяновская, Ки-
ровская и Ивановская области, республики – Ха-
касия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Адыгея – и 
Ставропольский край. Значение совокупного сре-
динного эффекта находится в диапазоне 62,1–
98,9 %. 
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DEVELOPMENT  

OF AN INTERACTIVE PANEL  

FOR CALCULATIONS OF FEE  

ON DEBT FOR CAPITAL REPAIR  

OF OWNERS OF HOUSING IN MKD 
 

                                                                      

 

Аннотация. Разработана интерактивная панель для 

расчетов пени по задолженности за жилищно-ком-

мунальные услуги собственников жилья в много-

квартирном доме, которая может использоваться 

для учебно-методического оснащения дисциплины 

«Управление жилой недвижимостью», включенной 

в образовательные программы по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство» (магистра-

тура) высших учебных заведений, в работе управля-

ющих организаций и практической работе судебных 

органов. Интерактивная панель позволяет в автома-

тическом режиме производить расчет пеней для не-

плательщиков отдельных жилых помещений для 

принудительных судебных взысканий долгов за жи-

лищно-коммунальные услуги, учитывая объектив-

ность причин появления задолженностей. 
 

Ключевые слова: интерактивная панель, жилищно-

коммунальные услуги, капитальный ремонт, техни-
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Annotation. An interactive panel has been developed 

for calculating the interest on debts for housing and 

communal services of homeowners in an apartment 

building, which can be used for educational and me-

thodical equipment of the discipline «Residential Prop-

erty Management», which is included in educational 

programs in the direction of preparation 08.04.01 «Con-

struction» (master's program) higher educational insti-

tutions, in the work of managing organizations and                        

the practical work of the judiciary. The interactive panel 

allows automatic calculation of penalties for non-payers 

of individual residential premises for the enforcement 

of judicial collection of debts for housing and communal 

services, given the objectivity of the causes of arrears. 
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ведение. 

Актуальность проблемы состоит в том, 
что в настоящий момент отсутствует ин-

струмент для выполнения расчетов пени по за-
долженности отдельных собственников за жи-
лищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в автомати-
ческом режиме. Целью настоящей исследова-
тельской работы является разработка интерак-
тивной панели для расчета пени по взносам на 

капитальный ремонт. Для достижения поставлен-
ной цели были решены следующие задачи: 

– проведение анализа законодательства в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), ка-
сающегося надлежащего содержания и эксплуа-
тации жилья, а также оплаты жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ); 

В 
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– разработка интерактивной панели для расчета 
пени по взносам на капитальный ремонт согласно 
законодательству. 

Анализ состояния проблемы. 

В стране с 2015 г. для собственников жилых по-
мещений многоквартирных домов (МКД) введены 
обязательные сборы в фонд капитального ре-
монта [1].  

Определение понятий всех видов ремонтных ра-
бот, в том числе и капитального ремонта, приве-
дено в Градостроительном кодексе РФ [2].  

Целью сборов в фонд капитального ремонта яв-
ляется необходимость содержания и эксплуата-
ции жилья в надлежащем техническом состоянии 
согласно требованиям законодательства [3, 4].  

Однако, далеко не все собственники жилья по 
разным причинам добросовестно осуществляют 
взносы в фонд капитального ремонта, пополняя 
ряды неплательщиков, которых можно разделить 
на три категории: 

– первая категория – это принципиальные непла-
тельщики, считающие, что капитальный ремонт 
жилого фонда должен осуществляться государ-
ством; 

– вторая категория – это те, кто намеренно не 
оплачивает ЖКУ, используя необходимые для 
этого средства на личные нужды вместо креди-
тов; 

– третья категория – это те, кто не платит по объ-
ективным причинам, например, временно поте-
рявшие работу. 

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) могут 
принимать решения о начислении пени с учетом 
причин их образования, то есть выборочно, что в 
такой ситуации представляет собой непростую 
задачу, требующую решения. 

В настоящих исследованиях была разработана 
интерактивная форма для расчетов пени по за-
долженности за ЖКУ собственников жилья в МКД, 
которая может использоваться для учебно-мето-
дического оснащения дисциплины «Управление 
жилой недвижимостью», включенной в образова-
тельные программы по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» (магистратура), и в ра-
боте управляющих организаций (УО). 

Расчет пени по задолженности за ЖКУ собствен-
ников жилых и нежилых помещений в МКД осу-
ществляется в порядке, представленном двумя 
пунктами (п. 14. и п. 14.1.) статьи 155. Жилищного 
Кодекса Российской Федерации (ЖК РФ): 

– в п. 14 ст. 155 ЖК РФ приведен порядок расчета 
пени по задолженности за ЖКУ, за исключением 
задолженности по взносам за капитальный ре-
монт; 

– в п. 14.1. ст. 155 ЖК РФ приведен порядок рас-
чета пени по задолженности взносов за капиталь-
ный ремонт. 

Пункт 14. ст. 155. (ЖК РФ) гласит: «Лица, несвое-
временно и (или) не полностью внесшие плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, обя-
заны уплатить кредитору пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
на день фактической оплаты, от невыплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки начиная с 
тридцать первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в тече-
ние девяноста календарных дней со дня наступ-
ления установленного срока оплаты, либо до ис-
течения девяноста календарных дней после дня 
наступления установленного срока оплаты, если 
в девяностодневный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты пени уплачивается в 
размере одной сто тридцатой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день фактической оплаты, 
от невыплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки. Увеличение установленных настоя-
щей частью размеров пени не допускается. 

Пункт 14.1. ст. 155. Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации гласит: «Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатившие взносы на капи-
тальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки начиная с 
тридцать первого дня. Следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты. Уплата указанных пе-
ней осуществляется в порядке, установленном 
для уплаты взносов на капитальный ремонт».  

Процедура расчетов пени по задолженности за 
ЖКУ собственников жилья в МКД в соответствии 
с требованиями ЖК РФ представляет собой 
весьма трудоёмкий процесс, во время осуществ-
ления которого высока вероятность получения 
результата расчета с грубыми ошибками. По этой 
причине в судебных инстанциях при рассмотре-
нии соответствующих исков по задолженности за 
ЖКУ судьи, пользуясь своим правом снижения 
суммы пени, урезают их на 50 … 70 %, уходя от 
необходимости считать и проверять их размеры, 
начисленные истцом. 

В соответствии с такой судебной практикой неко-
торые собственники жилья намеренно не вносят 
денежные средства за ЖКУ долгое время, поль-
зуясь ими, как беспроцентным кредитом, накап-
ливая огромные суммы задолженностей перед 
управляющими организациями (УО) и/или ресур-
соснабжающими организациями (РСО), что в ко-
нечном итоге ложится тяжелым бременем на доб-
росовестных плательщиков в соответствующих 
многоквартирных домах.  

Проблема состоит в том, что управляющая орга-
низация обязана своевременно оплачивать ре-
сурсоснабжающим организациям предоставлен-
ные коммунальные услуги по всему дому в целом, 
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независимо от наличия или отсутствия задолжен-
ности за ЖКУ у отдельных собственников. По 
этой причине в счет оплаты за коммунальные 
услуги РСО и услуги обслуживающих организа-
ций УО и ТСЖ вынуждены частично использовать 
средства добросовестных плательщиков, внес-
ших плату на текущий ремонт дома, поскольку 
другой статьи доходов на подобные цели просто 
не существует. Таким образом, управляющие ор-
ганизации вынуждены нарушать законодатель-
ство в виде нецелевого использования средств, 
чтобы не допустить огромных штрафов на соб-
ственников всего дома в целом со стороны РСО.  

Кроме этого, нарушаются права добросовестных 
плательщиков еще и тем, что, добросовестно 
оплатив текущий ремонт, они не получают его 
своевременно, поскольку их взносы на эти цели 
вынужденно отвлечены на погашение задолжен-
ности перед РСО из-за несвоевременной оплаты 
за ЖКУ собственников, являющихся недобросо-
вестными плательщиками. 

Пени – является мерой воздействия на собствен-
ников, являющихся недобросовестными платель-
щиками с целью защиты интересов законопо-
слушных граждан. 

Созданная интерактивная панель расчетов пени 
по задолженности за ЖКУ собственников жилья в 
МКД позволяет: 

– производить расчет пени в соответствии с тре-
бованием п. 14. И п.14.1. ст. 155 ЖК РФ; 

– значительно снизить трудоемкость данного 
вида расчетов; 

– значительно повысить точность расчетов пени; 

– обеспечить наглядность и прозрачность таких 
расчетов.  

Расчет пени в соответствии с требованиями                            
п. 14.1. ст. № 155 ЖК РФ является менее слож-
ным, по сравнению с расчетом соответствующим 
п. 14. той же статьи ЖК РФ, поэтому в учебных 
целях есть смысл на первом этапе разработать 
программу для расчета пени, удовлетворяющую 
именно этому п. 14.1. ст. 155 ЖК РФ. 

Интерактивная форма для расчетов пени по за-
долженности за ЖКУ собственников жилья в МКД 
основана на использовании следующих формул, 
написанных с использованием стандартных фор-
мул Excel и их комбинаций.  

Приведенные ниже формулы записаны в рас-
кладке R1C1. 

Формула «= ЕСЛИ (RC [–3] <= 10; ( R [–1] C [1] –                                  
– RC [–4]); R [–1] C [1])]» используются для рас-
чета суммы долга на 10-е число соответствую-
щего месяца. 

Формула «=ЕСЛИ (RC [-4] <=10;(R [-1]C-RC [-5]); 
(R [-1]C+R [-1] C [-6]-RC [-5])) используются для 
расчета суммы долга на конец соответствующего 
месяца, а Формула «= (R [–1] C [–9] × RC [–8] +                         
+ R [–1] C [–15] × (RC [–8] –10)) × RC [-5] / 300» 

используется для определения размера пени, со-
ответствующего варианту отсутствия какого-либо 
платежа в соответствующем месяце. 

Формула «= (R [–1] C [–10] × RC [–14] + (R [–1]                             
C [–10] – (RC [–15] – R [–1] C [–16])) × (RC [–9] –                                         
– RC [–14])) × RC [–6] / 300» используется для 
определения размера пени, соответствующего 
варианту внесения какого-либо платежа до                                
10-го числа соответствующего месяца. 

Формула «= (R [–1] C [–11] × RC [–15] + R [–1]                              
C [–17] × (RC [–15] –10) + (R [–1] C [–11] – (RC                         
[–16] – R [–1] C [–17])) × (RC [–10] – RC [–15])) × 
RC [–7] / 300» используется для определения раз-
мера пени, соответствующего варианту внесения 
какого-либо платежа после 10-го числа, но до 
конца соответствующего месяца. 

Формула «= R [–3] C [–2]» используется для опре-
деления суммы задолженности без учета пени за 
весь взыскиваемый период.  

Формула «= СУММ (R [–37] C: R [–2] C)» исполь-
зуется для определения суммы пени за весь 
взыскиваемый период. 

Формула «= R [–5] C [–3] + R [–4] C [–1]» исполь-
зуется для определения суммы задолженности с 
учетом пени за весь взыскиваемый период. 

У преподавателя и обучающихся есть возмож-
ность менять исходные данные для расчета, ис-
пользуя информацию бухгалтерского учета, раз-
меров ставки рефинансирования для различных 
периодов задолженности и других исходных дан-
ных относительно конкретного должника и пери-
ода взыскания его задолженности за ЖКУ. 

Для расчета пени за период взыскания, согласно 
законодательству не превышающий 3 (трех) лет 
или 36 месяцев, необходимо ввести исходные 
данные, отражающие: 

– суммы ежемесячных бухгалтерских начислений 
платы за ЖКУ собственникам квартиры по опре-
деленному адресу; 

– даты произведенных бухгалтером начислений; 

– платежи собственников вышеуказанной квар-
тиры за период взыскания;  

– даты платежей, внесенных собственниками 
квартиры; 

– количество дней в каждом конкретном месяце 
взыскиваемого периода; 

– размеры процентной ставки рефинансирования 
ЦБ в каждом конкретном месяце взыскиваемого 
периода;  

Внесение данных по начислениям и платежам 
должны строго соответствовать суммам и датам 
их осуществления. Используя вышеуказанную 
программу расчетов пени, как преподаватель, так 
и обучающийся имеют возможность, введя необ-
ходимые исходные данные для расчета, получить 
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его результаты в автоматическом режиме и с вы-
сокой степенью точности. 

В первом столбце (С1) каждой строчки про-
граммы приводится дата последнего дня месяца, 
за который считаются пени.  

Во второй столбец (С2) каждой строчки заносится 
сумма начислений собственникам жилья за ЖКУ, 
произведенных бухгалтером УО или ТСЖ в соот-
ветствующем месяце. 

В третий столбец (С3) каждой строчки заносится 
сумма платежа собственников жилого помещения 
в соответствующем месяце. 

В четвертом (С4), пятом (С5) и шестом (С6) столб-
цах каждой строчки отмечаются число, № месяца и 
год внесения платежа собственниками жилого по-
мещения в соответствующем месяце. 

В седьмой столбец (С7) каждой строчки зано-
сится сумма долга собственников жилого поме-
щения до 10-го числа соответствующего месяца. 

В восьмой столбец (С8) каждой строчки заносится 
сумма долга собственников жилого помещения 
на конец соответствующего месяца. 

В девятый столбец (С9) каждой строчки зано-
сится количество дней в соответствующем ме-
сяце. 

В десятый столбец (С10) каждой строчки автома-
тически устанавливается сумма пени на задол-
женность в соответствующем месяце, выбранная 
на основании логических формул в 

автоматическом режиме из столбцов (Q), (R)                             
или (S).  

В одиннадцатом столбце (С11) каждой строчки 
представлен долг с пени за соответствующий ме-
сяц. 

В двенадцатом столбце (С12) таблицы представ-
лен размер ставки рефинансирования, действую-
щий в соответствующий период расчета (месяц). 

Варианты размера пени, представленные в 
столбцах (С17), (С18) и (С19), рассчитываются по 
логическим формулам в автоматическом режиме 
и выбираются из трех вышеуказанных столбцов в 
зависимости от следующих условий: 

– в случае отсутствия какого-либо платежа соб-
ственников жилья на расчетный счет УО или ТСЖ 
в соответствующем месяце; 

– в случае, если какой-либо платеж произведен 
собственниками жилья на расчетный счет УО или 
ТСЖ до 10 числа соответствующего месяца;  

– в случае, если какой-либо платеж произведен 
собственниками жилья на расчетный счет УО или 
ТСЖ после 10 числа соответствующего месяца. 

Интерактивная форма для расчетов пени по за-
долженности за ЖКУ собственников жилого поме-
щения в многоквартирном доме за период взыс-
кания согласно законодательству, равный 1,5 (по-
лутора) годам представлена на примере услов-
ной квартиры № 10 и приведена ниже на рисунке 
№ 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экранная интерактивная форма для расчетов пени по задолженности  
за ЖКУ собственников жилья в МКД на условном примере 

 
 
Заключение 

В ходе выполнения исследовательской работы 
была разработана интерактивная форма 

расчета, где происходит автоматический расчет 
пени по задолженности собственников отдель-
ного жилого помещения в МКД с достаточно вы-
сокой точностью.  
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Программа для расчета пени по задолженности 
за ЖКУ может быть использована, как при освое-
нии учебных дисциплин в области ЖКХ, так и в 
работе управляющих организаций, а также в ра-
боте судебных органов. 

Настоящая интерактивная панель разработана в 
рамках курсов повышения квалификации в 

федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет» по дополнительной 
профессиональной программе: «Проектирование 
открытых образовательных ресурсов и систем не-
прерывного образования взрослых по направле-
нию «Техника и технология строительства». 
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Аннотация. Существенная часть мероприятий в рам-

ках национальных проектов осуществляется на реги-

ональном уровне. Администрации субъектов Рос-

сийской Федерации ответственны за такие направ-

ления как образование, здравоохранение, культура, 

демография, повышение доступности жилья, улуч-

шение экологической ситуации. Для проведения 

успешной реализации национальных проектов 

крайне важно выстроить прозрачный процесс 

управления региональными проектами. В статье 

рассмотрен региональный механизм получения 

оперативной информации по реализации нацио-

нальных проектов, который связан с системой 

управления государственными закупками. Обосно-

вана актуальность применения представленного ме-

ханизма. 
 

Ключевые слова: национальный проект, региональ-

ный проект, программный комплекс, оперативный 

мониторинг, государственные закупки. 

 

   

Annotation. A significant part of the activities under na-

tional projects is carried out at the regional level.                        

The administrations of the Russian Federation's constit-

uent entities are responsible for such areas as educa-

tion, health, culture, demography, increasing housing 

affordability, and improving the environmental situa-

tion. For successful implementation of national pro-

jects, it is extremely important to build a transparent 

process for managing regional projects. In the article 

considers the regional mechanism for obtaining opera-

tional information on the implementation of national 

projects, which is inseparably linked to the public pro-

curement management system. The relevance of                             

the presented mechanism is proved. 
 

 

 

Keywords: national project, regional project, software 

package, operational monitoring, public procurement. 

 

                                                                       

 
едьмого мая 2018 года был издан Указ Пре-
зидента России № 204, в котором говори-

лось о основных стратегических парадигмах и 
национальных целях дальнейшего развития 
страны сроком до 2024 года, т.е. в этом документе 
составлен план по дальнейшему развитию госу-
дарства на ближайшее шесть лет [1]. Главным ин-
струментарием по достижению стратегических 
задач и целей определены национальные про-
екты. Содержание проектов позволяет анализи-
ровать четко обозначенные актуальность, цели и 
мероприятия по их достижению. Для нас научный 
интерес представляют мероприятия, посред-
ством исполнения которых возможна реализация 
приоритетных целей национальных проектов. 
Иванов Б.О., Бухвальд Е.М. (2019) отмечают, что 
12 национальных проектов, сформированных по 
Указу Президента Российской Федерации № 204 
отличаются большими масштабами, чётким и 

понятным определением целей, ориентацией на 
проблемах контроля за реализацией и управле-
нием проектами.  

Проекты национального уровня являются важ-
ным инструментом для выполнения задач в 
сфере национального развития, относящихся к 
наиболее приоритетным направлениям на теку-
щем этапе государственного развития и требую-
щих большую ресурсную базу. Реализация наци-
ональных проектов со стороны государства обо-
значает обеспечение государством инновацион-
ных технологических, научных, экономических и 
социальных парадигм в развитии страны, что, в 
первую очередь, скажется на уровне жизни граж-
дан, создаст возможности и условий, направлен-
ные на самореализацию каждого человека, рас-
крытия его талантов.  

С 
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Реализация национальных проектов предпола-
гает вложенную структуру документов. На верх-
нем уровне разработаны 12 национальных проек-
тов, включающих цели и показатели, установлен-
ные в Указе Президента Российской Федерации. 
На втором уровне национальные проекты деком-
позированы в виде федеральных проектов, кото-
рые в свою очередь в парадигме субъектов Рос-
сии представлены как региональные составляю-
щие национальных проектов – региональные про-
екты. Иванов Б.О., Бухвальд Е.М. утверждают, 
что «проекты национального уровня, в первую 
очередь, выступают в роли направляющих, кото-
рые ориентируются на главные задачи и направ-
ления социального и хозяйственного развития, 
которые являются наиболее актуальные в теку-
щем периоде для эффективного обновления гос-
ударства и улучшения экономической сферы» [9]. 
Вместе с тем, исследователи отмечают, что зна-
чимость проектов национального уровня с точки 
зрения инструментария экономического и соци-
ального управления на значительном промежутке 
времени нельзя ограничивать функционалом 
направляющей парадигмы. Следует отметить, 
что исследователи предлагают не выделять про-
екты национального уровня «как методику ре-
сурсного перераспределения и удаления допол-
нительных бюджетных доходов [9]. Согласимся с 
авторами в том, что сфера проектов националь-
ного уровня даёт возможность значительно уве-
личить роль функционала направляющих в 
сфере управления государством, повысить уро-
вень контроля и мониторинга за реализацией 
программ. 

Есть целый ряд потенциальных зон рисков.                           
А.Я. Запорожан отмечает, «что программы госу-
дарственного уровня заканчиваются в 2020 году, 
а проекты национального уровня только в 2024 
году. Данная ситуация может разрешиться без 
дополнительного внешнего воздействия, если по-
сле 2020 года проекты национального уровня за-
будутся, как это произошло с национальными 
проектами 2005 года [8]. Данное предположение 
вызывает глубокую тревогу. Но понимание воз-
можности данного риска должно способствовать 
его недопущению. Коллектив авторов (А.В. Зо-
зуля, П.В. Зозуля, Т.Н. Еремина) представляют 
обоснованное ранжирование недостатков реали-
зации национальных проектов: 

– низкий уровень подготовки управленцев к ра-
боте с проектами, которые имеют высокую соци-
альную значимость; 

– недостаточная проработка критериальной базы 
и индикаторов, направленных на определение 
уровня эффективности внедрения проектов наци-
онального уровня; 

– система управления проектами национального 
уровня редко использует инструменты и методы 
проектного управления; 

– как правило, за создание проектов отвечали 
непосредственные исполнители, которые не все-
гда привлекали к работе независимых экспертов-
практиков; 

недостаточное использование возможностей 
межотраслевых органов управления, которые мо-
гут отвечать за координацию между различными 
министерствами; 

– региональная бюджетная система не подразу-
мевает дополнительные расходы на внедрение 
проектов национального уровня и всё финансиро-
вание легло на плечи государственного бюджета 
федерального уровня; 

– недостаточная информированность граждан о 
внедрении проектов национального уровня [7]. 

Реализация региональной составляющей нацио-
нальных проектов требует анализа существую-
щих процессов управления в регионе невоз-
можно. 

Анализ существующих региональных практик поз-
воляет утверждать, что система управления реги-
ональными проектами должна быть интегриро-
вана со следующими процессами: стратегиче-
ского анализа и определения приоритетных стра-
тегий, системы управления программами муници-
пального и общенационального уровней, испол-
нения бюджета и его планирование, экономиче-
ского и социального развития на региональном 
уровне, управления закупками, сбора и анализа 
показателей социального и экономического раз-
вития региона. Основой для такой интеграции яв-
ляется организация единого информационного 
пространства. Государственные закупки как 
неотъемлемая часть всех национальных (регио-
нальных) проектов позволяет объединить веде-
ние и мониторинг ключевых показателей плани-
рования и реализации региональной составляю-
щей национальных проектов [5, 6]. Рассмотрим 
механизм обеспечения оперативности монито-
ринга реализации мероприятий региональных 
программ и проектов региона в рамках нацио-
нальных проектов на примере Севастополя. 

20 февраля 2015 г. Правительства Севастополя 
опубликовало постановление № 108 ПП, которое 
отвечало за порядок работы и применения регио-
нальной информационной системы в области за-
купок для нужд государства. Данное постановле-
ние ввело в работу платформу «Региональная 
контрактная система», основной задачей которой 
является работа всдокументацией в электронном 
этапе на протяжении всей закупки с применением 
технологии уникальной цифровой подписи. В 
рамках функционирования Программный ком-
плекс осуществляет информационное взаимо-
действие с Единой информационной системой, 
со смежными системами Регионального элек-
тронного бюджета и ГИИС «Электронный бюд-
жет» с иными системами необходимыми для вы-
полнения функции мониторинга. Для организации 
сбора, мониторинга и контроля ключевых показа-
телей закупочной деятельности в рамках испол-
нения национальных (региональных) проектов 
было принято решение о необходимости расши-
рения функционала программного комплекса, что 
позволило обеспечить: 

– управление планированием и исполнением за-
купок в увязке с национальными (региональными) 
проектами; 
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– контроль своевременности проведения закупок 
в рамках исполнения мероприятий национальных 
(региональных) проектов, включая уведомления 
о приближении сроков контрольных точек по кон-
курентным процедурам, заключению контрактов и 
их завершению; 

– оперативный мониторинг закупочной деятель-
ности в рамках национальных (региональных) 
проектов, включая анализ рисков и контроль не-
добросовестных поставщиков. 

В дополнение к контрольным и аналитическим 
возможностям в части закупочной деятельности 
развитие комплекса позволило решить ряд клю-
чевых задач по управлению национальными (ре-
гиональными) проектами, а именно: 

– обеспечить автоматизированный сбор и анализ 
данных о ходе реализации национальных (регио-
нальных) проектов за счёт интеграции с действу-
ющими информационными системами управле-
ния общественными финансами; 

– настроить оперативную аналитическую отчет-
ность о ходе реализации национальных (регио-
нальных) проектов, включая мониторинг 

финансового обеспечения национальных (регио-
нальных) проектов; 

– обеспечить качественный новый уровень управ-
ления проектной деятельностью в регионе за 
счет возможности оперативно применять коррек-
тирующие действия при отклонении от ключевых 
параметров, срыве промежуточных и конечных 
сроков реализации мероприятий, а также при 
наступлении других рисков проекта; 

– значительно повысить эффективность межве-
домственного взаимодействия всех участников за 
счет применения юридически значимого элек-
тронного документооборота с применением 
средств электронной подписи. 

Таким образом, применение вышеперечислен-
ных функциональных возможностей обеспечит 
оперативность получения реальной информации 
по разным критериям и показателям качества, 
эффективности и результативности закупочной 
деятельности по мероприятиям национальных 
(региональных) проектов, а также будет помогать 
появлению фактического содержания основных 
индикаторов и информации о требуемых резуль-
татах, что облегчит контроль за их исполнением.  
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