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Аннотация. Ценности и ценностные ориентации че-

ловека всегда являлись одним из наиболее важных 

объектов исследования философии, этики, социоло-

гии и психологии на всех этапах их становления и 

развития как отдельных отраслей знания. Развитие 

современной цивилизации, стремящейся к глоба-

лизму, так или иначе, влияет на формирование все 

новых систем ценностей. Это преобразование инте-

ресует нас не только в ключе перманентной измен-

чивости, но и в рассмотрении новых ценностных си-

стем и анализа их культурного кода. Вопросу эволю-

ционировании данных систем в их историческом 

развитии и будет посвящена эта работа. 
 

Ключевые слова: ценности, культурные ценности, 

системы ценностей, ценностные ориентации, иерар-

хия ценностей, эволюция ценностей. 

 

   

Annotation. Values and values of a person have always 

been one of the most important objects of research of 

philosophy, ethics, sociology and psychology at all 

stages of their formation and development as separate 

branches of knowledge.The development of modern 

civilization, striving for globalism, one way or another 

affects the formation of ever new systems of values. 

This transformation interests us not only in the key of 

permanent change, but also in considering new value 

systems and analyzing their cultural code. This work will 

be devoted to the question of the evolution of these 

systems in their historical development. 
 

 

Keywords: values, cultural values, value systems, value 

orientations, hierarchy of values, evolution of values. 

 

                                                                       

 
Л.Н. Гумилев в своем капитальном сочинении 

«Этногенез и биосфера Земли» писал: «Подобно 

вещам, изготовленным руками людей, эти ценно-

сти, называемые «духовными», либо сохраня-

ются, либо разрушаются беспощадным време-

нем» [3, с. 315]. Данной цитатой Лев Николаевич 

полагает, что человеческие, нематериальные 
ценности изменчивы посредством времени, соот-

ветственно, на разных этапах исторического раз-

вития системы ценностей эволюционируют па-

раллельно самому времени. Несомненно, именно 

этот фактор перманентного обновления систем 

ценностей и обуславливает исключительную ак-
туальность исследования данной проблемы. 

Ценности и ценностные ориентации человека 

всегда являлись одним из наиболее важных объ-

ектов исследования философии, этики, социоло-

гии и психологии на всех этапах их становления и 

развития как отдельных отраслей знания.                          
Г.П. Выжлецов, описывая онтологический, гно-

сеологический и аксиологический этапы развития 

философии, выделяет для каждого из них «основ-

ные анализируемые ценности и идеалы – благо, 

счастье и духовную свободу» [2, с. 61]. 

Н.А. Бердяев писал: «Человек есть существо оце-
нивающее… Определение ценностей и установка 

их иерархии есть… функция сознания» [1, с. 473]. 

Историческая и логическая контаминация фило-
софского понятия «ценности» и основной катего-
рии политэкономии – «стоимость» (ср. «цена»), с 
одной стороны, и его близость другим понятиям, 
маркирующим интенциональность индивида – 
прежде всего, «благо» и «цель» – с другой, обу-
словливает сложность «обособления» понятия 
«ценности» в его историческом развитии [5]. 

В своей работе «Ценность и бытие» Лосский вы-
деляет такое важное свойство ценностей, как 
иерархичность. В этой иерархии «субстанциаль-
ный деятель» как субъект ценности должен 
пройти все ступени «нормальной эволюции», ко-
торыми определяются «ранги» соответствующих 
ценностей [4]. 

Ценности никогда не существуют обособленно 
друг от друга, всегда образуясь в целостную си-
стему. Любая система имеет структуру, то есть, ту 
самую иерархичность. Именно через систему 
ценностей, накопившихся в культуре, и осуществ-
ляется регуляция человеческой деятельности, 
придавая обществу необходимую степень по-
рядка. Деятельность людей осуществляется в тех 
рамках, которые задаются целостной системой 
ценностей. Ими определяются основные направ-
ленности человеческого поведения и запреты. 

Комплекс ценностей того или иного общества не 
может быть произвольным по своему 
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содержанию. Он формируется в ходе истории, по-
стоянно подвергаясь изменениям изнутри. Эти 
изменения можно условно поделить на два типа: 

–  изменения, ведущие к пересмотру некоторых 

ценностей или связей между ними, не подразуме-

вающие «свержение» целой системы; 

–  изменения, при которых существующая си-

стема ценностей изменяется в своих основаниях, 

что влечет за собой коренную ломку системы, ее 

трансформацию и даже упразднение старой си-

стемы с последующим возникновением новой.  

В свою очередь, такой тип изменений в системе 
ценностей влечет за собой изменения в социаль-

ной структуре. Несогласованность, дисгармония, 

отсутствие порядка, отчаяние – таковы некото-

рые признаки кризиса системы ценностей того 

или иного общества. 

Ценности имеют свойство приращения. Прира-
щение культурных ценностей основывается на 

традициях для сохранения культурного смысла 

ценностей. 

Важно отметить, что исторический процесс – это 

последовательная смена ценностных систем. 

Процесс развития культуры и исторического раз-
вития в целом неизбежно связан с переоценкой 

ценностей. Кроме того, любое конкретное обще-

ство меняется и из-за внешних обстоятельств 

(природных и социальных). В результате, со вре-

менем ценностный состав перестает соответ-

ствовать обновленному содержанию социального 
целого. Возникает новая система ценностей акту-

альная для современного общества и удовлетво-

ряющая его потребности. 

Ценности эволюционируют, изменяясь в ходе ис-

торического процесса. Возникают новые ценно-

сти и упраздняются старые. 

Характеризуя ту или иную культуру, эпоху, соци-

альную общность, мы упоминаем о свойственных 

им ценностях. В различные периоды развития 

для определенного общества характерна, прису-

щая этому обществу уникальная система 

ценностей. Таким образом, исторический процесс 

развития общества представляет собой переход 

от одной системы ценностей к другой. 

Система ценностей исторически конкретной со-
циальной общности представляет собой пред-
метное воплощение системы деятельностей и об-
щественных отношений, выражающих сущность 
жизнедеятельности данной общности, ее кон-
кретно историческою образа жизни. 

Становится очевидным, что каждая культура рож-
дает свою систему ценностей. По ней можно су-
дить о том, насколько успешно протекает процесс 
культурной идентификации народа, нации, проис-
ходит укрепление или разрушение националь-
ного самосознания, сохраняет ли нация себя как 
носителя уникального, только ей присущего типа 
культуры, или она постепенно утрачивает эту ис-
торическую миссию. 

С появлением новой системы ценностей транс-
формируется не только ассортимент самих цен-
ностей, но и их порядок по значимости. То есть, 
та или иная ценность может подниматься или 
опускаться в «рейтинге» ценностей.  

Исследования, проводимые в области психоло-
гии и социологии, показывают, что люди адапти-
руют свои ценности к обстоятельствам. Кроме 
того, ценности имеют внутреннюю структуру, так 
что, когда определенные ценности становятся 
важнее, значения, выражающие противополож-
ные цели, уменьшаются. Когда люди находятся в 
угрожающей ситуации или воспринимают ситуа-
цию как угрожающую, их ценности смещаются в 
сторону ценностей, направленных на самосохра-
нение. Такой негативный эмоциональный климат, 
характеризующийся страхом людей за свое здо-
ровье и здоровье других, может повысить важ-
ность таких ценностей, как стабильность и без-
опасность.  

Тем самым мы можем утверждать, что системам 
ценностей присущи такие характеристики, как: 
эволюционирование, иерархичность и подвер-
женность к трансформациям от внешних обстоя-
тельств. 
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ри рассмотрении вопросов молодежной по-
литики государству необходимо постоянно 

разрабатывать и вносить дополнения в правовую 
часть взаимоотношений с ней, так как это позво-
лит ему воспринимать молодежь уже как полно-
ценный ресурс в будущем развитии страны. 

Если взглянуть на основные проблемы современ-
ной молодежи, то можно сказать, что ими явля-
ются проблемы в сфере образования, занятости, 
преступность, безработица, отсутствие необхо-
димо уровня оказания бесплатной медицинской 
помощи, наркомания. Смотря на эту ситуации, 
можно с уверенностью сказать, что со стороны 
государства необходимо особое внимание к мо-
лодежи, а также, создавать все условия для того, 
чтобы молодое поколение могло направлять и ис-
пользовать свой потенциал именно в положи-
тельном русле. 

Молодежная политика должна обеспечивать, 
прежде всего, формирование правильного миро-
понимания, разностороннее развитие молодых, 
возможность самореализации молодого поколе-
ния. Государство должно обеспечивать участие 
молодежи в деятельности различных обществен-
ных организаций. Конечно же, неотъемлемой ча-
стью является развитие национальной культуры, 
формирование готовности молодежи защищать 
государство от любой агрессии со стороны. 

Основным направлением молодежной политики 
является формирование таких условий, которые 

помогли бы молодому поколение определиться с 
направлением своего жизненного пути, выбрать 
наиболее подходящую профессию. При этом 
формируемые молодежной политикой условия 
должны не просто давать подрастающему поко-
лению возможности для развития, но и предо-
ставлять ему возможность полноценной саморе-
ализации в выбранном направлении. Молодеж-
ная политика включает целый комплекс различ-
ных мер экономической, социальной, правовой, 
научной и кадровой направленности, ориентиро-
ванных на создание необходимых условий для 
определения и выбора молодежью своего пути, 
для того, чтобы активно участвовать в жизни гос-
ударства и общества.  

На сегодняшний день в Российской Федерации 
отношение к молодому поколению значительно 
изменилось, что привело к восприятию молодежи 
в качестве самостоятельной демографической 
группы населения, которая требует к себе осо-
бого подхода и отношения со стороны государ-
ства, игнорирование интересов которой может 
привести к печальным последствиям. Данная си-
туация во многом связана с тем, что после рас-
пада СССР процесс социализации личности в 
России претерпел значительные перемены; вы-
бор профессии стал более свободным от влияния 
государственного заказа и стал практически пол-
ностью завесить от склонностей и возможностей 
каждого, отдельно взятого человека, а не от воли 
государства. Не менее серьезные изменения кос-
нулись и системы образования, основной 

П 
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направленностью которых стали гармонизация и 
гуманитаризация всей его системы. Молодёжь 
приобрела вполне реальные гражданские права и 
получила возможность влиять на политику госу-
дарства.  

Существенную роль в происходящих изменениях, 
а также, в формировании определенных пред-
ставлений о молодом поколении сыграли СМИ, 
ресурсы сети Интернет, а также, многочисленные 
молодежные организации и определенные суб-
культуры. При этом каждый из вышеназванных 
институтов выполняет свою роль в социализации 
личности молодого поколения, не загоняя ее в 
строгие рамки.  

В современной отечественной и зарубежной 
науке отсутствуют какие-либо существенные раз-
личия в понимании такого явления, как моло-
дость. Ключевой задачей проводимых на сего-
дняшний день исследований выступает выявле-
ние экзистенциальных основ становления моло-
дежи в социокультурной среде, изучение процес-
сов оказывающих влияние на определение жиз-
ненного пути, формирования духовно-нравствен-
ных ценностей и моральных норм. Все выше ска-
занное позволяет утверждать, что молодость вы-
ступает в качестве определенного стартового пе-
риода на пути построение будущего индивида.  

В итоге, стоит заметить, что в стабильных обще-
ственных системах на первый план выходят цен-
ности старшего поколения, так как они зарекомен-
довали себя как необходимый элемент всеоб-
щего благополучия. Однако во время кризиса, за-
частую, приходится отказаться от ряда, утратив-
ших свою актуальность, ценностей и выстраивать 
новые ориентиры, которые позволят изменить 
жизнь общества к лучшему. 

В подобных случаях часто акцент делается на мо-
лодежи как социально-демографической группе, 
склонной к инновациям и нестандартному реше-
нию проблем. Таким образом, молодежь явля-
ется поколением, от которого во многом зависит 
будущее отдельно взятой страны. 

Нормативно-правовая база, регулирующая моло-
дежную политику в РФ, имеет ряд особенностей. 
На данный момент она все еще не закончена и 
находится в стадии становления. 

16 сентября 1992 г. был образован Государствен-
ный комитет РФ по делам молодежи, в то время 
как сама государственная молодежная политика 
была признана самой приоритетной, в социаль-
ном плане, политикой государства. Данный указ 
был издан по той причине, что необходимо было 
принимать меры по решению многих вопросов в 
сфере молодежи, а для этого необходима была 
действующая эффективная государственная по-
литика. Это заключалось в том, что она должна 
была решать вопросы не только по восстановле-
нию и компенсации, но и создавать новое, стать 
инновационной.  

Благодаря молодому поколению и его возможно-
сти постоянно развиваться, эффективному ис-
пользованию его потенциала, наша страна может 

двигаться в направлении постоянного социаль-
ного и экономического развития [1]. 

Специальные государственные структуры по де-
лам молодежи были созданы не сразу. Посте-
пенно они стали формироваться в составе краев, 
областей и республик только, начиная с 1990 г., 
но уже с 1993 г. действовали на многих террито-
риях. Их деятельность, в большинстве случаев, 
решала вопросы трудоустройства молодых [7]. 
Достаточно много выпускников различных учеб-
ных заведений не могут без специализированной 
помощи найти работу по профессии. Это же 
можно сказать и о демобилизованных военнослу-
жащих. Включение молодого поколения в различ-
ные формы деятельности (к примеру, в предпри-
нимательскую), профилактика алкоголизма и пре-
ступности, решение вопросов с безнадзорными, 
поддержка социальных программ для молодежи 
и др.- все это вопросы, которыми данные органы 
стали активно заниматься. 

Правительством была утверждена программа 
для молодежи, ставшая впоследствии президент-
ской. Данная программа предназначалась для 
поддержки молодежи, ее духовно-нравственного 
и патриотического воспитания, развития предпри-
нимательских навыков у молодежи, а также, для 
интеллектуального развития подрастающего по-
коления, и т.д.  

При этом молодежная политика получает суще-
ственное финансирование со стороны государ-
ства. На реализацию рассматриваемой про-
граммы государством было выделено 1492,705 
млрд. руб. Часть суммы выделялась из бюджета 
субъектов РФ. Необходимо было за счет этих 
средств решить не только вопросы занятости мо-
лодежи, ее духовного развития, поддержки моло-
дой семьи, но и найти решение жилищных про-
блем, которые стоят достаточно остро. Говоря об 
итогах ее реализации, можно сказать, что полно-
ценно реализована она не была, так как не была 
достаточна профинансирована, потому что пред-
полагалось, что средства будут получены из всех 
возможных источников на всех уровнях, но этого 
не случилось [2].  

Государство не уделяло особого внимания моло-
дежи до 2000 г., и все эти указы и законы мало что 
в действительности меняли. Молодежные про-
граммы не финансировались, так как не счита-
лись приоритетными на тот момент времени. Фи-
нансирование проводилось по остаточному прин-
ципу. Большинство постановлений не имели обя-
зательного характера. Их рекомендательный ха-
рактер приводил к тому, что выделялись слишком 
маленькие суммы на их реализацию. К тому же, 
сами документы являлись краткосрочными. 
Вследствие этого, они не были включены в пере-
чень острых социальных проблем, не являлись 
кризисными, что снижало их значимость.  

Реализовались программы лишь формально, в 
основном, при необходимости, а именно – нака-
нуне выборов. На данный момент времени ситуа-
ция значительно улучшилась, но, тем не менее, в 
сфере молодежной политики нет гибкой норма-
тивной базы. Бюджетно-финансовый механизм в 
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отношении данного вопроса плохо функциони-
рует, а федеральные законы власти не всегда со-
гласованы и подписаны Президентом РФ. 

В 1999 г. к органам власти поступило конструктив-
ное предложение от молодежных организаций, 
законодательной власти некоторых стран о при-
нятии законов, регулирующих молодежную поли-
тику, проведении государством мер для решения 
вопросов самореализации, духовного развития, 
образования, трудоустройства молодежи. Пред-
лагалось не только активно заняться усовершен-
ствованием нормативный баз в данной сфере, но 
и создать телевизионный канал для детей и мо-
лодежи. Государство откликнулось на данное 
предложение. С 2000-ого года стал применяться 
программно-целевой подход. Стали создаваться 
и осуществляться федеральные целевые про-
граммы, а законотворческая деятельность отхо-
дить на задний план. К примеру, одной из них яв-
лялась федеральная целевая программа «Моло-
дежь России (2001–2005 г.). Основной цель рас-
сматриваемой программы являлась помощь мо-
лодому поколению на пути его развития и реали-
зации своего потенциала на благо обществу и 
государству [6]. Подобную цель имела программа 
от 16.02.2000 г. №122 «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2001–2005 г.». 

В данный момент времени в нашей стране реали-
зуется около 30 целевых молодежных программ. 
Это цифра значительно отличается от той, что 
была раньше. Она гораздо больше, но, несмотря 
на это, нашей стране необходима абсолютно но-
вая эффективная концепция государственной мо-
лодежной политики [4]. В 2001 г. даже была со-
здана группа, занимающаяся ее разработкой. 
Она должна быть ориентирована на расширение 
возможностей молодых в их устройстве на работу 
в органы государственной власти, сокращение 
численности безработных среди молодого поко-
ления, увеличение доли молодежных организа-
ций в стране. 

В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-Р, была принята 
новая стратегия развития молодежной политики, 
которая основывалась, в первую очередь, на воз-
можности оценки и вывода статистических дан-
ных, которые позволяют получить актуальную ин-
формацию, касающуюся молодежи и молодеж-
ной политики. Эти данные должны были помочь 
государству в понимании того, на что, более 
всего, стоит обратить внимание. Данная страте-
гия позволяет прогнозировать дальнейшее раз-
витие ситуации и принимать вовремя меры по 
предотвращению негативных последствий. В ней 
также содержится индекс развития, определяю-
щий уровень жизни, здоровья и образования мо-
лодых [3]. 

Основой современной молодежной политика Рос-
сийской Федерации выступает стратегия разви-
тия молодежи Российской Федерации на период 
до 2025 года [5] и государственные программы 
поддержки молодежи, например, государствен-
ная программа «Лидер XXI века». 

При этом на реализацию государственных моло-
дежных программ из государственного бюджета 

ежегодно выделяются значительные суммы 
средств. Также, отмечается сокращение расхо-
дов на финансирование молодежной политики в 
2021–2022 годах. Это во многом связано с высо-
кими затратами государственного бюджета на 
поддержку населения и бизнеса в условиях пан-
демии, в связи с чем многие статьи государствен-
ных расходов были урезаны. 

Так, в 2021 году сокращены такие статьи расхо-
дов на молодежную политику, как программа 
«Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики». 
По данному направлению отмечается сокраще-
ние расходов на 8,5 % в 2021 году и еще на 15 %, 
в 2022 году. Данная программа представляет со-
бой составную часть государственной программы 
«Развитие образования», которая направлена не 
только на развитие молодежной политики, но и 
затрагивает вопросы развития как дошкольного, 
так и профессионального и прочих видов образо-
вания.  

При этом стоит отметить, что в предыдущий пе-
риод времени финансирование государственной 
молодежной политики росло. Так, например в 
2019 году из государственного бюджета на моло-
дежную политику было выделено 32,9 млрд руб., 
а в 2020 году данная сумма составила 45 млрд руб. 
Законом о бюджете на 2020 год и плановый 2021–
2022 гг. финансирование было сокращено до                                       
44,6 млрд руб. в 2021 году и до 39,3 млрд руб. в 
2022 году. Еще большее сокращение планиру-
ется в 2023 году – до 37,3 млрд руб. Сокращение 
финансирования коснётся таких программ, как 
государственная программа «Развитие куль-
туры» и «Кадры для цифровой экономики». 

Существенное внимание со стороны государства 
планируется уделить развитию патриотического 
воспитания молодежи, а также, формированию 
духовно-нравственных ценностей у российской 
молодежи.  

Подводя итоги вышеизложенному материалу, 
можно констатировать, что становление совре-
менной государственной молодежной политики в 
Российской Федерации происходило в довольно 
сложных экономических и политических условиях 
и прошла довольно длительный путь в своем раз-
витии. При этом современная молодежная поли-
тика выдвигает на первый план развитие и воспи-
тание полноценной личности, формируя у моло-
дежи нравственные и духовные ценности, чув-
ство патриотизма и ответственности за будущее 
своей страны.  

Однако существуют и определенные проблемы, 
касающиеся, в первую очередь, противоречий 
между федеральным и региональным законода-
тельством в сфере молодежной политики. Для 
устранения данной проблемы необходимо приня-
тие единого федерального закона, устанавлива-
ющего базовые основы молодежной политики на 
территории РФ. 

Таким образом, современная молодежная поли-
тика должна выступать в качестве универсаль-
ного инструмента, направленного на 
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преобразование государства. При этом цели мо-
лодежной политики должны быть напрямую 

связаны с глобальной стратегией развития Рос-
сийской Федерации.  
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бщество как сложная и живая система, в ко-
торой протекают множество социальных 

процессов, находится в постоянной динамике. 
Развитие общественных отношений является 
нормальным условием для функционирования 
общества. Общественные отношения как соци-
альные связи находятся в состояниях становле-
ния, развития, стагнации, упадка и полного пре-
кращения. Основой для возникновения любых об-
щественных отношений выступают человек, а 
именно: его воля и поведение. Вместе с этим, в 
процессе человеческого взаимодействия могут 
появляться различные социальные явления, ко-
торые, по своей сущности, являются социаль-
ными аномалиями, которые напрямую связанны с 
поведением людей и отклоняются от социально-
принятой в обществе меры должного поведения.  

Появление правил должного общественного по-
ведения, как одного из исходных элементов меха-
низма социального регулирования, по мнению 
С.Ю. Суменкова, определялось объективной 
необходимостью организационного единства об-
щества, его существования и сохранения как це-
лостного социального образования [10]. 

Социальные явления как, например, обще-
ственно опасное или общественно вредное пове-
дение несут в себе угрозу общественному по-
рядку. Именно поэтому у общества появляется 
потребность в упорядочении общественных отно-
шений, т.е. установлении неких социально допу-
стим норм поведения и контроле над поведением 
людей в целях соблюдения и охраны таких норм.  

Упорядочение общественных отношений дости-
гается при помощи социальных регуляторов. Для 
дальнейшего исследования вопроса о генезисе 
корпоративных норм как особого социального ре-
гулятора нам необходимо разобраться в понятии 
социального регулятора.  

В настоящее время в научном сообществе суще-
ствует многообразие подходов к пониманию со-
циального регулятора. Под социальным регуля-
тором можно понимать, во-первых, средство, с 
помощью которого осуществляется регулирова-
ние общественных отношений, например, соци-
альные нормы; во-вторых, субъекта, осуществля-
ющего регулирование социальных отношений, в-
третьих, регулятивную систему. Нисколько не 

О 
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умаляя значение приведенных подходов к пони-
манию социального регулятора, в рамках настоя-
щего исследования мы полагаем, что целесооб-
разнее рассматривать социальный регулятор как 
средство, с помощью которого осуществляется 
упорядочение общественных отношений.  

Достаточно подробно система социальных регу-
ляторов, в том числе, и место права в этой си-
стеме, была описана А.Б. Венгеровым, который 
проводил дифференциацию в зависимости от ха-
рактера, выделяя нормативные и ненормативные 
социальные регуляторы[6]. К нормативным регу-
ляторам ученый относил те, которые устанавли-
вают конкретные, четкие рамки для поведения 
участников общественных отношений, содержат 
одинаковый масштаб (меру) поведения, т.е. 
норму. Ненормативными регуляторами, по мне-
нию ученого, следует считать ценностный, дирек-
тивный и информационный регуляторы, а также - 
такой своеобразный регулятор, как социальный 
институт предсказаний. 

Необходимо подчеркнуть, что А.Б. Венгеров 
определял нормативный социальный регулятор 
как некую меру поведения (норму), как было ука-
зано выше, отождествляя социальную норму с 
регулятором. Соответственно, социальные 
нормы, к которым относятся корпоративные 
нормы [8], выступают регуляторами обществен-
ных отношений. 

Прежде чем приступить к описанию истории за-
рождения и развития корпоративных норм, сле-
дует уяснить одну важную деталь.  

Как отмечает С.А. Белоусов у каждого из регули-
рующих средств, в том числе и у права, должна 
быть своя сфера действия [2]. Такая сфера име-
ется и у корпоративных норм. 

Н.А. Власенко, к примеру, определяет корпора-
тивные нормы, как правила поведения в различ-
ных организациях, предприятиях, учреждениях и 
объединениях негосударственного характера, со-
держащиеся в уставах, положениях, программах 
и действующие только на членов данной органи-
зации [5]. Таким образом, сферой действия кор-
поративных норм является сфера корпоративных 
отношений, возникающих между членами корпо-
ративной организации. Мы полагаем, что сфера 
действия корпоративных норм может быть шире, 
и корпоративные нормы регулируют также отно-
шения не только между членами одной корпора-
ции, но и упорядочивают отношения между кор-
поративными организациями как субъектами кор-
поративных отношений.  

Важно обратить внимание на то, что корпоратив-
ная норма, которая находится в фокусе внимания 
большинства современных научных исследова-
ний, как социальное явление появилась относи-
тельно недавно, в тоже время, период её зарож-
дения, формирования и, наконец, появления 
имеет длительный характер. В этой связи, сле-
дует согласиться с Т.В. Кашаниной, которая отме-
чает: «Все социальные явления отличаются од-
ной очень важной особенностью: в отношении по-
давляющего большинства из них нельзя указать 

с определенностью тот день, год, а иногда и сто-
летие, когда они появились. Процесс их зарожде-
ния происходил постепенно и по протяженности 
занимал большой промежуток времени: годы, де-
сятилетия, столетия, а иногда и тысячелетия» [7].  

Искать корни и истоки зарождения корпоративных 
норм следует в недрах первобытного общества. 
Основной социальной ячейкой первобытных лю-
дей являлась локальная группа, представляющая 
собой небольшой коллектив от 20 до 50 человек, 
состоящий из парных семей с детьми и родствен-
никами, а также род.  

Л.С. Васильев отмечает, что локальная группа 
обладала рыхлой структурой, текучим составом, 
существенно меняющимся за счет добровольного 
ухода одних и включения других [3]. В указанных 
социальных общностях происходило становле-
ние социальных норм, которые поддерживались 
её членами.  

В данный период времени происходит, в основ-
ном, появление примитивных механизмов соци-
ального контроля и принуждения, которые приме-
нялись в социальной практике первобытного об-
щества, а в дальнейшем находили свое развитие 
и применение уже в социальной практике совре-
менного общества. Например, в первобытном об-
ществе существовал институт изгнания [11], кото-
рый являлся механизмом защиты и восстановле-
ния социальных норм. 

Обратим внимание на то, что обеспечение корпо-
ративных норм специальными санкциями явля-
ется, по мнению Л.А. Морозовой [9], обязатель-
ным признаком корпоративных норм, при этом, 
перечисляя виды санкций, она приводит в каче-
стве вида такую санкцию, как исключение из орга-
низации. Данной позиции придерживается                                         
Н.А. Власенко, указывая, что корпоративные 
нормы обладают специальными санкциями [4].  

Проводя историческую параллель, можно сде-
лать вывод о том, что исключение из организации 
как специальная санкция за нарушение корпора-
тивных норм, имеет сходство с институтом изгна-
ния в первобытном обществе. Напрашивается 
вывод о том, что указанная специальная санкция 
за нарушение корпоративных норм берет свое 
начало в первобытном обществе. 

Происходившие в обществе социально-экономи-
ческие изменения повлекли за собой дифферен-
циацию на социальные группы (сословия), кото-
рые отличались разным отношением к способам 
производства и, следовательно, долей произво-
димого продукта, поэтому следующим значимым 
периодом развития корпоративных норм явля-
ется Средневековье.  

В средневековый период сословия представляли 
собой социальную общность, в которой формиро-
вались корпоративные нормы, более того,                                      
Т.В. Кашанина выражает идею о появлении в этот 
период сословно-корпоративных нормативных 
систем, которые были бы подходящими для регу-
лирования отношений внутри каждого социаль-
ного слоя и обеспечивали бы их взаимодействие 
с другими слоями общества [7].  
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Осмысление представленной выше идеи подво-
дит к умозаключению, согласно которому, корпо-
ративные нормы, образующие в своей совокупно-
сти нормативную систему, обслуживали преиму-
щественно интересы каждого отдельного сосло-
вия. Данные обстоятельства также наводят нас 
на мысль о том, что корпоративные нормы и кор-
поративная организация имеют не просто устой-
чивые связи друг между другом, а более глубокие 
связи.  

Детальный анализ взаимодействия корпоратив-
ных норм и корпорации, в которой корпоративные 
нормы функционируют, позволяет сделать вывод 
о генетическом характере связей, существующих 
между указанными явлениями. Для формирова-
ния и появления корпоративных норм необхо-
димо соответствующая среда, в которой корпора-
тивные нормы находят свое воплощение, такой 
средой как раз становится корпорация, которая 
творит свой пласт корпоративных норм. Если кор-
порация прекращает свое существование, следо-
вательно, появившиеся в её деятельности корпо-
ративные нормы прекращают свое функциониро-
вание.  

В обосновании генетического характера связей 
между корпоративными нормами и корпоратив-
ной организацией, приведем позицию С.С. Алек-
сеева: «Корпоративные нормы крепко «привя-
заны» к данному негосударственному образова-

нию и вследствие этого локальны и включены в 
социально-политическую жизнь, потому что как 
бы сопровождают ту или иную общественную ор-
ганизацию, общественное образование» [1]. Та-
ким образом, корпоративные нормы являются 
производными по отношению к корпорации, кото-
рая устанавливает корпоративные нормы.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказан-

ному, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, истоки зарождения корпоративных 

норм заложены в период появления социальных 

норм первобытнообщинного строя.  

Во-вторых, корпоративные нормы могут быть вы-

делены среди других социальных регуляторов за 

счет особенности исторического развития, осо-

бенностей своего функционального назначения, 

и совокупности признаков, несвойственной иным 

социальным регуляторам.  

В-третьих, источником появления и эффектив-

ного функционирования корпоративных норм вы-

ступает корпоративная организация. Указанные 

социальные явления обладают не только истори-

ческими, но и генетическими связями. Корпора-

тивные нормы находят свое воплощение именно 
в сфере действия и функционирования корпора-

ций.  
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ности мировоззрения, что может быть обусловлено 
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чевое влияние на процессы перестройки театраль-
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ля современного общества характерно со-
стояние идеологического кризиса и неопре-

деленности мировоззрения, что может быть обу-
словлено распространением процессов глобали-
зации, а также, увеличением и усложнением ин-
формационных потоков. В таких условиях ло-
гично ожидать возникновения следующих процес-
сов: ослабевания роли традиций, разрушения 
культурной преемственности, постепенной по-
тери обществом ценностных ориентиров. Однако 
театр выступает как уникальное явление, затра-
гивающее культурный, социальный, эстетический 
аспекты жизни человека. Многочисленные иссле-
дования в области театра, проведенные в нашей 
стране и за рубежом, подтверждают значимость 
театра в моделировании социокультурной реаль-
ности человека. Однако не стоит забывать о том, 
что не только театр выступает в качестве двига-
теля общественных изменений, но и многочис-
ленные социальные институты имеют непосред-
ственное влияние на этот вид искусства. 

Театр, который является актом художественного 
творчества, с помощью художественных образов 
отражает ценности различных социальных групп. 
При этом чувственно-эмоциональная природа те-
атра позволяет не просто отражать эти ценности 
и смыслы, но и формировать их у человека. Фе-
номенологическая природа театра раскрывает 
его эстетический и социокультурный компоненты. 

Необходимо отметить, что на данном этапе отсут-
ствует единое и общепризнанное определение 
понятия «театральная практика». Можно гово-
рить лишь о совокупности представлений, обу-
словленных социальным, образовательным, 
культурным и творческим контекстами. Напри-
мер, Б. Брехт в одной из своих работ [1, с. 114] в 
качестве иллюстрации к термину «театральные 
практики» описывает различные театральные и 
околотеатральные явления: пьесы, актерское ма-
стерство и т.п. Е. Гротовский выделяет театраль-
ные практики из антропологических, анализируя 
их в контексте философии М. Фуко как «намерен-
ные и отрефлексированные практики человека по 
преобразованию самого себя»[2, с. 106]. В рамках 
изучения социальных детерминант, влияющих на 
изменение театральных практик, наиболее 
уместно будет использовать определение, дан-
ное российскими социологами Т.И. Заславской и 
Б.Г. Юдиным, согласно которому, «театральные 
практики» можно определить как «совокупность 
форм функционирования социального института 
театра» [3, с. 12].  

Развитие культуры предполагает преемствен-
ность, связь предшествующих состояний куль-
туры с последующими состояниями культуры. 
Наличие преемственности – это такое же обяза-
тельное условие прогресса культуры, как и 

Д 
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создание чего-то нового, ведь, без этой преем-
ственности накопленный опыт каждый раз исче-
зал бы, развитие необходимо было начинать с 
нуля, а продвижение вперед было бы невозмож-
ным. Однако преемственность означает не 
только использование новыми поколениями до-
стояний культуры, но и активное воздействие 
прошлого на процесс формирования культуры бу-
дущего. Процесс влияния существующей куль-
туры на ее дальнейшее развитие можно рассмат-
ривать как ее собственную внутреннюю детерми-
нацию, без учета которой невозможно объяснить 
развитие культуры в истории. Например, наруше-
ние преемственности, произошедшее при пере-
ходе от культуры Античности к Средневековью, 
существенно затормозило её прогресс в Запад-
ной Европе. 

Театр в системе культуры – специфичное явле-
ние. Но, несмотря на его уникальность, к нему 
можно применить те же правила, что и к культуре, 
в целом. Однако необходимость сохранения тра-
диционных культурных ценностей в театре сопро-
вождается высокой социальной востребованно-
стью инноваций и соответствующих им модерни-
зационных стратегий. Это является отличитель-
ной чертой внутренней детерминации театра: ин-
новационные процессы в социокультурной сфере 
России при всей своей актуальности и масштаб-
ности крайне противоречивы, что поднимает про-
блему поиска баланса между инновациями и тра-
дициями в социокультурной сфере. 

Многообразное и мощное воздействие на театр, 
его развитие (или торможение) оказывают также 
социальные факторы. В данном случае термин 
«социальный» употребляется в широком смысле: 
он включает и экономические, и социально-поли-
тические моменты. Вопрос о характере их воздей-
ствия на театр является одним из тех, без ана-
лиза которого нельзя раскрыть особенности вза-
имодействия театра и общества. Само наличие 
социальной детерминации театра обусловлено 
включенностью последнего в социально-истори-
ческий процесс. В отрыве от этого процесса, вне 
связи с социальными проблемами, которые об-
щество решает на различных этапах историче-
ского развития, театр не может существовать и 
развиваться. 

Анализируя особенности влияния экономических 
институтов на театр, интересно будет рассмот-
реть марксистскую позицию. С этой точки зрения 
экономика детерминирует любые явления куль-
туры постольку, поскольку она определяет харак-
тер отношения людей к природе и друг к другу, 
ведь от уровня экономического развития обще-
ства зависят и материальные условия для куль-
турного творчества, и сам характер культуры, воз-
можности и пределы культурного прогресса дан-
ного общества.  

В настоящий момент важной особенностью суще-
ствования театра как одного из институтов куль-
туры является его функционирование в условиях 
развития рыночных отношений. Любые произве-
дения культуры и искусства становятся предме-
том купли-продажи, а существование их создате-
лей тесно связано со спросом на их продукцию на 

общем рынке. Важно отметить принципиальное 
изменение описанной ситуации по сравнению с 
советской эпохой, ведь в новой России на первый 
план вышли процессы децентрализации и состя-
зательности.  

Еще одна экономическая сторона жизни обще-
ства, существенная для процессов, происходя-
щих с театром – это уровень жизни и материаль-
ного благосостояния народа, его обеспеченность 
средствами к существованию. Исследования под-
твердили, что между уровнем материальной 
обеспеченности населения и уровнем его куль-
туры не существует прямой и непосредственной 
корреляции, поскольку их связь всегда опосред-
ствована различными социальными отношени-
ями. Сам по себе, рост материального благосо-
стояния населения не определяет степень разви-
тия культуры общества, поэтому в одних случаях 
он выступает как одно из средств культурного 
развития, в других же повышение уровня жизни 
может привести не к развитию, а к упадку и дегра-
дации культуры. К примеру, место театра в куль-
турной жизни общества за последние двадцать 
лет существенно изменилось. Если раньше он яв-
лялся рупором общественной мысли, то сейчас 
для публики первостепенное значение имеет те-
атр как место отдыха. 

Важно учитывать двойственный характер описан-
ной детерминации театра. С одной стороны, эко-
номика позитивно детерминирует театральные 
практики, давая большую свободу творчества и 
самовыражения для работников театра. Однако 
переход большого количества театров с государ-
ственного дотационного финансирования на про-
ектные схемы лишило театральных работников 
чувства стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Детерминирующие отношения политики и театра 
не так прозрачны, как влияние экономики на ин-
ституты искусства. Связь политики и театра 
имеет глубокие исторические корни. Театр из-
давна использовался властью для укрепления 
своих основ, менялись лишь механизмы этого ис-
пользования. Если в Средние века политики 
устраивали рыцарские турниры, которые в своих 
произведениях воспевали менестрели, то в даль-
нейшем влияние выражалось иными способами.  

Например, в России в первые послереволюцион-
ные годы отмечен невероятный скачок интереса 
народных масс к сценическому искусству: театр 
вышел на улицы и стал доступен всем. В годы 
Гражданской войны театр был одним из мощней-
ших орудий пропаганды, иногда приобретая вид 
праздничных манифестаций, парадов, митингов. 
Те же функции он выполнял и во время Великой 
Отечественной войны, помогая фронтовикам не 
терять веру в победу и силу партии.  

В 1930-е – 1950-е годы и репертуары театров, и 
сама эстетика спектаклей определялись личными 
вкусами И.В. Сталина. Основополагающим прин-
ципом был избран метод социалистического реа-
лизма, который окончательно ограничил свободу 
деятелей культуры. Театру, как и другим видам 
искусства, присваивались функции политиче-
ского орудия, а в его основу были положены не 
эстетические, а идеологические критерии. 
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Последовавшая за тоталитаризмом «оттепель» 
стала необходимым кислородом для искусства. 
«Современник» и «Таганка» – знамена этого вре-
мени. Театры стремились освободиться от сте-
реотипов, догм, мифической истории, которые 
были навязаны системой; они стремились рас-
крепостить сознание зрителя и вернуть ему спо-
собность самостоятельно мыслить и высказы-
ваться. 

Но очень скоро политика изменила правила игры: 
эпоха застоя и последовавшая за ним строгая 
цензура вновь приостановили развитие театраль-
ного искусства. И лишь в начале 1980-х годов те-
атр смог постепенно начать возвращение к само-
стоятельности в выборе репертуара.  

Театральные практики 1990-х годов отразили 
приход постмодерна. Для этого времени харак-
терны отмена табу и ограничений, симулятив-
ность реальности, размывание всех возможных 
границ восприятия.  

В данный момент мы наблюдаем постепенное 
возвращение к ситуации контроля. Громкие су-
дебные процессы, лишение артистов наград и 
званий, попытки влияния на репертуар, урезание 
бюджета – все эти средства воздействия исполь-
зуются в современной политике. Несмотря на это, 
развитие средств массовой информации позво-
ляет зрителям ознакомиться с любой театраль-
ной постановкой, независимо от того, одобряет 
ли её действующая власть. А повсеместное уве-
личение числа театральных лабораторий, кото-
рое наблюдается в России на протяжении по-
следних двадцати лет, ведет к общей либерали-
зации театральных пространств. 

Социальные детерминанты театральных практик – 
феномен многосоставной. Его невозможно рас-
крыть полностью, не охарактеризовав величину 
воздействия на театр общества в целом и пуб-
лики в частности.  

Современное общество характеризуется высокой 
динамикой, нестабильностью и сложно прогнози-
руемым развитием, поэтому фрагменты повсе-
дневности, которые находят отражение в различ-
ных театральных практиках, отличаются такой же 
неустойчивостью. Театр, стремясь удовлетво-
рить запросы нового общества, вынужден транс-
формироваться. Возникновение новых театраль-
ных форм – первая из подобных трансформаций. 
Структурные изменения общества повлекли за 
собой возникновение (или возрождение)следую-
щих театральных практик: иммерсивный театр, 
пластический (хореографический) театр, доку-

ментальный театр, моноспектакль («театр одного 
актера»), социальный театр («театр равных»), го-
ризонтальный театр, театр художника, play-back 
театр, site-specific и другие. Нельзя забывать и о 
лабораториях, упомянутых ранее. В определен-
ный момент они показали возможность прямого 
общения режиссеров, актеров и драматургов с 
публикой. 

Общественные перемены повлияли и на совре-
менную драматургию. Основная тема новой рос-
сийской драмы – выживание человека и сохране-
ние нравственных ориентиров. С изменением те-
атрального текста меняются и методы поста-
новки, режиссеры и актеры начали задавать друг 
другу и публике другие вопросы, искать новые 
средства, которые смогут передать тот карди-
нально новый опыт, который может дать совре-
менный театр.  

Сценография также претерпела глобальные из-
менения: публика, начавшая уставать от «театра-
содержания» больше интересуется формой пред-
ставления спектакля. И это не всегда должно 
быть классическое оформление сцены, услож-
ненное множеством декораций. Чаще всего, со-
временный зритель предпочитает нестандартные 
решения, позволяющие одновременно и испы-
тать недоумение, и подумать о спектакле в 
«связке» с декорациями.  

Также, именно трансформации общества стали 
причиной такого серьезного потрясения в театре, 
как уничтожение «четвертой стены». Этот прием 
использовался еще В.Шекспиром, а в дальней-
шем и другими драматургами-классиками. Од-
нако прямой контакт со зрителем, предполагаю-
щий обмен мнениями «здесь и сейчас», стал по-
всеместно распространяться только в начале 
прошлого века. 

Таким образом, характер экономических отноше-
ний, уровень материального благосостояния 
населения, политический режим, существующие 
общественные настроения – все это, лишь часть 
основных социальных детерминант театральных 
практик. Воздействие вышеупомянутых процес-
сов на театр может привести как к положитель-
ным, так и к отрицательным последствиям для те-
атрального искусства, в целом. Однако нельзя за-
бывать о том, что театр, выступая «зеркалом» 
всех общественных институтов и процессов, мо-
жет, в свою очередь, повлиять на развитие лю-
бого из них. И именно этот двусторонний характер 
взаимодействия театра и социальной реальности 
открывает возможности для большого количе-
ства научных исследований этого вида искусства. 
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Аннотация. Автор статьи уделяет внимание пробле-

мам сельских муниципальных образований, кото-

рые являются типичными для большинства сел и де-

ревень России. В настоящее время прослеживается 

тенденция оттока местного населения из родных 

мест жительства. Вызвано это, прежде всего, нехват-

кой рабочих мест, недостатком полноценной инфра-

структуры и «вымиранием» села в целом. Автор раз-

вивает мысль о том, что село, в отличие от города, 

требует более конкретных решений и действий, как 

от местной администрации, так и от каждого жителя 

непосредственно. 
 

Ключевые слова: село, родина, муниципальное 

управление, сельские проблемы, социальная соли-

дарность, социальная аномия, сельская бедность, 

сельский образ жизни. 

 

   

Annotation. The author of the article pays attention to 

the problems of rural municipalities, which are typical 

for most villages and hamlets in Russia. Currently, there 

is a tendency of the outflow of the local population from 

their native places of residence. This is caused, first of 

all, by the lack of jobs, lack of full-fledged infrastructure 

and the “extinction” of the village as a whole. The au-

thor develops the idea that the village, in contrast to                  

the city, requires more specific decisions and actions, 

both from the local administration and from each resi-

dent directly. 
 

 

Keywords: village, homeland, municipal government, 

rural problems, social solidarity, social anomie, rural 

poverty, rural lifestyle. 

 

                                                                       

 
ельские поселения, в отличие от городских, 
всегда имели определенную специфику, как 

в социально-экономическом плане, так и в плане 
социальных взаимоотношений, протекающих в 
сельских сообществах. По этому поводу Е.И. Ива-
нова, отмечает: «Крестьянский мир по своему об-
разу жизни был автономен и самобытен. Веками 
он жил своей патриархальной семьей, общинным 

миропорядком. Несмотря на смену социального 
времени, типичные черты крестьянства сохраня-
лись и передавались каждому последующему по-
колению (например, крепкие семейные связи, 
трудолюбие, патриотизм). Коренной основой жиз-
недеятельности крестьянства оставалась вер-
ность традициям. Крестьянское сознание не про-
тивопоставляло индивидуальное начало коллек-

С 
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тивному: индивидуальность жизнедеятельности 
дополнялась коллективизмом общины, повсе-
дневной взаимопомощью, коллективными фор-
мами проведения досуга и нормами общения. 
Традиция обеспечивала накопление коллектив-
ного опыта и его постоянное воспроизводство во 
многих поколениях. Она проявлялась в ценност-
ных ориентациях, образе жизни, социальном 
опыте и отношениях крестьян, поддерживала 
преемственность поколений в сфере демографи-
ческого поведения» [1]. 

С точки зрения изменений, происходящих в сель-
ской местности, она остается привлекательной 
площадкой для социологических исследований. 
Проблемы сельских поселений остаются актуаль-
ными на протяжении многих лет, это обусловлено 
разными причинами и факторами. Но, в первую 
очередь, следует отметить удаленность села от 
города, низкие заработные платы и «исчезнове-
ние» коренного населения. Далее более по-
дробно обратимся к анализу проблем, типичных 
для сельских поселений.  

В современных условиях сельские муниципаль-
ные образования сталкиваются с рядом уже ти-
пичных (устоявшихся) проблем, как социально-
экономических, так и социокультурных, которые 
стимулируют социальную разобщенность. 

В качестве проблем социально-экономического 
характера выделим следующие: 

1. Бедность и нищета сельских поселений. 

А.С. Горбова отмечает, что «бедность представ-
ляет собой экономический институт, закрепляю-
щий, через территориально опосредованные ме-
ханизмы, диспропорции в уровне и качестве 
жизни населения» [3]. Продолжительный кризис и 
одновременно с ним происходящий упадок сель-
хозпроизводства привели к деградации сельских 
территорий, снижению уровня жизни сельского 
населения. Главными проблемами остаются без-
работица, сельская бедность, активная миграция 
сельского населения. По заключению академика 
А.В. Петрикова: «Бедность в России имеет сель-
ское лицо. Если в целом по стране доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума - 
5,4 %, то в сельской местности – 18,5 %, в не-
сколько раз больше. Доля сельского населения в 
общей численности населения страны – это 26 %. 
А доля сельских жителей в категории малоиму-
щего населения, то есть, населения с доходами, 
ниже прожиточного минимума – уже 52 %» [4]. 

В.В. Пациорковский, исследуя причины бедности 
в сельских сообществах, отмечает, что «такие 
агенты влияния, как государство, корпоративный 
сектор, меценатство, благотворительность и дру-
гие организационно-управленческие и инвестици-
онные структуры, являются внешними для целей 
сельского развития. Они могут реализовать раз-
личные программы, но в целом от этого жизнь на 
селе не становится лучше» [5]. То есть, по факту, 
нет конкретных людей, организаций, которые бы 
определенно занимались решением вопроса 
устранения бедности на селе. Это связано, 
прежде всего, с отсутствием (или завуалирован-

ностью) экономически активных и социально ори-
ентированных селян. Также, сельские сообще-
ства, по большей части, еще только формиру-
ются и некому взять на себя ответственность и 
организацию устранения данного социального яв-
ления. Кроме того, важным является то, что от-
сутствует полноценная институциональная среда 
организации и поддержания местной жизни.  

В результате вышеупомянутых обстоятельств, 
главный институт сельской жизни – местные ор-
ганы самоуправления либо сами ждут помощи, 
либо вообще сворачиваются, в процессе получа-
ющих все более широкое распространение пре-
образований муниципальных районов в город-
ские округа. Несомненно, полное финансирова-
ние (бюджетирование) сельских поселений явля-
ется необходимым и важным, однако, оно не яв-
ляется основополагающим препятствием на пути 
сельского развития. Важную роль здесь играют 
инициативы лидеров среди сельчан, авторитет-
ных жителей, которым доверяют, на которых 
надеются и прибегают к их помощи. Только с их 
взращивания на селе как особого социального 
слоя может начаться сельское развитие и искоре-
нение сельской бедности. 

2. Проблема недостаточности сельской инфра-
структуры.  

Так, в целях сокращения затрат на содержание 
объектов социальной инфраструктуры на селе 
долгое время проводилась политика «оптимиза-
ции» сети учреждений социальной сферы, ре-
зультатом которой стали: массовое закрытие ма-
локомплектных сельских школ, детсадов, меди-
цинских и культурных учреждений, невосполняе-
мый ввод новых объектов и уменьшение плотно-
сти их размещения. 

Реальность такова, что сельским жителям (де-
тям, молодежи, взрослым) попросту, нечем за-
няться после окончания основной учебной или 
трудовой деятельности. Зачастую, в селе есть 
один ДК, библиотека, парк с примитивной стан-
дартной детской площадкой. В большинстве 
сельских поселениях до сих пор отсутствует ин-
тернет, что также не является плюсом для инфра-
структурного развития территории.  

Неудовлетворительные условия жизни являются 
существенным фактором, способствующим 
нарастанию социальной дизъюнкции. Низкий уро-
вень жизни провоцирует распространение в об-
ществе взаимного безразличия, агрессивности и 
недоверия, что, в свою очередь, ограничивает со-
циальные контакты, как результат – возникает де-
фицит социальной солидарности.  

3. Безработица. 

Безработица в селе связана с несколькими фак-
торами:  

–  во-первых, это «исчезновение» колхозов. 
Многие села позиционировали себя как процвета-
ющие и преуспевающие, именно благодаря нали-
чию коллективных хозяйств. Так, люди работали 
рядом с домом, проводили на рабочем месте 
большую часть времени со своими друзьями и 
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соседями, занимались единым общим делом, а 
это, в свою очередь, колоссальная основа для 
консолидации сельского сообщества, его укреп-
ления;  

–  во-вторых, значительная удаленность села от 
города. Сегодня большинство сельских жителей, 
особенно, молодежь, старается уехать работать 
в город, опять же по причине нехватки рабочих 
мест на селе. Однако здесь важно выделить су-
щественное противоречие: хотя на селе и про-
цветает безработица, зачастую, не хватает лю-
дей чисто сельских профессий, не остается ква-
лифицированных кадров, которые готовы бы 
были работать в своем селе за низкую оплату 
труда, по сравнению с городскими трудовыми та-
рифами. 

4. Активная миграция сельского населения. 

Сельское население, и это касается не только мо-
лодежи, активно старается уехать из села в рай-
оны, города и даже в другие страны. Основной 
двигательный компонент в данном разрезе – это 
поиск высокооплачиваемого места работы. 
Также, весомой причиной отъезда населения из 
села является поиск лучшей социальной инфра-
структуры – полноценные школы, детские сады, 
спортивные комплексы, доступные учреждения 
здравоохранения и пр. Молодые семьи, стремясь 
дать лучшее образование и развитие своим де-
тям, покидают села и зачастую устраивают свою 
жизнь в районном центре или в городах. В данном 
случае можно констатировать, что любая мигра-
ция сельского населения ускоряет депопуляцию 
жителей села и, следовательно, деформацию по-
ловозрастной структуры населения. 

В целом, перечисленные проблемы приводят к 
снижению привлекательности сельской терри-то-
рии, препятствуют ее социально-экономическому 
развитию и являются базисом для возникновения 
множества иных проблем, в том числе. и социо-
культурного характера: субкультурная диффе-
ренциация; кризис доверия; социальная аномия. 

Вследствие вышеперечисленных проблем, мно-
гие села просто перестают существовать: в селе 
либо вовсе не остается жителей, либо оно объ-
единяется с несколькими территориями, образуя 
новый населенный пункт. Сильным толчком к 
этому послужил распад коллективного хозяйства, 
вследствие чего – потеря рабочих мест, а, соот-
ветственно, понижение уровня социального бла-
гополучия. Конечно, ведя свое домашнее хозяй-
ство, каждый сельский житель вправе открыть 
свое фермерское предприятие, однако, по факту 
их подавляют огромные агропромышленные хол-
динги. Вымрут ли деревни совсем? Вряд ли, по-
тому что современный человек все чаще стре-
мится найти уединенное место: тихое, спокойное. 
У многих горожан есть дачи, куда они с удоволь-
ствием приезжают каждый сезон, возделывать 
свои огороды и сады. Однако выявленные про-
блемы сельских муниципалитетов актуальны и 
требуют более детального изучения и конкрет-
ного совершенствования. Несомненно, на пути к 
устранению возникших проблем должна стоять 
не только местная администрация, но и каждый 
индивид в целом. Село – это такая общность лю-
дей, которая характеризуется коллективизмом и 
самобытностью. И, по всей вероятности, сегодня 
село сможет выжить, лишь используя общий 
«людской» потенциал, который должен подкреп-
ляться доверием, взаимопомощью, трудолюбием 
и социальной ответственностью. 
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Аннотация. Ценностные ориентиры претерпели ка-

чественное изменение в ходе эволюции общества. 

Межличностные отношения между людьми приоб-

ретают совершенно новый характер. Современному 

этапу развития общества необходимо большое зна-

чение придавать таким социальным явлениям, как 

формирование системы нематериальных ценно-

стей. В данной статье обосновывается значимость 

формирования социального капитала в современ-

ной России, также рассмотрены его составляющие, а 

именно: социальные сети, нормы и доверие. Акцент 

делается на интегрированном уровне доверия к раз-

личным социальным институтам. Обозначены про-

блемы, связанные с формированием социального 

капитала ипредложены некоторые мероприятия 

для накопления социального капитала на уровне ре-
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енностные ориентиры претерпели каче-
ственное изменение в ходе эволюции обще-

ства. Межличностные отношения между людьми 
приобретают совершенно новый характер. Со-
временному этапу развития общества необхо-
димо большое значение придавать таким соци-
альным явлениям, как формирование системы 
нематериальных ценностей. В свою очередь, со-
циальный капитал определяет траекторию соци-
ального развития путем формирования 

нескольких элементов, таких как доверие, си-
стему общих ценностей и норм, что способствует 
целостности общества. Без этих составляющих 
компонентов не имеет смысл совместная работа, 
так как будет отсутствовать вовлеченность в об-
щественные сети, что затруднит начало коммуни-
каций между населением. Также, наличие соци-
ального капитала позволит обществу решать про-
блемы, опираясь не только на свои собственные 
силы, но и на опыт предыдущих поколений, ведь 

Ц 
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социальный капитал – это еще и речь о взаимо-
действии с накопленным капиталом прошлого.  

Впервые понятие «социальный капитал» было 
введено французским социологом П. Бурдье для 
обозначения социальных связей, которые могут 
выступать ресурсом получения выгод [1]. 

В современном понимании, утвердившемся в гу-
манитарных науках, социальный капитал базиру-
ется на отношениях между людьми и отличается 
от человеческого, означающего совокупность 
знаний и способностей индивида [2]. Дж. Коулман 
представлял обязательства членов группы как 
«кредиты», которые поддаются погашению. Ис-
следователь данным образом установил связь 
социального капитала и финансового. Услуга, 
оказанная кому-либо, будет предполагать отдачу, 
необходимость в которой может появиться в бу-
дущем [3]. 

К.Ю. Лысенко и А.Е. Типикина считают, что в со-
временной науке силами политологов, социоло-
гов, психологов, антропологов и представителей 
иных дисциплин сформировалось понятие соци-
ального капитала – как общественного ресурса, 
который содействует торговле и инвестициям, 
также способствует решению разных по мас-
штабу общественных задач. Социальный капитал 
распространяет информацию, также укрепляет 
доверие междудруг другом, делает индивидуаль-
ную репутацию общественным достоянием, при-
влекает ресурсы для общественных проектов, 
способствует благотворительности и иным фор-
мам альтруистического поведения [4]. 

Если говорить о влиянии социального капитала в 
современном мире, то существует ряд парамет-
ров, характеризующих качество социальных свя-
зей. Такими параметрами могут выступать воспи-
тание человека, образование, уровень культур-
ного развития.  

Социальный капитал можно формировать еще со 
школьного возраста, также его формирование 
возможно в рамках семьи. Это говорит о всесто-
ронности развития социального капитала и о том, 
что он затрагивает не только сферу образования, 
но и сферу семейных отношений. 

Переход общества к постиндустриальной эконо-
мике позволил рассматривать образование как 
социальный капитал, потому что уровень образо-
вания зачастую выступает социальной характе-
ристикой личности. В современной России обра-
зование является отличным социальным лиф-
том, который может помочь приобрести новые со-
циальные связи. Однако степень качества таких 
связей будет напрямую зависеть от престижа 
учебного заведения, что зачастую упирается в 
материальную обеспеченность людей. Никто не 
исключает возможность накопления полезных со-
циальных связей посредством хорошей учебы, 
способностью идти к своей цели. Есть лишь раз-
ница во времени и объеме накапливаемого соци-
ального капитала. Очень часто стремления по-
пасть в определенную социальную группу под-
талкивают человека на приобретение высшего 
образования.  

С точки зрения ресурсного подхода, по мнению 
Е.А. Карповой и И.Б. Зайчиковой, феномен «соци-
альный капитал» занимает основную роль в ли-
нейке факторов перспективного развития лично-
сти. В совокупности, социальный капитал предпо-
лагает собой систему социальных отношений, 
благодаря которой каждый из членов этого сооб-
щества получает доступ к совместным ресурсам 
и стремится к увеличению эффективности сов-
местных усилий. Социальный капитал является 
продуктивным ресурсом и дает возможность по-
лучать результаты, которые невозможно было бы 
получить в его отсутствие [5]. 

Л. Полищук и Р. Меняшев считают, что в исследо-
ваниях социального капитала, которые начали 
вести психологи, социологи и антропологи, а за-
тем и экономисты, выделяется, так называемая, 
«триада социального капитала». Она включает в 
себя доверие, нормы и ценности, а также соци-
альные коммуникации и сети. Все элементы три-
ады связаны друг с другом: сети укрепляют дове-
рие между участниками и способствуют распро-
странению и укреплению социальных норм, а 
общность ценностей и взаимное доверие расши-
ряют социальные сети и контакты [6]. 

Основной задачей социального капитала счита-
лось обоснование ценности межличностных отно-
шений в различных аспектах социальной жизни и 
сферах общества. Отношения, согласно социаль-
ному капиталу, строятся на доверительном отно-
шении между людьми, добровольном участии в 
работе волонтерских организаций, деятельности 
социальных институтов. Все это является проч-
ным фундаментом для построения взаимовыгод-
ных отношений между людьми и группами лиц на 
честности и доверии. 

По мнению Е.А. Карповой и И.Б. Зайчиковой, со-
циальный капитал можно определить как систему 
социальных связей, обеспечивающих взаимодей-
ствие, организованность, сплоченность, ответ-
ственность, взаимную поддержку в различных си-
туациях жизнедеятельности человека. Так, 
группа, внутри которой существует полная надеж-
ность и абсолютное доверие, способна работать 
продуктивнее по сравнению с группой, не облада-
ющей данными качествами. Следует также под-
черкнуть, что факторы «взаимность» и «доверие» 
являются личностными характеристиками чело-
века [5]. 

В нынешнее время наша страна испытывает 
сильный дефицит социального капитала. Это свя-
зано с низким уровнем доверия между гражда-
нами, неразвитостью социальных сетей, которые 
ограничивают возможность россиян к самоорга-
низации и совместным действиям в интересах об-
щества. Также, недостаток социального капитала 
возмещается значительным контролем бюрокра-
тии над экономикой и обществом. Все эти ас-
пекты являются барьерами на пути к формирова-
нию гражданского общества, без которого трудно 
себе представить современное правовое госу-
дарство. 

А.С. Селина и Г.А. Чеджемов считают, что низкий 
уровень доверия граждан, малая социальная 
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ответственность – причины возникновения разно-
образных социальных проблем, которые связаны 
с демократией, коррупцией и правами человека, 
состоянием морали и нравственности и межнаци-
ональными конфликтами [7]. 

Нельзя обойти стороной негативные черты соци-
ального капитала, в частности в российском пред-
принимательстве. Очень часто накопленные 
связи социального капитала влекут за собой ис-
пользование служебного положения для получе-
ния взяток, неуплаты налогов при возникновении 
такой возможности, проезд в общественном 
транспорте без оплаты, а также получение госу-
дарственных льгот человеком, который не имеет 
право на это. Необходимо отметить, что направ-
ления использования накопленных социальных 
связей сильно зависит от менталитета людей. 
Наше государство является ярким примером сме-
шения поколений с разными ценностными ориен-
тирами. Люди советского времени характеризу-
ются более устойчивым отношением к собствен-
ной деятельности, нежели нынешнее поколение, 
способное быстро адаптироваться к изменчиво-
сти современного мира. Проблема поколений ак-
туальна и в данном случае, так как социальный 
капитал прошлого существенно отличается от 
того, который формируется в настоящие дни. 

Х.А. Кобелева отмечает, что медленное накопле-
ние социального капитала в России связано с ато-
мизацией российского общества, так как, чтобы 
«внести вклад» в социальный капитал, человеку 
нужно адаптироваться к моральным нормам кон-
кретного общества и принять основную в нем си-
стему ценностей, правил и норм. В противопо-
ложной ситуации человек в своей повседневной 
деятельности будет действовать эгоистически, 
«играть по своим правилам», не брать во внима-
ние нормы общественной морали. В такой ситуа-
ции речь идет о «накоплении» так называемого 
«негативного» социального капитала и усилении 
недоверия в обществе [8].  

Как было сказано ранее, ключевой составляющей 
социального капитала является доверие. Если 
рассмотреть основные социальные институты, то 
можно выделить различные уровни доверия 
населения. Ту или иную степень доверия в дан-
ных социальных институтах обозначим как инте-
грированный уровень доверия. По нашему мне-
нию, вышеуказанный уровень доверия больше 
всего в социальном институте семьи, так как она 
является первичным этапом социализации. Как 
известно, социализация делится на первичную 
(семья, близкие друзья) и вторичную (школа, гос-
ударство, образовательные организации и т.д.), 
поэтому именно в семье у ребенка формируются 
основы формирования социального капитала: 
установки и образцы поведения по отношению к 
другим людям, а также, ценности и нормы уста-
новления социальных контактов. 

После семьи по интегрированному уровню дове-
рия следует выделить социальный институт об-
разования, который обеспечивает овладение 
нравственно-эмоциональным отношением к миру 
и ценностями культуры, опытом творческой и про-
фессиональной деятельности, развивающей 

духовные и материальные достижения человече-
ства. Образование находится на втором месте по 
уровню доверия, так как тоже является инстру-
ментом вторичной социализации индивида. 

В данной статье мы не будем анализировать каж-
дый социальный институт, а позволим себе выде-
лить особый институт, в котором доверие регу-
лярно исследуется социологами. Речь идет о ре-
зультатах исследования ВЦИОМ, который регу-
лярно предлагает познакомиться с индексами до-
верия к политикам, оценками деятельности госу-
дарственных институтов и отношением к полити-
ческим партиям. Показатель одобрения деятель-
ности Президента с 22 по 28 марта 2021 года со-
ставил 61,2 %. Уровень положительной оценки 
работы премьер-министра и Правительства Рос-
сии за последнюю неделю составили 42,5 % и 
35,9 %, соответственно [9].  

Общество очень осторожно относится к профес-
сиональной деятельности государственных и му-
ниципальных служащих, которая значительно от-
личается в реальности от требований федераль-
ных законов. Утрате доверия к чиновникам и по-
литическим партиям способствуют громкие кор-
рупционные скандалы, о которых мы узнаем из 
средств массовой информации. 

Сегодня самым актуальным является вопрос со-
хранения и приумножения социального капитала 
на государственном уровне. К сожалению, налицо 
заметны неблагоприятные тенденции, подрываю-
щие социальные связи, основанные, в том числе, 
на доверии к определенным государственным 
структурам. 

В спорте – допинговые скандалы, постоянные 
процессы оптимизации лечебных учреждений в 
здравоохранении, в образовании – отток талант-
ливой молодежи, закончивших школы, в крупные 
города для поступления в вузы. Масштаб послед-
ней указанной проблемы уже осознается на госу-
дарственном уровне, неслучайно в ежегодном по-
слании Президента РФ мы все услышали меро-
приятия, которые нужно еще реализовать, чтобы 
молодежь оставалась учиться в региональных ву-
зах, и, естественно, решением данной проблемы 
является увеличения числа бюджетных мест на 
некоторых направлениях подготовки.  

Особо хочется отметить некоторый парадокс, ко-
торый существует в нашем обществе, с одной 
стороны, подорвано доверие к органам власти и 
наблюдается снижение социальной солидарно-
сти в обществе, с другой стороны, русская мен-
тальность является мощным инструментом, объ-
единяющим людей. Примером может служить 
множественность проявлений социальной соли-
дарности в период Великой Отечественной войны 
[10], или ситуация в период перестройки, когда 
людям по полгода не платили зарплату, но они 
оставались преданы тем организациям, на кото-
рых трудились, и являлись их частью несмотря ни 
на что. 

Считаем необходимым выделить несколько про-
блем формированиясоциального капитала в со-
временной России: 
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1. Низкий уровень доверия ко многим социаль-
ным институтам (государство, бизнес, здраво-
охранение, экономика). Отметим, что уровень до-
верия в обществе интересует социологов только 
в контексте изучения индекса доверия к Прези-
денту, партиям и политическим лидерам. 

2. Социальный капитал в отдельных сообще-
ствах, например, бизнес-структурах, является как 
бы законсервированным и, как правило, не выхо-
дит за их пределы, что, в свою очередь, не несет 
положительный вклад в общество в целом, так 
как каждое предприятие заинтересовано в соб-
ственном развитии. 

3. Отсутствие заинтересованности со стороны 
глав регионов в консолидации общества, повы-
шении интегрированного уровня доверия в от-
дельных социальных институтах, а, следова-
тельно, и в формировании социального капитала. 

4. Нехватка крупномасштабных мероприятий, 
где социальные сети будут способствовать об-
мену опытом, принятию других социальных групп, 
как на государственном, так и на более мелких 
уровнях (в школах, университетах, в семьях и ор-
ганизациях).  

Отметим, что на сегодняшний день существует 
огромное количество научных работ, посвящён-
ных исследованию социального капитала и его 
возможностей консолидации общества в единое 
целое. Однако отсутствуют ответы на вопросы – 
можно ли формировать социальный капитал? Как 
это возможно сделать? Какие инструменты для 
этого необходимы? Посредством каких конкрет-
ных действий возможно укрепление уровня дове-
рия к государственной власти, бизнесу? Кто дол-
жен быть заинтересован в накоплении социаль-
ного капитала, как в регионах, так и во всей 
стране? 

На эти и многие другие вопросы постараемся от-
ветить в наших последующих исследованиях, а 
пока рассмотрим мероприятия, которые могут 
способствовать накоплению социального капи-
тала на уровне отдельно взятого региона, а 
именно: 

–  включение в стратегии социально-экономиче-
ского развития регионов разделов, посвященных 
Концепции формирования социального капитала; 

–  разработка мер поддержки для коммерческих 
организаций, реализующих социальную ответ-
ственность перед обществом, потребителями, 
партнерами, включающую обязательным эле-
ментом размещение на официальных сайтах этой 
информации и подкрепление своих слов отчетам 
о реализации конкретных мероприятий; 

–  проведение мероприятий на уровне региона, 
способствующих общению представителей раз-
личных профессиональных сообществ, с целью 
установления тесных деловых контактов, кото-
рые в дальнейшем могут быть основой довери-
тельных партнерских отношений; 

–  реализация мероприятий с формированием 
временных проектных команд из сотрудников раз-
личных учреждений и организации, что будет спо-
собствовать созданию более разветвлённой сети 
контактов; 

–  разработка и апробация консультационных 
проектов по формированию социального капи-
тала в образовательных организациях путем ре-
формирования организационной структуры, обу-
чения его членов с последующей передачей 
опыта коллегам и определения комплекса меро-
приятий по формированию социального капитала 
конкретной образовательной организации. 
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овременная система образования пережи-
вает новый виток, не только по тому, что 

происходят изменения на рынке труда, который 
динамично меняется; постоянно появляются но-
вые профессии, усовершенствуются требования 
к уже существующим, и высшая школа должна 
гибко и быстро реагировать на эти запросы, что, 
в свою очередь, привело к смене стандартов 3+ 
на стандарты ФГОС ВО 3++. Данные стандарты 
тесно связаны с профессиональными стандар-
тами по отраслям. Однако анализ стандартов 
ФГОС 3++ позволяет нам констатировать тот 
факт, что в них отсутствуют профессиональные 
компетенции. Образовательная организация 

самостоятельно должна дополнить перечень про-
фессиональных компетенций с опорой на проф-
стандарт, разработать к ним требования и 
уровни. Перед образовательной организацией 
встает задача повышения уровня компетентности 
студентов, формированию у них компетенций 
направленных на формирование знаний умений и 
навыков для дальнейшего их применения в про-
фессиональной деятельности. При этом процесс 
обучения должен быть основан на сетевом взаи-
модействие преподавателя студента с опорой на 
иммерсивные технологии. 

Анализ профессиональной подготовки студентов, 
обучающихся по направлению 40.03.01 

С 
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«Юриспруденция» в вузе, позволяет нам сделать 
вывод о целесообразности разработки и форми-
рования следующих компетенций:  

–  готовность к осуществлению коммуникации на 
родном языке на основе иммерсивных техноло-
гий (ДПК); 

–  владение навыками анализа цифрового кон-
тента (ДПК); 

–  владение навыками поиска и отбора инфор-
мации с применением иммерсивных технологий 
(ДСПК-3). 

В эпоху глобальной «цифровизации» общества, 
науки, и экономики, наиболее оптимальным мето-
дом формирования коммуникативной компетент-
ности у студентов – будущих бакалавров-юристов 
является организация учебного процесса, осно-
ванного на внедрении в образовательный про-
цесс вуза иммерсивных технологий, и разработка 
образовательных программ по модульной схеме, 
что, в свою очередь, позволит преподавателям 
четко структурировать и логически последова-
тельно распределить изучаемый материал. Бо-
лее того, модульная структура курса позволяет 
варьировать материал по степени сложности с 
целью реализации личностно-ориентированного 
подхода и построения индивидуального образо-
вательного трека для каждого студента в зависи-
мости от его уровня знаний и его способности 
применять современные технологии в процессе 
подготовки к практическим занятиям. 

Модульный подход, реализуемый автором в 
учебно-методическом обеспечении разработан-
ного им спецкурса «Иммерсивные технологии в 
юриспруденции», способствует адаптации буду-
щих бакалавров-юристов к профессиональной 
деятельности в условиях цифровой образова-
тельной среды. 

Моделирование ситуаций общекультурной и про-
фессиональной направленности на основе им-
мерсивных технологий является на наш взгляд 
одним из наиболее эффективных методов обуче-
ния направленных на формирование коммуника-
тивной компетентности у будущих бакалавров-
юристов в вузе. Подготовка на основе структурно-
функциональной модели, разработанной авто-
рами, позволяет студентам не только получить 
теоретические знания, но и сформировать необ-
ходимые умения и навыки с учетом требований 
современного цифрового сообщества. 

Следует отметить тот факт, что применение им-
мерсивных технологий в науке, экономике и обра-
зовании позволяет как преподавателю, так и сту-
денту работать удаленно над решением задач 
профессиональной направленности, осуществ-
ляя тесное взаимодействие и, в том числе, ком-
муникативное взаимодействие со студентами из 
различных вузов. Именно поэтому мы выдвигаем 
гипотезу о том, что ключевым моментом в форми-
ровании коммуникативной компетентности высту-
пают иммерсивные технологии.  

В современной научно-педагогической и методи-
ческой литературе много написано о подготовке 

будущих бакалавров к профессиональной дея-
тельности. В научных исследованиях В.А. Кастор-
новой, А.В. Морозова Е.С. Полата, И.В. Роберт и 
других говорится об использовании в образова-
тельной среде вуза новейших форм, методов и 
средств обучения с целью формирования практи-
ческого опыта в профессиональной сфере.  

Формирование коммуникативной компетентности 
у студентов – будущих бакалавров-юристов пред-
ставлены в работах Т.Н. Астафуровой, Е.Е. Бо-
ровкова, О.В. Васильковой, Н.И. Гез, О.В. Миха-
левой и др.  

В своих трудах исследователи С.А. Бешенков, 
Э.В. Миндзаева, А.В. Морозов, М.И Шутикова и 
др. рассматривают необходимость и целесооб-
разность использования передовых цифровых 
технологий в образовательном процессе буду-
щих бакалавров направленных на формирование 
не только универсальных компетенций, общепро-
фессиональных компетенций, закрепленных во 
ФГОС ВО 3++, но и дополнительных профессио-
нальных компетенций (ДПК), которые в своей со-
вокупности представляют коммуникативную ком-
петентность, которая на наш взгляд, необходима 
для успешной профессиональной деятельности 
[2; 3; 4;5]. 

Процесс формирования у студентов коммуника-
тивных компетенций – это целенаправленный 
процесс, в основе которого лежит построение ин-
дивидуальной образовательной траектории и ко-
торый основывается на междисциплинарной 
связи образовательных предметов, направлен-
ных на освоение коммуникативных компетенций и 
самостоятельной работы студентов, посредством 
чего осуществляется формирование компетент-
ности в той или иной профессиональной сфере. 

В связи с переходом к ФГОС ВО 3++, особое вни-
мание в процессе обучения бакалавров уделя-
ется формированию дополнительных професси-
ональных компетенций, которые должны быть 
разработаны и стать ключевыми для осуществле-
ния коммуникации профессиональной направ-
ленности.  

Проведенный нами анализ педагогических иссле-
дований в области коммуникации, компетентност-
ного подхода, позволил выявить и обосновать 
ряд факторов, влияющих на формирование у бу-
дущих бакалавров коммуникативных компетен-
ций в условиях цифровой образовательной 
среды вуза:  

–  использование личностно-ориентированного 
подхода направленного на построение индивиду-
альной образовательной траектории;  

–  использование творческого опыта педагога;  

–  увеличение доли самостоятельной работы пу-
тем использования цифровых ресурсов;  

–  ориентация на решение конкретных профес-
сиональных задач через информационное взаи-
модействие между субъектами образовательного 
процесса, цифровыми ресурсами, работодате-
лями. 
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Аннотация. Современный этап развития общества 

диктует свои требования к системе образования и 

профессиональной подготовке обучающихся сред-

них специальных и высших учебных заведений. Ста-

тья посвящена анализу содержания образователь-

ного процесса в системе социализации и адаптации 

молодежи к социально-экономическим условиям 

жизни общества. Как отмечают авторы, среднее и 

высшее профессиональное образование является 

важной ступенью профессионального обучения и 

воспитания студентов. Особое внимание в статье 

уделено анализу роли метода проектной деятельно-

сти в развитии личностного и профессионального 

роста обучающихся. 
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Annotation. The modern stage of the development of 

society dictates its requirements to the system of edu-

cation and training of secondary special and higher ed-

ucation institutions. The article is devoted to the analy-

sis of the content of the educational process in the sys-

tem of youths socialization and adaptation to the social 

and economic conditions of the society. Vocational and 

higher education is an essential level of student profes-

sional education and upbringing. In the article special 

attention is given to the analysis of the project activities 

method in the personal and professional development 

of students. 
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овременный этап развития общества дик-
тует свои требования к системе образова-

ния и профессиональной подготовке обучаю-
щихся средних специальных и высших учебных 
заведений, поэтому на рынке труда возникает 
острая потребность в высококвалифицированных 
и конкурентоспособных молодых людях, которые 
способны работать в команде, владеть инноваци-
онными технологиями, создавать и продвигать 
продукцию, отвечающую современным и иннова-
ционным тенденциям в экономике страны. 

На основании Прогноза долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российский Фе-
дерации до 2030 года, одним из важнейших 
направлений развития науки, технологий и тех-
ники гражданского характера в Российской Феде-
рации являются информационно-коммуникацион-
ные системы [1]. Так, сложившаяся новая соци-
ально-экономическая ситуация обуславливает 
мощное изменение во всех сферах жизнедея-
тельности человека, одной из которых является 
сфера среднего и высшего профессионального 
образования. Тем самым, встает вопрос о поиске 

С 
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и применении новых образовательных методов, 
так как именно университет является первой сту-
пенью профессионального обучения и воспита-
ния студентов.  

Как указано в федеральных государственных об-
разовательных стандартах среднего и высшего 
профессионального образования, за время обу-
чения у выпускника должны быть сформированы 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. Среди них можно выделить компе-
тенции в области проектной и проектно-конструк-
торской деятельности.  

Данное направление является основополагаю-
щим компонентом образовательной практики 
вуза. Активное применение деятельного подхода 
в обучении бакалавра/специалиста позволяет 
развить профессиональную гибкость, навыки ко-
мандообразования, логическое мышление, спо-
собность решать проблемы «здесь и сейчас». На 
сегодняшний момент принцип проектной дея-
тельности может выступить отличной возможно-
стью для реализации личных целей студентов, 
где они на собственном опыте поймут основы ре-
ализации производственного процесса на при-
мере разработанных проектов. 

Метод проектов заключается в самостоятельной 
целенаправленной учебно-профессиональной 
деятельности, вследствие которой студенты по-
степенно, шаг за шагом выстраивают модель ре-
шения производственной, социальной и экономи-
ческой проблемы. Наиболее важным в этом под-
ходе является возможность приобрести реаль-
ные знания и умения в процессе работы над про-
ектом. У будущих выпускников появляется воз-
можность получить кроме теоретических знаний, 
также и практические знания. Именно поэтому, 
метод проектов можно рассматривать как пример 
реального погружения молодых специалистов в 
трудовую среду.  

Размышления о влиянии проектной деятельности 
на становление личности можно встретить в ра-
ботах отечественных и зарубежных философов, 
психологов, педагогов. Так, в основе проектной 
деятельности лежит метод проектов. Метод про-
ектов как часть образовательного процесса изве-
стен в отечественной и зарубежной практике уже 
более 100 лет. Свое распространение он получил 
во второй половине XIX векав сельскохозяйствен-
ных школах в США. В этот период в Америке 
остро встает вопрос об изменении взглядов на си-
стему общего образования. Первоначально его 
называли методом проблем или методом целе-
вого акта. 

Идеологом «прагматической педагогики» явля-
ется американский философ, психолог и педагог 
Дж. Дьюи. Согласно данной концепции, обучение, 
знания и опыт человек получает в ходе практиче-
ской деятельности, где через собственный поиск 
и решение проблемы происходит постижение ис-
тины. По мнению Дж. Дьюи, цель образования – 
воспитание личности, способной к самостоятель-
ному поиску информации, а не усвоение суммы 
предметных знаний. В основе его метода лежит 5 
этапов:  

1. Понимание и постановка проблемы.  

2. Поиск всех возможных вариантов ее решения. 
3. Выдвижение гипотез, способных помочь в ре-
шении проблемы.  

4. Воплощение в жизнь гипотез.  

5. Сбор данных [2].  

В начале 20-х годов XX в. американское Бюро 
воспитания официально признало термин «метод 
проектов».Так, данный метод появился на стра-
ницах педагогической литературы Америки. 
Дальнейшее развитие концепции образования 
Дж. Дьюи можно встретить в работах американ-
ского педагога В. Килпатрика. Он отрицал тради-
ционные методы образования. В. Килпатрик по-
лагал, что для развития у детей стремления по-
лучать новые знания необходимо строить практи-
ческую деятельность исходя из его личных инте-
ресов. Например, в американской школе Е. Кол-
лингса метод проектов стал применяться уже на 
официальных началах. Учащиеся сами выбирали 
то, чем им необходимо было заниматься. Главное – 
выбрать ту практическую деятельность, с помо-
щью которой возможно приобрести знания для 
осуществления дальнейших целей. Источником 
материалов служила повседневная жизнь, а учи-
теля лишь оказывали поддержку в осуществле-
нии их практической деятельности [3].  

Россия не оставалась в стороне от идеи свобод-
ного образования, предоставления возможности 
ученикам проектировать и продумывать соб-
ственное обучение. Одним из первых, кто заинте-
ресовался вопросом свободного обучения через 
деятельный подход, стал писатель Л.Н. Толстой. 
Он являлся основателем до сих пор существую-
щей школы в имении Ясная поляна. Уроки прохо-
дили в форме беседы, с помощью которой ребята 
учились чтению, письму, арифметике, грамматик, 
божьему закону и т.д. Принципиальным отличием 
перед другими школами являлось стремление 
привить любовь к труду у ребенка. Кроме изуче-
ния порядка 12 предметов, каждому ученику вы-
делялся отдельный земельный участок, на кото-
ром он мог работать [4]. 

В советской образовательной системе метод про-
ектов получил широкое распространение в XX в. 
Одним из разработчиков данного метода в Рос-
сии стал С.Т. Шацкий. Примером образцовой 
школы для С.Т. Шацкого стала школа Л.Н. Тол-
стого в Ясной Поляне. В обучении детей он де-
лает упор на усвоение практически значимых для 
жизни детей знаний. Под его руководством была 
создана группа преподавателей, которые активно 
применяли метод проектов в преподавательской 
деятельности. Однако данный подход приме-
нялся непосредственно во внеурочной деятель-
ности учащихся. В 1905 г. были созданы первые в 
России детско-юношеские клубы. Учащиеся кол-
лективно выполняли практически задания, в ходе 
которых приобретали необходимые знания и 
навыки. Именно группа единомышленников – 
непременное требование новой школы. 
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Однако в советских школах метод проектов изна-
чально не прижился. Данный подход восприни-
мался как самостоятельная система без каких-
либо доработок. Из-за отсутствия учебно-матери-
альной базы, определенной подготовки учителей 
и других факторов затруднялся процесс примене-
ния метода в практике школ. Учащиеся стали 
меньше уделять внимание общеобразователь-
ным предметам, произошло нарушение принципа 
систематического усвоения знаний. Таким обра-
зом, в начале 1930-х годов использование метода 
проектов в советской школе было запрещено на 
государственном уровне.  

Следует отметить, что зарубежная система обра-
зования данный метод воспринимала как способ 
воспитания практико-ориентированной личности. 
В СССР метод проектов изначально был направ-
лен на воспитание у учащихся любви к трудовой 
деятельности ради общих целей общества и 
страны.  

Вновь интерес к методу проектов в советское 
время возник в 80-х годах XX в. В это время появ-
ляются в печати педагогические работы на дан-
ную тематику. Так, педагог Е.С. Полат разрабо-
тала теоретическую основу применения метода в 
России. По ее мнению, проектная педагогическая 
технология может быть использована для разви-
тия познавательных навыков у обучающихся, их 
самостоятельности, умения ориентироваться в 
информационном потоке, воспитания доброжела-
тельного и порядочного отношения к друг другу в 
коллективе. В основе разработок Е.С. Полат ле-
жат следующие требования к процессу создания 
проектов: определение проблемы, разработка и 
организация плана реализации проекта, соб-
ственно осуществление запланированной про-
ектной деятельности, защита проекта и его внед-
рение, анализ результатов. Конечный результат 
должен быть направлен на практическую, теоре-
тическую и познавательную значимость [5].  

В настоящий момент в системе высшего профес-
сионального образования метод проектов ис-
пользуется совместно с другими методами обуче-
ния, представляет собой систему для организа-
ции самостоятельной деятельности студентов, в 
ходе которой у молодых людей формируются 
навыки критического мышления, развивается 
инициативность и готовность к оперативным ре-
шениям. 

Проектный метод подразумевает наличие гло-
бальной цели, решением которой может зани-
маться одинстудент, либо группа студентов                                                
(2–3 человека). Например, благодаря развитию 
данного направления в Пензенской области, мно-
гие студенты вузов получили отличную возмож-
ность «учиться через проектную деятельность». 
Так, студент Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строительства (ПГУАС) 
на региональном форуме «Сурские Ласточки» вы-
играл грант на реализацию собственной идеи. 
Суть проекта заключается в обучении школьни-
ков, студентов и молодежи основам физики и ро-
бототехники. Данная проектная деятельность 
направлена на популяризацию научно-техниче-
ской деятельности среди молодого поколения. 
Также, студент Архитектурного факультета участ-
вовал во Всероссийском урбанистическом хака-
тоне «Города» в Сургуте. В течение недели участ-
ники разрабатывали проект по благоустройству 
города Сургута. Тем самым, у будущих выпускни-
ков высшего учебного заведения появилась воз-
можность развить свои профессиональные ком-
петенции и получить опыт в реальном проектиро-
вании городского пространства [6]. 

Таким образом, благодаря погружению студентов 
в проектную деятельность: 

–  развиваются навыки самоорганизации и спо-
собность к самообразованию; 

–  развивается мотивация на применение имею-
щихся знаний и приобретение новых; 

–  происходит более легкая адаптация молодых 
специалистов на рынке труда; 

–  молодые люди учатся правильно презенто-
вать себя и свои результаты работы на широкую 
публику, вступать в дискуссии, защищать и дока-
зывать собственные разработки. 

–  создаются новые интеллектуальные про-
дукты-достижения, решаются глобальные про-
блемы экологии, социальной сферы жизни и эко-
номики. 

Сегодня применение проектной деятельности 
значительно повышает эффективность образова-
тельного процесса в развитии личностного и про-
фессионального роста обучающихся.  
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OF MUNICIPAL EMPLOYEES  
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OF GUKOVO ROSTOV REGION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье авторы делают попытку 

проанализировать имидж муниципальных служа-

щих Администрации г. Гуково Ростовской области. В 

качестве методологии рассмотрения имиджа взят 

подход А. Ю. Панасюка, который выделял такие эле-

менты имиджа, как средовый, габитарный, ове-

ществленный, вербальный, кинетический.Резуль-

таты исследования мнения жителей города Гуково 

позволили выявить основные проблемы, препят-

ствующие формирования позитивного имиджа му-

ниципальных служащих. Решение данных проблем 

способно сформировать позитивный имидж муни-

ципальных служащих Администрации г. Гуково. 
 

Ключевые слова: имидж, позитивный имидж, муни-

ципальный служащих, СМИ, социальные сети, опрос 

граждан, г. Гуково. 

 

   

Annotation. In this article, the authors attempt to ana-

lyze the image of municipal employees Of the admin-

istration of Gukovo, Rostov region. The approach of A. 

Yu.Panasyuk was taken as a methodology for consider-

ing the image, which identified such elements of the im-

age as environmental, habitual, materialized, verbal, 

and kinetic. The results of the study of the opinion of 

residents of the city of Gukovo revealed the main prob-

lems that prevent the formation of a positive image of 

municipal employees. The solution of these problems 

can form a positive image of municipal employees Of 

the administration of Gukovo. 
 

 

Keywords: image, positive image, municipal employees, 

media, social networks, citizens ' survey, Gukovo city. 

 

                                                                       

 
вляясь первым источником по предоставле-
нию информации, муниципальные служа-

щие формируют в сознании людей первое впе-
чатление о муниципальном органе. Они тесно 
контактируют с населением и находятся ближе 
всех из публичной власти к народу, а, значит, 
необходимо, чтобы у них был положительный 
имидж. 

Имидж муниципального служащего – это совокуп-
ность личностных и деловых качеств, которые 
позволяют сформировать целостное представле-
ние о служащем, основываясь на его внешних ха-
рактеристиках и результатах его деятельности на 
должности муниципальной службы [1]. 

К выделению структурных компонентов имиджа 
существуют различные подходы, предложенные 
такими авторами как Э. Сэмпсон, Ф. Джевкинсом, 
Д.В. Ольшанским, А. Ю. Панасюком и др.  

Для дальнейшего анализа имиджа муниципаль-
ных служащих Администрации г. Гуково Ростов-
ской области нами использован подход к выделе-
нию элементов имиджа, предложенный А.Ю. Пана-
сюком (с поправками на особенности муниципаль-
ной службы). Он выделяет такие элементы ими-
джа, как средовый, габитарный, овеществлен-
ный, вербальный, кинетический [2]. 

Для выявления отношения населения к органам 
местного самоуправления города Гуково был 

Я 
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проведен опрос жителей г. Гуково. Анкета пред-
ставлена в приложении к выпускной квалифика-
ционной работе. Срок проведения опроса: с                               
15 мая по 25 мая.  

В ходе анкетирования было опрошено 62 чело-
века, из которых – 33 респондента – это мужчины, 
и 29 респондентов – женщины. Возрастная струк-
тура респондентов представлена следующим об-
разом: 22 человека (или 35,5 %) – это молодые 
люди в возрасте от 18 до 25; 16 человек (25,8 %) – 
граждане в возрасте от 26 до 36 лет; 13 человек 
(21 %) – люди в возрасте от 37 до 50 лет.  

Итак, первым элементам имиджа является средо-
вый имидж, то есть имидж окружения. Для его 
оценки мы узнали у респондентов их мнение по 
поводу состояния здания администрации как 
внутри, так и снаружи, где 1 была наихудшая 

оценка, а 5 – наилучшая. Большинство человек 
(35 %) оценивают состояние здания Администра-
ции на 3, 31 % респондентов оценили здание Ад-
министрации на 4, 21 % выставили оценку 2,10 % – 
оценку 5.  

Из всего количества респондентов лично в Адми-
нистрацию обращались 82,5 %. Из рисунка 1 
видно, что 42 % (26 человек) опрошенных бывали 
хоть раз в своей жизни на личном приеме у со-
трудников Администрации (кроме главы), 21 % 
опрошенных (13 человек) обращались за предо-
ставлением муниципальной услуги в письменном 
виде, 16 % респондентов (10 человек) бывали на 
личном приеме у главы администрации, 3 % опро-
шенных (2 человека) обращались за предостав-
лением муниципальной услуги в электронном 
виде и 18 % опрошенных не обращались туда во-
обще. 

 
 

Рисунок 1 – Распределение респондентов в зависимости  
от формы обращения граждан в Администрацию города Гуково 

 
Из тех, кто обращался в Администрацию лишь                            
19 % (12 человек) опрошенных были полностью 
удовлетворены и 5 % респондентов полностью 
остались недовольны (3 человека). Больший про-
цент опрошенных (49 %) отметили, что они скорее 

довольны, чем нет (рис. 2). Отсюда можно сде-
лать вывод, что респонденты в целом оценивают 
деятельность служащих Администрации на 
оценку «удовлетворительно».  

 
 

Рисунок 2 – Распределение респондентов в зависимости  
от степени удовлетворенности качеством рассмотрения обращения 
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Далее мы рассмотрели гибитарный элемент ими-
джа. Как говорилось ранее, габитарный имидж – 
это мнение о человеке, сформированное на ос-
нове восприятия информации о его внешнем 
виде.  

Самое важное, что необходимо было оценить в 
данном случае – это непосредственно внешний 
образ служащих. Из рисунка 3 мы видим, что 

большинство респондентов (66 %) указали на то, 
что муниципальные служащие Администрации 
выглядят опрятно и не вызывающе. В целом, мно-
гие респонденты отметили, что служащие соблю-
дают официально-деловой стиль в одежде, и 
лишь 5 % респондентов (3 человека) были не со-
гласны с этим и посчитали внешний образ муни-
ципальных служащих Администрации вызываю-
щим. 

 
 

Рисунок 3 – Оценка респондентами внешнего образа муниципальных служащих 

 
Следующий элемент имиджа муниципальных 
служащих Администрации – это овеществленный 
имидж, т.е., мнение о человеке, которое созда-
ется на основе восприятии и оценки вещей и 
предметов, произведенных самим человеком. И 
тут мы посмотрим на то, как работают служащие. 
Это и будет «продуктом» их деятельности. 

Так, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, обла-
дают ли служащие Администрации г. Гуково 

достаточным уровнем знаний и навыков, чтобы 
решить ваш вопрос?» большинство респондентов 
(38 %) отметили, что специалисты разъясняют 
всю процедуру и сроки рассмотрения обращения, 
чуть меньше опрошенных (34 %) были недо-
вольны тем, что приходилось ходить из кабинета 
в кабинет, 7 % остались абсолютно недовольны 
качеством исполнения обращения, а вот 4 % ре-
спондентов отмечали неумение сотрудников об-
щаться друг с другом (рис. 4).  

 
 

Рисунок 4 – Оценка респондентами уровня знаний и навыков муниципальных служащих 
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Но, в целом, мы можем сделать вывод о том, что 
в администрации работают люди, обладающие 
необходимым набором знаний и навыков для ре-
шения вопросов граждан. 

Степень сопричастности служащих к проблемам 
респондентов и понятность ответов на вопросы 
респонденты также оценили по-разному: 50 % 

опрошенных утверждают, что им все хорошо и по-
нятно разъясняли, а вот мнения остальных раз-
делились; 21 % граждан недовольны и говорят, 
что им ничего не объясняли и на вопросы не от-
вечали; 16 % опрошенных были недовольны, что 
им не отвечали на вопросы, а вот 11 % утвер-
ждают, что специалисты использовали сложные 
формулировки (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос об умение специалиста разъяснять спорные аспекты 

 
Далее, мы постараемся оценить вербальный и 
невербальный имидж муниципальных служащих 
Администрации. Говоря об этих элементах ими-
джа, необходимо упомянуть Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих 
Администрации города Гуково.  

Если мы говорим непосредственно о вербалике и 
невербалике, то необходимо выделить ряд поло-
жений, исходящих из Кодекса [3]: 

1. Муниципальный служащий должен воздержи-
ваться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности органов мест-
ного самоуправления, его руководителя, если это 
не входит в должностные обязанности муници-
пального служащего; 

2. Соблюдать установленные в Администрации 
правила публичных выступлений и предоставле-
ния служебной информации; 

3. В служебном поведении муниципальный слу-
жащий должен воздерживаться от грубости, про-
явлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления непра-
вомерных, незаслуженных обвинений, а также, от 
угроз, оскорбительных выражений или реплик, дей-
ствий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение. 

Результаты нашего исследования показали, что 
74 % опрошенных испытывают некоторые 

трудности во время взаимодействия с муници-
пальными служащими, большие трудности испы-
тывали 22 % респондентов и только у 4 % не воз-
никает никаких трудностей (рис. 6). Отсюда мы 
делаем вывод о том, что у муниципальных служа-
щих имеются некоторые проблемы со взаимодей-
ствием с гражданами, а соответственно происхо-
дит нарушение Кодекса этики. 

Респонденты отмечали, что в 31 % случаев обще-
ние с муниципальными служащими было обыч-
ным, они не выявили никаких особенностей; 27 % 
респондентовсказали, что служащие были друже-
любными; 20 % опрошенных не понравилось, что 
их посылали из одного кабинета в другой; 11 % не 
понравилось высокомерное общение служащих и 
лишь 1 % респондентовигнорировали вовсе                    
(рис. 7). Можно сделать вывод, что впринципе, 
большая часть муниципальных служащих добро-
совестные и соблюдают Кодекс этики. Серьезных 
негативные особенности имеются (8 %) и их необ-
ходимо решать в данной Администрации.  

Отвечая на вопрос анкеты: «Обратили ли вы вни-
мание на поведение муниципальных служащих, 
которое отклонялось от норм этики и морали?» 
большинство респондентов (44 %) утверждали, 
что никаких отклонений замечено не было; 18 % 
отметили незаинтересованность в решении во-
проса, 5 % респондентов утверждают, что им гру-
били и хамили, 24 % респондентов затруднились 
ответить (рис. 8). 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос о трудностях,  
возникавших во время взаимодействия со служащими 

 

 
 

Рисунок 7 – Выявленные респондентами особенности при общении с муниципальными служащими 
 
 

 
 

Рисунок 8 – Мнение респондентов об отклоняющемся от норм этики и морали и этики поведении служащих 
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В целом, 47 % респондентов оценили муници-
пальных служащих Администрации достаточно 
низко: по их мнению, служащие полностью не со-
ответствуют «образцовому муниципальному слу-
жащему», 51 % респондентов отметили, что му-
ниципальные служащие Администрации лишь ча-
стично соответствуют «эталону». 

 

Таким образом, в ходе проведенного анкетирова-
ния, мы рассмотрели структуру имиджа Админи-
страции города Гуково на основе классификации 
А.Ю. Панасюка и выяснили как отрицательные, 
так и положительные аспекты в оценках респон-
дентами имиджа муниципальных служащих Ад-
министрации. Однако, в целом, муниципальные 
служащие Администрации, по мнению респон-
дентов, далеки от «идеала». 

 
Литература: 

1. Никитина А.С. Формирование позитивного 
имиджа муниципальных служащих в современ-
ном информационном интернет-пространстве / 
А.С. Никитина, В.С. Кязимова // Муниципалитет: 
экономика и управление. 2018. № 3(24). С. 27–35.

2. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? М. : 
Дело, 2001. С. 94. 

3. Кодекс этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Администрации города Гу-
ково. URL : http://gukovo.donland.ru/Default.aspx?
pageid=102969 (дата обращения 04.04.2021). 

 Literature: 

1. Nikitina A.S. Formation of a positive image of mu-
nicipal employees in the modern information Internet 
space / A.S. Nikitina, V.S. Kazimova // Municipality: 
economy and management. 2018. № 3(24). P. 27–
35. 

2. Panasyuk A.Yu. Do you need an image maker? 
M. : Delo, 2001. P. 94.  

3. Code of Ethics and Official Conduct of municipal 
employees of the Gukovo City Administration. URL : 
http://gukovo.donland.ru/Default.aspx?pageid= 
102969 (date of application 04.04.2021). 

  



51 

УДК 316.35, 316.45 
DOI 10.23672/o4839-4041-1057-v 
 
Рябцев Сергей Викторович 
кандидат философских наук,  
доцент, 
доцент кафедры социологии  
и гуманитарных наук, 
Государственный университет «Дубна» 
matilda-9972@mail.ru 
 
Кириллов Павел Евгеньевич 
кандидат философских наук,  
доцент, 
доцент кафедры социологии  
и гуманитарных наук,  
Государственный университет «Дубна» 
kirillov_pe@mail.ru 
 
Воинова Алена Александровна 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры  
социологии и гуманитарных наук,  
Государственный университет «Дубна» 
parizhanka1@rambler.ru 
 
Смирнова Марина Александровна 
магистрант кафедры социологии  
и гуманитарных наук, 
Государственный университет «Дубна» 
sanya.smirno2009@yandex.ru 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
 

   
 
 
Sergey V. Ryabtsev 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor, 
Associate Professor of the Department  
of Sociology and the Humanities, 
State University «Dubna» 
matilda-9972@mail.ru 
 
Pavel E. Kirillov 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor,  
Associate Professor of the Department  
of Sociology and the Humanities, 
State University «Dubna» 
kirillov_pe@mail.ru 
 
Alena A. Voinova 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor of the Department  
of Sociology and Humanities, 
State University «Dubna» 
parizhanka1@rambler.ru 
 
Marina A. Smirnova 
Undergraduate of the Department  
of Sociology and Humanities, 
State University «Dubna» 
sanya.smirno2009@yandex.ru 
 

PROFESSIONAL CODES  

OF ETHICS: PROBLEMS  
AND PRINCIPLES OF CREATION  
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящее время наблюдается отста-

вание профессиональных этических кодексов от 

принятых в профессиональных сообществах правил 

поведения. Рамки дозволенного для сотрудников 

меняются, стираются и видоизменяются. Работники 

постепенно перестают восприниматься как инстру-

менты общественностью и работодателями, а в ко-

дексы все больше проникает гибкая мораль и инди-

видуальные представления о ней. В статье рассмат-

риваются основные проблемы при составлении и 

изменении профессиональных этических кодексов. 

Также, в ней описаны различные способы их изме-

нения. 
 

Ключевые слова: социология труда, социология по-

вседневности, социология управления, профессио-

нальные этические кодексы, этика, мораль, профсо-

юзы. 

 

   

Annotation. Currently, there is a lag of professional eth-

ical codes from the rules of conduct adopted in profes-

sional communities. The scope of what is permissible 

for employees is changing, erased and altered. Employ-

ees gradually cease to be perceived as tools by the pub-

lic and employers, and flexible morality and individual 

ideas about it increasingly penetrate into codes.The ar-

ticle discusses the main problems in the preparation 

and modification of professional codes of ethics. It also 

describes various ways to change them. 
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современных условиях возрастающих рис-
ков все более востребованы неформальные 

регуляторы поведения человека – этика, мораль, 
нравственность. Под этикой понимается учение о 

морали, предназначенное для выведения новых 
моделей, принципов и правил поведения. Мораль 
трактуется как регулятор поведения социальной 
группы, а нравственность раскрывается с точки 

В 
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зрения индивидуальной поведенческой практики 
[22, с. 17]. На формирование нравственности вли-
яют личностно-персонифицированные установки, 
наполненные экономическим, политическим, со-
циальным и правовым содержанием [15, с. 21].  

Именно нравственность и новая гибкая мораль 
позволят обществу совладать с возникающими 
проблемами. В этом контексте особое значение 
приобретает создание адекватных профессио-
нальных кодексов, представляющих собой набор 
регуляторов трудового поведения, составленных 
на основе социокультурных норм профессио-
нальных сообществ [1, с. 98]. Кодексы сплачи-
вают профессиональные сообщества, служат ос-
новной для представления о профессии в массо-
вом сознании, и помогают разрешать конфликт-
ные ситуации.  

Бытует мнение об унифицированном характере 
профессионально-этических кодексов [25, с. 7]. 
Однако, чтобы быть действенным и эффектив-
ным, каждый кодекс должен учитывать особенно-
сти профессиональных сообществ, отличаться 
гибкостью, ситуативностью, уникальностью, соче-
танием принципов гуманизма и профессиональ-
ных норм и ценностей. Такой принцип построения 
кодекса позволяет поддерживать имидж профес-
сии, но, в то же время, не лишает работников ин-
дивидуально-личностного начала [15, с. 22]. Ко-
дексы предусматривают ограничения доступа к 
информации о личной жизни сотрудников ради 
конфиденциальности. Подобная тенденция вы-
звана переосмыслением рамок «допустимого» 
как для сотрудников, так и для партнеров с клиен-
тами [6, с. 42]. Работник уже не воспринимается 
как инструмент [7, с. 8], лишенный эмоций и не 
способный к самостоятельному выбору. Иными 
словами, из современных кодексов исчезает ме-
ханицизм.  

«Абсолютно моральный» профессиональный ко-
декс с абстрактными формулировками, преду-
сматривающий только негативные санкции, вряд 
ли будет жизнеспособным. Не имеет смысла эти-
ческий кодекс, не предусматривающий кроме ре-
гуляции рабочих моментов построение межлич-
ностных отношений [8, с. 13]. Таким образом, из-
лишне унифицированные кодексы уходят на вто-
рой план или меняются. 

Специфика трудовой деятельности и иное вос-
приятие ценностей новыми сотрудниками вынуж-
дают составителей кодексов включать новые ком-
поненты, например, экологическую этику. При 
разработке этических кодексов необходимо при-
менять наработки практической и управленче-
ской этики. 

Профессиональные кодексы должны быть изо-
морфными ценностно- поколенческой структуре 
рабочей силы. Поэтому авторам кодексов стоит 
изучать трансформацию этической картины мира 
работников [18, с. 19], систематизировать и коди-
фицировать их профессиональные нормы, цен-
ности и индивидуально-личностные предпочте-
ния. Руководителя организаций должны давать 
возможность сотрудникам выражать пожелания и 
предложения в конструктивной форме, действо-

вать на опережение, а не только на основе сфор-
мировавшихся и дающих знать о себе рабочих 
прецедентов. Кроме того, руководителям органи-
зации и рядовым сотрудникам нужно выверить 
линию корректного взаимодействия с обществен-
ностью [21, с. 20]. Правила такого взаимодей-
ствия также требуется раскрыть в профессио-
нальном кодексе. 

Через декларирование в кодексах миссии про-
фессии формируется её положительный имидж. 
Например, в кодексе ирландских полицейских, 
благодаря влиянию общественности, большое 
внимание уделяется профилактике преступлений 
[24, с. 145]. Это коренным образом изменило ме-
тоды работы ирландских правоохранителей, об-
раз их профессии и даже ритуал профессиональ-
ной инициации, который стал публичным. Про-
фессия полицейского стала восприниматься с 
точки зрения, оказанной населению помощи, а не 
страха содействия криминальным структурам [24, 
с. 146]. 

Легализация кодексов происходит в рамках меж-
дународного и национального законодательства. 
Так, например, типовой профессиональный эти-
ческий кодекс государственного служащего Рос-
сийской Федерации, составлен на основе между-
народного права и Конституции РФ. Профессио-
нальные кодексы, и законодательные акты вклю-
чают в себя сходные ценностные категории, 
например аморальное поведение, определение 
которого расплывчато зафиксировано в Трудо-
вом Кодексе РФ [17, с. 60]. Пункты профессио-
нальных кодексов носят для работников рекомен-
дательный характер [21, с. 55]. Систематическое 
нарушение пунктов кодекса может привести к ис-
ключению специалиста из профессии и из рядов 
организации.  

Некоторые профессиональные кодексы не имеют 
правового статуса, а представляют собой нефор-
мальное соглашение профессионалов, содержа-
щее правила внутренней и внешней коммуника-
ции. Так, например, Международный олимпий-
ский кодекс существует в форме негласного со-
трудничества внутри спортивного сообщества 
[13, с. 34]. 

Новые только появившиеся профессии не имеют 
уже сложившихся профессиональных норм, а, 
следовательно, социокультурной основы внутри-
профессиональной кодификации. В таком случае 
кодексы формируются ситуативно с учетом инди-
видуальных особенностей сотрудников, их лич-
ностных взглядов и понятий об автономии в 
сфере труда. Кодексы новых профессий гибки, 
поскольку не до конца сформированы и посто-
янно обновляются. Пример тому Международный 
профессиональной кодекс чести дизайнера                                          
[5, с. 190]. В его состав включаются правила отно-
сительно возникающих сейчас художественных 
специальностей. 

Разработка кодексов с учетом мнения экспертов – 
перспективная область. В настоящее время есть 
минимум три схемы организации: создание сове-
тов по этике, участие профсоюзов, приглашение 
независимых специалистов со стороны, привле-
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чение внимания общественных организаций                       
[6, с. 39]. Привлечение нескольких сторон дает 
больше возможностей, чем четкое следование 
предписаниям «абсолютно моральных кодек-
сов».  

Подбор экспертов – сложный и неоднозначный 
процесс. Советы по этике помогают снизить субъ-
ективность при принятии решений. Иногда из той 
же профессиональной среды сообществом выби-
раются эксперты по этике, которым делегируются 
полномочия на разработку нового проекта про-
фессионального кодекса, а также вынесение вер-
дикта по поводу этичности отдельного сотрудника 
в спорной или сложной рабочей ситуации [14,                       
с. 194]. При исполнении обеих задач эксперты 
несут личную и групповую ответственность за 
принятые решения [4, с. 42]. С их помощью новый 
случай, с большей вероятностью, получит отра-
жение в новом пункте кодекса. 

Формулировкой кодексов также могут заниматься 

общественные организации сотрудников (проф-

союзы), комитеты по этике, отдельные независи-

мые эксперты, руководители и рядовые инициа-

тивные сотрудники [12, с. 9]. Смена кодексов про-
исходит по инициативе «сверху» и «снизу»: от ру-

ководства и профсоюзом и от рядовых сотрудни-

ков, соответственно. Оба варианта изменений 

имеют достоинства и определенные условия для 

реализации. Нисходящий путь возможен при зна-

комстве руководства с тем, какие нормы в сооб-
ществе уже считаются легитимными; восходящий 

путь требует от рядовых сотрудников активности, 

сознательности, умения нести ответственность 

за действия, учитывать косвенные и прямые по-

следствия своих решений. Важен и возраст: чем 

моложе сотрудник, тем проще ему принять новый 
порядок [23, с. 167].  

Для создания кодекса требуется высокий уровень 

этического самосознания сотрудников и профес-

сиональная компетентность [13, с. 37]. Новые 

предписания должны вводиться последова-

тельно, чтобы быть не только легальными, но и 
легитимными. Если резко попытаться сменить ле-

гитимные ценности в кодексе на другие, воз-

можно наступление отторжения новых регулято-

ров сотрудниками. Если положения кодекса ле-

гальны, но не легитимны, их смену сотрудники 

воспримут легче вне зависимости от того, внедря-
ются ли они постепенно «сверху» с помощью 

профсоюзов, работодателей и экспертов по этике 

или «снизу», по инициативе самих работников. 

Профессиональные союзы гарантируют соблю-

дение прав и свобод сотрудников. Эти организа-

ции поддерживают сотрудников в необходимых 

им организационных изменениях и содержания 
кодексов. Профсоюзы склонны к лоббированию 

интересов группы и поиску компромиссов с рабо-

тодателем. Существование таких объединений 

может присутствовать как формальность. В по-

добном случае просьба о помощи со стороны со-

общества, адресованные профсоюзам, конча-
ются ничем, а спор с работодателем не разреша-

ется [20, с. 23].  

Независимые специалисты делают заключения 
об этичности поведения сотрудников, будучи ав-
тономными от группового давления профессио-
нального сообщества [3, с. 69]. В то же время, экс-
перт может прийти к ложному заключению, не 
зная специфики ситуации. Специалист по этике 
должен сохранять беспристрастность, но, в то же 
время, должен находиться «внутри» проблем 
профессионального сообщества. В некоторых 
случаях необходимо обеспечение личной без-
опасности экспертов, например, в профессиях, 
связанных с уголовно-правовым профилем. Со-
став экспертов не должен быть постоянным, 
иначе у членов совета не будет стимула добросо-
вестно работать. Эксперты не должны назна-
чаться по рекомендации других людей, чтобы не 
стремиться соответствовать чужим ожиданиям. 
Эксперт не должен быть заинтересован в измене-
нии социального или служебного положения 
участника разбирательства. 

Эксперты должны выслушать все стороны кон-
фликта, и только потом давать заключение об 
этичности чужого поведения. Механизм обжало-
вания решений также должен получить развитие. 
Профессиональному сообществу необходимо со-
здавать условия для дополнительной оценки слу-
чая второй группой экспертов в том случае, если 
у профессионального сообщества есть основа-
ния считать предыдущую комиссию действующей 
на основе личной антипатии или корыстных по-
буждений. Если эксперт замешан в подобном, его 
следует исключить из комиссии без права возвра-
щения [19, с. 255]: решения об этичности поведе-
ния сотрудника не терпят ошибок, халатности или 
опрометчивости со стороны самого эксперта.  

Все больший вес в обществе приобретают обще-
ственные организации, состоящие из сотрудни-
ков, членов их семей, знакомых и сторонних 
наблюдателей. Метод воздействия таких органи-
заций заключается в создании широкого обще-
ственного резонанса. Информируя публику о про-
исходящем и угрожая тем репутации работодате-
лей, сотрудники вынуждают руководство изме-
нять часть пунктов кодекса в свою пользу.  

При игнорировании руководством вмешатель-
ства общественных организаций конфликт между 
сотрудниками и работодателями идет по эскала-
ции. С течением времени собранная информация 
принимает систематический задокументирован-
ный характер. Так, последовательно становятся 
явными проблемы профессионального сообще-
ства, список возможных мер и требований со сто-
роны сотрудников.  

Внимание общественности обращается на про-
фессиональное сообщество тогда, когда некото-
рые сотрудники необоснованно и систематически 
нарушают кодекс [2, с. 149]. Сообщество вынуж-
дено бороться с профанацией профессии, все 
четче определяя требования, согласно которым 
работник может быть исключен, а, не имеющий 
отношения к профессии мошенник, потеряет 
«профессиональный статус». Это возможно при 
прозрачной структуре управления и отсутствии 
попыток скрыть внутреннюю «кухню» профессии. 
Не все профессиональные сообщества могут 
себе это позволить. 
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Число не регулируемых профессиональным эти-
ческим кодексом случаев из рабочей практики 
неуклонно возрастает. Отсюда появляется необ-
ходимость в создании правил, регулирующих по-
ведение сотрудников в этих случаях. В случае, ко-
гда нарушение кодекса вредит сотрудникам или 
населению, оно может быть рассмотрено в судеб-
ном порядке. В результате, профессиональное 
сообщество вынуждено разработать ограниче-
ния, чтобы пресечь общественное осуждение. 
Примеры этого представлены в общемировой 
практике по отдельным профессиям. 

В 1917–1928 годы в частной часовой мастерской 
корпорации «US Radium Corporation» часть со-
трудников потеряла работоспособность [27,                          
с. 249]. По неизвестным для работников цеха 
сборки причинам на их телах появлялись язвы, 
начались кровотечения из носа, нарушалось зре-
ние, случались летальные исходы. Всех этих про-
явлений не было у недавно пришедших работни-
ков. Хозяином мастерской игнорировались жа-
лобы на физическое состояние людей, а заболев-
шие сотрудники подвергались увольнению. Рабо-
чие организовали забастовку и подали в суд, что 
вызвало общественный резонанс, однако, дело 
окончилось досудебным урегулированием кон-
фликта. Выяснилось, что причиной полученных 
дисфункций стало облучение радием, содержав-
шимся в светящейся краске, которой покрывали 
стрелки циферблатов. Владелец предприятия 
обязался выплатить компенсации и пенсии, поте-
рявшим трудоспособность сотрудником. Так, из-
за общественного резонанса в профессиональ-
ный этический кодекс предпринимателей под 
влиянием общественности и самих сотрудников 
был внесен новый пункт: работодатель обязан 
предупреждать о вещественном составе матери-
алов на производстве и их возможном вредонос-
ном воздействии [27, с. 251]. 

Вариант редактирования кодекса «снизу» иллю-
стрируют изменения в японских профессиональ-
ных этических кодексах. В этой стране смерт-
ность на рабочем месте, получившая название 

кароси, представляла и представляет серьезную 
проблему [14, с. 116]. Каждый год из-за перерабо-
ток, стресса от невозможности выполнить пору-
ченное задание в японских компаниях умирают от 
переутомления или кончают жизнь самоубий-
ством в среднем двести человек в год, но есть и 
другие случаи, которые не попали в официальную 
статистику [26, с. 82]. В Японии на борьбу с кароси 
уделяется много средств. 

Ранее подобная тема редко выносилась на об-
суждение самими сотрудниками, поскольку в 
японском обществе неисполнение заданий в рам-
ках работы воспринимается негативно. Внимание 
к кароси привлекли общественные организации и 
сами работодатели, не желающие терять ценные 
кадры. Это простимулировало составителей ко-
дексов внести предложение о праве сотрудников 
брать дополнительные выходные дни и уходить 
раньше с работы, чтобы снизить уровень стресса 
[9, с. 43].Такая мера вводится в большинстве «бе-
лых компаний» – организаций, придерживаю-
щихся политики «прозрачного» управления, в ко-
торых случаи переработки сотрудников четко от-
слеживаются государством. 

Таким образом, профессиональный кодекс – это 
синтез научной рефлексии, социокультурных и 
правовых норм [10, с. 13], ментальных установок 
и профессиональных ценностей, личностного 
трудового опыта сотрудников [15, с. 2; 10, с. 16]. 
Профессиональные этические кодексы позво-
ляют профессиональному сообществу существо-
вать не изолированно от внешней среды, в кон-
такте с ней, и при этом сохранять самобытность 
регуляторов поведения. Кодексы упрощают 
жизнь рядовых сотрудников и интегрируют их не 
только в трудовую, но и общественную жизнь. 
Они же защищают индивидов от неуместных по-
сягательств на честь и достоинство и немотиви-
рованных претензий со стороны.  

Профессиональные этические кодексы облег-
чают настоящее профессиям и их дорогу в буду-
щее. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы при-

менения дистанционных методов обучения в си-

стеме современного российского высшего образо-

вания, определяются перспективы развития дистан-

ционного обучения в отечественных вузах с учетом 

опыта их активного применения в период пандемии 

COVID-19 в 2020–2021 гг. Авторы указывают на до-

стоинства и недостатки дистанционных методов 

обучения, выделяя их на основе результатов социо-

логических исследований, включающих опросы про-

фессорско-преподавательского состава и студентов 

вузов России. Отмечается, что опыт применения ди-

станционных методик в настоящее время нуждается 

в изучении и осмыслении, направленном на даль-

нейшее усовершенствование образовательных про-

грамм и информационных ресурсов российских ву-

зов. 
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андемия COVID-19 и вынужденный перевод 
учебного процесса в большинстве россий-

ских вузов на удаленную или частично основу 
обусловили резкий рост как научного, так и прак-
тического интереса к дистанционным методам 
обучения, предусматривающим активный инфор-
мационный обмен между преподавателями и сту-
дентами как основными субъектами образова-
тельного процесса, который осуществляется на 
основе активного применения различных комму-
никационных технологий [1]. Следует отметить, 
что в системе отечественного высшего образова-
ния имелся определенный опыт применения ди-
станционных методик и до событий 2020–2021 гг., 
однако, кризис, вызванный пандемией, обусло-
вил практически полный перевод высших учеб-
ных заведений на работу на полностью удален-
ной основе [2]. Данный опыт является чрезвы-
чайно полезным в плане определения основных 
достоинств и недостатков дистанционных мето-
дик, перспектив их дальнейшего использования в 
отечественной высшей школе.  

Значимость дистанционных методов обучения 
для высших учебных заведений подчеркивается в 
текстах ряда нормативно-правовых актов, к числу 
которых относятся Концепция Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–
2020 г. [3], Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и ряд других. Так, в ст. 16 данного 
закона отмечается, что вузы вправе «применять 
дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ», однако 
при этом «должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные и образова-
тельные ресурсы, совокупность информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, соот-
ветствующих технологических средств, обеспечи-
вающих освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся [4]. 

Практика показывает, что такие условия имеются 
далеко не у всех организаций высшего образова-
ния в нашей стране. Реализация цели настоящей 
статьи, связанной с анализом проблем и перспек-
тив дальнейшего использования дистанционных 
методов обучения в образовательном процессе в 
высшей школе, предусматривает обращение к 
материалам конкретных социологических иссле-
дований, проведенных в российских вузах и вклю-
чающих опросы студентов и преподавателей по 
проблемам применения дистанционного обуче-
ния. Данные одного из таких опросов, проведен-
ного в Уральском федеральном университете, по-
казывают, что современные дистанционные ме-
тодики имеют существенные недостатки, к числу 
которых респондентами были отнесены «низкое 
качество преподаваемого материала», «низкое 
качество контроля уровня полученных знаний», 
«ограничение в получении практических навы-
ков», «отсутствие возможности учета индивиду-
альных особенностей обучающегося», «зависи-
мость от технических средств». Интересно, что, с 
точки зрения студентов, наиболее существен-
ными недостатками дистанционного обучения яв-
ляются «недостаток общения», «высокая 

отвлекаемость, проблема самоорганизации», а, с 
точки зрения преподавателей – «ригидность пре-
подаваемого материала» [5].  

Необходимо отметить, что студенты и преподава-
тели выделяют и достоинства дистанционных ме-
тодик, включающих «возможность самому плани-
ровать время», «возможность обучаться, не вы-
ходя из дома или офиса», «доступность для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья» 
и т.д. Основные опасения субъектов образова-
тельного процесса связаны с перспективами де-
индивидуализации процесса образования, кото-
рая с точки зрения респондентов, является зако-
номерным следствием широкого применения ме-
тодов удаленного обучения. Использование ди-
станционных методик может быть эффективным 
в случае высокой самоорганизации обучаю-
щихся, однако, в России, как показывает прак-
тика, далеко не все студенты мотивированы на 
активную учебную деятельность. Результаты со-
циологического исследования, проведенного Ин-
ститутом социального анализа и прогнозирова-
ния (ИНСАП) РАНХиГС свидетельствуют о том, 
что дистанционное обучение, несмотря на прису-
щие ему положительные стороны, является не-
удобным для тех же преподавателей, а у студен-
тов после перевода на удаленное обучение 
«стало меньше свободного времени». С точки 
зрения абсолютного большинства преподавате-
лей (85,7 %), дистанционный формат работы спо-
собствовал существенному увеличению нагрузки, 
при этом не нравится работать дома большей по-
ловине педагогов (66 %), а у 34 % отсутствуют 
условия для того, чтобы комфортно проводить за-
нятия [6]. 

Опрос более 30 тыс. преподавателей, проведен-
ный сотрудниками ИНСАП РАНХиГС, позволил 
выявить как проблемы, так и возможности, свя-
занные с применением дистанционных методик в 
системе современного российского высшего об-
разования. Использованный данными исследова-
телями метод контент-анализа, включивший под-
счет форм, словосочетаний, использованных ре-
спондентами, позволил выявить наиболее ча-
стотные группы возможностей и угроз, высказы-
ваемых преподавателями отечественных вузов. 
Так, упоминания респондентами о негативных ас-
пектах связанных с дистанционным обучением, 
чаще всего, оказываются связанными с опасе-
нием за снижение качества образования: в пя-
терку наиболее часто использованных слов во-
шли «образование», «студент», «качество», «сни-
жение», «преподаватель». С точки зрения многих 
опрошенных экспертами преподавателей, актив-
ное использование дистанционных методов в ву-
зах имеет следствием «снижение качества подго-
товки студентов и выпускников», способствует 
«утрате живого общения студентов и преподава-
телей», что, в свою очередь, приводит к «обезли-
чиванию образовательного процесса». Важное 
значение имеют также такие негативные послед-
ствия, как «отсутствие возможностей для прове-
дения воспитательной работы и «живого» обмена 
опытом [7].  

Опасения преподавателей в связи с активным 
применением дистанционных методик связаны с 

П 
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«возможным снижением качества из-за ограни-
ченных возможностей контроля», а также «поте-
рей специфических умений и навыков», которые 
могут вырабатываться у студентов только в про-
цессе коллективного очного обучения, непосред-
ственного общения с преподавателем и другими 
обучающимися. Наряду с недостатками, дистан-
ционные методики имеют и несомненные досто-
инства, включающие, в первую очередь, более 
высокую доступность образовательных услуг: 
речь идет о возможностях получении образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, студентов, проживающих в малых горо-
дах и сельских поселениях, испытывающих мате-
риальные, семейные и другие трудности. С точки 
зрения респондентов-преподавателей, внедре-
ние дистанционных методик в систему вузовского 
образования будет способствовать «увеличению 
его доступности для массового потребителя из 
разных слоев общества и разных возрастных ка-
тегорий, экономии средств и времени на получе-
ние качественного образования». Многими опро-
шенными отмечаются и такие позитивные ас-
пекты дистанционного обучения, как «отсутствие 
привязки к географическому положению, сокра-
щение затрат на транспорт и дорогу, возможность 
более демократичной доступности и повышения 
качества образования». Некоторые респонденты 
полагают, что активное внедрение дистанцион-
ных методик будет способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественных вузов на 
мировом уровне, омоложению профессорско-
преподавательского состава, снижению потреб-
ности вузов в площадях, приведению системы ву-
зовского образования в соответствии с потребно-
стями современных студентов и т.д. [7]. В то же 
время, негативные оценки дистанционных мето-
дик в рамках данного опроса значительно преоб-
ладают над позитивными.  

С нашей точки зрения, значимым недостатком ди-
станционных методик является отсутствие пря-
мых контактов визуального характера со студен-
тами, что сопровождается отсутствием возмож-
ности для преподавателей контролировать пове-
дение обучающихся как время занятий, так и при 
проведении экзаменов и зачетов. Так, на семи-
нарских занятиях студенты могут зачитывать 
учебники, а на экзаменах – активно использовать 
различные гаджеты, что не позволяет объективно 
оценивать знания обучающихся и уровень владе-
ния ими материалом.  

Как видим, большую роль в рамках практической 
реализации дистанционного обучения играет от-
ветственность самих студентов, уровень мотива-
ции к учебе, степень неприятия нелегальных при-
емов прохождения промежуточных аттестаций, 
которые являются достаточно распространен-
ными в студенческой среде. В соответствии с за-
мечанием, сделанным главой российского госу-
дарства во время проведения совещания, посвя-
щенного проблемам развития сферы образова-
ния в период пандемии, полная замена дистанци-
онного обучения традиционным будет нецелесо-
образной: по мнению В.В. Путина, «телекоммуни-
кации не могут заменить живого общения учителя 
и ученика» [8]. Как полагает Президент РФ, мис-
сия системы образования состоит не только в 

обучении, но и в воспитании подрастающего по-
коления, в передаче тех ценностей и традиций, 
которые лежат в основе функционирования об-
щества.  

Не вызывает сомнений тот факт, что при дистан-
ционном обучении процесс воспитания обучаю-
щихся не может осуществляться эффективно, по-
скольку воспитание предусматривает, в первую 
очередь, прямой контакт между преподавателем 
и студентами, эмоциональное сотрудничество и 
взаимодействие между ними. Воспитательный 
процесс в высшей школе предусматривает в ка-
честве неотъемлемого компонента привитие обу-
чающимся определенных ценностных установок 
и ориентаций по отношению к семье, обществу, 
государству и т.д. Отсутствие возможности осу-
ществления эффективного воспитательного воз-
действия является, таким образом, существен-
ным недостатком дистанционных методов обуче-
ния. В целом, очевидно, что в ситуации пандемии 
отечественной системой высшего образования 
был приобретен уникальный опыт существования 
на частично или полностью удаленной основе, 
могущий быть использованным в процессе преоб-
разований высшей школы в ближайшем буду-
щем.  

Сложившаяся ситуация фактически вынудила 
многие отечественные вузы активизировать в экс-
тремальных условиях деятельность, направлен-
ную на практическое применение дистанционных 
методик, образовательных электронных площа-
док, что во многих отечественных высших учеб-
ных заведениях до начала пандемии практически 
не осуществлялось. Здесь важным направлением 
вузовской политики выступает обучение и пере-
обучение профессорско-преподавательского со-
става, многие представители которого в силу при-
сущей им консервативности не использовали до 
пандемии информационно-коммуникационные 
технологии в учебном процессе. Нецелесообраз-
ным является также переход на полностью ди-
станционную основу преподавания в высших 
учебных заведениях: на данном обстоятельстве 
было акцентировано внимание и В.В. Путиным, 
по справедливому заключению которого «все 
слухи о том, что дистанционное образование пол-
ностью заменит или вытеснит очное, что будут за-
крыты традиционные школы и университеты» яв-
ляются «откровенной провокацией») [8].  

Миссия дистанционных методик обучения со-
стоит не в полном замещении, а в дополнении и 
обогащении традиционных методов обучения, 
успешно применяемых в учреждениях высшего 
образования в нашей стране. Эффективность 
учебного процесса может возрасти в случае раз-
вития дистанционного обучения, усовершенство-
вания соответствующих методик, информацион-
ного ресурсного обеспечения, электронных обра-
зовательных площадок и платформ [9].  

Здесь требуется определить оптимальное соот-
ношение дистанционных и других обучающих ме-
тодик: существует точка зрения, в соответствии с 
которой обучающемуся следует тратить до 40 % 
учебного времени на обучение в дистанционном 
формате, 40 % – на традиционное очное 
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образование, реализующееся в процессе непо-
средственного взаимодействия преподавателей 
и студентов, и 20 % на так называемое самообра-
зование, различные виды самостоятельной ра-
боты, основные направления которой определя-
ются рабочими программами дисциплин [8].  

Дистанционные технологии, по мнению, И.А. Кислу-
хиной, «это инструмент активного самостоятель-
ного обучения, проходящего под чутким руковод-
ством со стороны опытных преподавателей» [10].  

Опыт применения дистанционных методик в 
настоящее время нуждается в комплексном изу-
чении и осмыслении, направленном на дальней-
шее усовершенствование образовательных про-
грамм и информационных ресурсов российских 
вузов. Необходимо понимать, что дальнейшее 
развитие систем дистанционного обучения пред-
полагает обеспечение максимальной интерактив-
ности.  
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Аннотация. В статье представлены основные страны –

поставщики и приемщики рабочих мигрантов и рас-

смотрены причины подобной политики в этой сфере 

взаимодействия. Показано, что принимающие 

страны ориентированы на получение высококвали-

фицированных специалистов; страны отправители 

ориентированы на снижение безработицы и соци-

альных издержек; страны третьего мира являются 

поставщиками дешевой рабочей силы. Рассмотрены 

неформальные сети, которые используются мигран-

тами для поездок на работу, а также, для переезда 

на постоянное место жительства в Россию. Основ-

ные проблемы и перспективы, выгоды и риски ми-

грационной политики Российской Федерации рас-

смотрены в двух подходах – развитие и безопас-

ность. 
 

Ключевые слова: трудовые мигранты, коренное 

население, миграционная политика, временная ми-

грация, неформальная экономика, социальная адап-

тация, интеграция. 

 

   

Annotation. The article presents the main countries, 

suppliers and receivers of migrant workers and consid-

ers the reasons for such a policy in this area of interac-

tion. It is shown that the host countries are focused on 

obtaining highly qualified specialists; sending countries 

are focused on reducing unemployment and social 

costs; third world countries are suppliers of cheap labor. 

The article considers informal networks that are used by 

migrants to travel to work, as well as to move to a per-

manent place of residence in Russia. The main problems 

and prospects, benefits and risks of the migration policy 

of the Russian Federation are considered in two ap-

proaches - development and security. 
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еждународная трудовая миграция, важный 
аспект развития многих обществ и между-

народных отношений. Основным поставщиком 
рабочей силы являются развивающиеся страны, 
а принимающие (Европа, США, Австралия, Ка-
нада, Новая Зеландия, Ближний Восток (добыва-
ющие нефть), Россия и т.д.). Также, следуют учи-
тывать, что значительная часть движений проис-
ходят в рамках собственной страны. Попробуем 
выделить уровень участия отдельных государств 
в миграционных процессах.  

Все страны, участвующие в этом процессе. 
можно разделить на три группы: страны экспор-
теры, отправляющие мигрантов; страны импор-
теры, принимающие мигрантов; страны смешан-
ного типа, то есть, принимающие и отправляю-
щие трудовых мигрантов[1]. 

Принимающие страны ориентированы: 

–  на получение высококачественных специали-
стов;  

–  на привлечение самых лучших из числа сту-
дентов, проходивших обучение в их стране, и 
имеющих профессию, предоставлением им вида 
на жительство и прав на работу;  

–  на временную миграцию, предполагающую 
труд малоквалифицированных мигрантов выпол-
няющих узкопрофильную работу на сложных и 
вредных участках, с последующей их репатриа-
цией.  

Страны, отправляющие мигрантов, обладают ти-
пичными чертами:  

–  в целях снижения безработицы и социальных 
издержек, стимулирования оттока определенных 
сограждан за границу;  

–  контролем за утечкой граждан, представляю-
щих государственный интерес, создание для них 
приемлемых условий существования в собствен-
ной стране, то есть, контроль за «утечкой моз-
гов».  

М 
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Страны, в разной степени участвуют в глобаль-
ной миграционной политике, отправляя и прини-
мая мигрантов.  

Страны смешанного типа, так называемого, тре-
тьего мира, выступают поставщиками мало и 
низко квалифицированной рабочей силы.  

Между развитыми странами, тоже сформирова-
лись потоки трудовой миграции в связи с углубле-
нием и расширением международного сотрудни-
чества и специализации в условиях современной 
глобализации. 

Что касается Российской Федерации, то ее можно 
отнести к странам смешанного типа: это – один из 
узлов миграции с ежегодно возрастающим пото-
ком, главным образом, рабочего характера. 
Сложности в процедуре получения разрешения 
на работу в России были частично нивелированы 
возникновением дополнительных каналов лега-
лизации мигрантов: введение патентов и префе-
ренций для особой высококвалифицированной 
группы специалистов. 

В последнее время существенно изменилась 
доля стран, отправляющих рабочую силу в Рос-
сию. Начиная с 2016 года, трудовая миграция из 
стран дальнего зарубежья, существенно сократи-
лась, в это же время, количество мигрантов из 
СНГ увеличилось. Подобному положению дел 
способствовало введение нового миграционного 
порядка, которое предоставило преимущества 
странам СНГ: только они могли сами получать 
разрешение на осуществление трудовой дея-
тельности без согласия работодателя. Страны 
Средней Азии выступили главным поставщиком 
рабочей силы во всех регионах Российской Феде-
рации. Это способствовало возникновению широ-
ких сетей, которые используются мигрантами для 
поездок на работу, а для некоторых групп мигран-
тов – для переезда на постоянное место житель-
ства в Россию. 

Сети содержат все признаки неформального ха-
рактера: они слабо организованы в сравнении с 
традиционными диаспорами, но, тем не менее, 
решают проблемы формальных услуг, работают 
более результативно, чем формальные миграци-
онные институты. 

Знакомые, друзья, родственники выступают по-
ставщиками работы посредством неформальных 
сетей и связей. Посредники создают определен-
ные риски, вероятность обмана высока и осозна-
ется самими мигрантами. По приблизительным 
оценкам, до 90 % мигрантов сталкиваются и про-
ходят через теневую инфраструктуру. Оставши-
еся 10 % обслуживают формальные службы и 
государственные каналы трудовой миграции.  

Временная трудовая занятость, участь большин-
ства трудовых мигрантов в частном секторе Рос-
сии. Мужчины составляют основной поток ми-
грантов, женщины не более 15 %, хотя в послед-
нее время, по мнению экспертов, их доля вы-
росла до 25 %. Невозможность контроля женской 
миграции посредством официальной статистики 
определяется тем, что они, в большинстве своем, 

работают в неформальном секторе экономики, не 
легализуя свой род занятий. 

Среди мигрантов преобладают жители Средней 
Азии, молдаване и граждане Украины, россияне 
(внутренняя миграция) 13–15 % и представители 
кавказских народов – 7 %. Если раньше мужчины 
составляли основную часть трудовых мигрантов, 
то в последнее время трудящиеся мигранты ра-
ботают семьями; миграция рабочей силы ввиду 
наличия семей стала проектом долгосрочного 
пребывания в нашей стране [2]. 

Оценка потребности современного российского 
экономического пространства затруднена, мини-
мум, по двум причинам:  

–  неполноте статистических данных по имею-
щимся вакансиям ввиду не предоставления рабо-
тодателями данных официальным службам заня-
тости; 

–  величиной уровня занятости в неформальном 
секторе экономики, что создает сложности в опре-
делении потребностей неформального сектора в 
работниках.  

Оценка потребностей российской экономики в 
определенных профессиональных группах, 
уровне их квалификации крайне затруднена. Для 
ее прогнозирования необходима информация от 
структур, осуществляющих экономическую дея-
тельность. Исключение составляют структуры, 
деятельностью которых выступает финансовая 
сфера, государственное управление, социальное 
обеспечение и безопасность.  

Наибольшая потребность просматривается в 
группе с высоким уровнем квалификации. При 
условии развития российской экономики, количе-
ство работников сферы услуг будет возрастать, а 
потребность в специалистах такой категории уве-
личится. Это заставит российских работодателей 
нанимать трудовых мигрантов, так как 25 % орга-
низаций не в состоянии заполнить вакансии мест-
ными кадрами; вид деятельности, в данном слу-
чае, является определяющим. Местные ресурсы 
не в состоянии обеспечить строительную, сель-
скохозяйственную и транспортную отрасли. 

Таким образом, в ближайшей перспективе будет 
наблюдаться сокращение трудоспособного мест-
ного населения и увеличение доли вакансий для 
трудовых мигрантов. 

Причины обращения к мигрантам носят структур-
ный характер ввиду нехватки работников и дисба-
ланса на рынке труда, так как россияне не хотят 
выполнять тяжелую и не квалифицированную ра-
боту. 

Большинство организаций, нанимающих мигран-
тов, имеют для этого объективные причины, а 
прагматизм вступает в качестве основной.  

Следующей серьезной основой для использова-
ния труда мигрантов является их ответствен-
ность и качество выполняемых работ, которое от-
личается в лучшую сторону в сравнении с резуль-
татом труда русских работников.  
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Физические причины составляют лишь третью 
часть обращения к труду мигрантов, как заявляют 
представители малого бизнеса. Представители 
крупных и средних организаций менее позитивны 
в своих прогнозах. Это можно объяснить сложно-
стью экономической ситуации, заставляющей эти 
кампании экономить. Чем больше бизнес и фи-
нансовое состояние организации, тем мене 
важна для нее экономия на заработной плате ми-
грантов. 

В целом, можно отметить, что финансовая со-
ставляющая не является главной в выборе работ-
ника россиянина и мигранта. Экономическое раз-
витие России будет больше зависеть от ее воз-
можностей в привлечении необходимого количе-
ства мигрантов и улучшении качества их подго-
товки. Условия современной экономики, опреде-
ляющей эволюцию миграционной специфики, 
главным образом, находится в поле взаимодей-
ствия Россия – СНГ – страны Юго-Восточной 
Азии, которые до последнего времени развива-
лись в прагматичном ключе. Однако такое поло-
жение дел бесперспективно, так как есть государ-
ства, конкурирующие с Россией за мигрантов, и 
их позиция, возможно, будет укрепляться. Следо-
вательно, главная, стоящая перед российским 
обществом задача: сделать страну привлека-
тельной, что требует разработки программы, 
направленной на сбалансированную миграцион-
ную политику, которая содержала бы в себе поли-
тику их приема, юридическое сопровождение и 
поддержку, возможности натурализации в случае 
их желания остаться и интегрироваться в россий-
ское общество. 

Нормативные акты в сфере миграционного права 
должны учитывать интересы всех сторон – трудо-
вых мигрантов, предпринимателей, российских 
граждан. Просматривающаяся тенденция облег-
чения трудоустройства мигрантов, патентная си-
стема, использующаяся мигрантами в работе с 
физическими лицами, оказалась эффективной. 
Либерализация миграционного законодательства 
будет способствовать притоку мигрантов, что 
укрепит российскую экономику.  

Следует определиться с количеством трудовых 
мигрантов, необходимых нашей стране на регио-
нальном и отраслевом уровнях. Количественные 
квоты должны сопровождаться показателями, 
определяющими качественный состав трудовых 
мигрантов.  

В сравнении с западными странами, Россия от-
стает от них в плане привлечения квалифициро-
ванных кадров, ввиду отсутствия специальной 
программы: 

–  возвращения на родину высококвалифициро-
ванных граждан из-за рубежа; 

–  предоставления возможностей для самореа-
лизации талантливой молодежи; 

–  меры, направленные на ограничение потока 
миграции из научного потенциала.  

Такая политика потребует серьезных финансо-
вых издержек для оплаты их труда, решения 

жилищных проблем, но они оправданы в перспек-
тиве.  

Русскоязычным мигрантам из стран СНГ должны 
быть созданы самые комфортные условия, так 
как проблем с адаптацией в российском обще-
стве у них не будет. Симптоматично, что именно 
объем этой категории мигрантов уменьшился в 
последнее время, а изменение ситуации в пер-
спективе будет зависеть от миграционной поли-
тики России в будущем в отношении граждан из 
постсоветского пространства. 

Выгоды и риски миграционной политики просмат-
риваются в двух подходах – развитие и безопас-
ность. Первые утверждают, что мигранты явля-
ются необходимой демографо-экономической со-
ставляющей российского общества; вторые ак-
центируют внимание на угрозах этнической одно-
родности и стабильности общества. 

Государство выступает главным игроком в мигра-
ционной политике, направленной, как на регули-
рование миграционных процессов, так и на 
борьбу с антимигрантскими настроениями. Соот-
ветственно, вопросы миграции, а также, ее риски 
и преимущества, в перспективе, будут зависеть 
от выбранной модели: авторитарной, либераль-
ной, демократической, а также – от механизмов 
координации интересов государственной сферы, 
общественных институтов, которые определяют 
логику миграционной политики для федеральных 
властей. 

Необходима корректировка государственной ми-
грационной политики в отношении легальной и 
нелегальной миграции, так как официальная гос-
ударственная социальная поддержка трудя-
щихся-мигрантов направлена на решение про-
блем легальных мигрантов, работающих в госу-
дарственных организациях или сфере услуг не 
интересующей местных жителей. Государствен-
ная миграционная политика в отношении неле-
гальных трудовых мигрантов ориентирована на 
контроль и отправку их в страну исхода. 

Общественные структуры (фонды, организации) 
частично обеспечивают социально-правовое со-
провождение помощи. Также, следует отметить 
роль национально-культурных организаций, ока-
зывающих адресную поддержку трудовым ми-
грантам в процессе адаптации к жизни в нашей 
стране. 

Следует признать, что государством проведен 
огромный объем работ для выработки эффектив-
ной миграционной политики, но, тем не менее, су-
ществует много проблем, одной из которых явля-
ется необходимость повышения роли институтов 
гражданского общества в формировании и реали-
зации государственной миграционной политики. 

Таким образом, миграционная политика является 
неотъемлимой частью внешней и внутренней по-
литики государства, важным элементом его наци-
ональной политики. Именно от нее зависит, ста-
нет ли миграция стабильным фактором, способ-
ствующим позитивному развитию или фактором, 
усугубляющим экономические и социальные про-
блемы российского социума. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка теорети-

ческого анализа феномена инвалидности с позиции 

классиков и современников социологической 

мысли. Актуальность обращения к теме инвалидно-

сти в последние десятилетия стала актуальной и ши-

роко востребованной. Зарубежные и российские ис-

следователи выработали большое количество под-

ходов к изучению данного феномена. В современ-

ной науке происходит размывание и искажение 

взглядов на инвалидность. На основе представле-

ния основных социологических теорий делаются 

обобщения и выводы относительно дальнейших 

тенденций развития данного социального фено-

мена. 
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ences have many approaches to the study of this phe-
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ормирование социального государства не-
возможно без развития культуры толерант-

ности к людям с ограниченными возможностями. 
При этом важность исследования нетипичности 
актуализируется с каждым днем. Так, в послед-
ние годы наблюдается возрастающий интерес 
отечественных и зарубежных исследователей к 
проблеме инвалидности [1]. Несмотря на то, что 
проблема инвалидности имеет длительную исто-
рию, однако до сих пор существуют противоречия 
в методологическом плане. 

В отечественной и зарубежной социологической 
науке уделяется значительное внимание про-
блеме инвалидности. Существует целый ряд тер-
минологических определений близких по смыслу 
и содержанию к категории «инвалидность». В 
свою очередь, инвалидность можно интерпрети-
ровать через классические и современные под-
ходы, например, как «больной», «чужой», «нети-
пичный», «стигматизированный». Изучением раз-
личных вопросов инвалидности занимались та-
кие ученые как П. Бергер, Г. Зиммель, И. Гофман, 
Р. Мертон, Р. Парк, А. Шюц, Т. Лукман, Д. Зайцев, 
Г. Карпова, Э. Наберушкина, Е. Ярская-Смирнова 
и др. 

Однако следует отметить, что каждый этап разви-
тия общества способствует появлению опреде-
ленных отличий в интерпретации. Например, 

впервые термин инвалид используется в эпоху 
Петра Первого, называя так военнослужащих, ко-
торые получили ранения или увечья. В современ-
ном обществе это слово употребляется при опре-
делении сложного заболевания и наличия соци-
альных льгот, предоставляемых конкретному че-
ловеку или человеку, имеющему серьезные про-
блемы со здоровьем. Данные дефиниции акцен-
тируют внимание на обладание какого-либо забо-
левания, демонстрируя медицинскую модель в 
понимании инвалидности. 

На современном этапе развития общества 
назрела необходимость в исследовании инвалид-
ности сквозь призму социологической мысли. Ин-
валидность с точки зрения социологии представ-
ляет собой «ненормальную» норму или «нор-
мальное» отклонение.  

Традиционный взгляд на проблему нетипичности 
представлен, например, в рамках структурно-
функционального подхода работами одного из 
представителей американской школы как Толкотт 
Парсонс [2]. Ученый рассматривал проблему ин-
валидности через особенное социальное состоя-
ние человека. Т. Парсонс пишет о норме как об 
«эфемерном образовании в потоке реальности», 
и именно «эфемерная реальность и регулирует 
всю социальную систему» [2, с. 9]. Представляя 
общество как равновесную систему, Парсонс 

Ф 
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акцентирует внимание на значительной роли ин-
ституциолизированных стандартов нормативной 
культуры, которые влияют на поддержание рав-
новесия социальной системы. Парсонс утвер-
ждает, что любая социальная система не может 
находиться в состоянии идеального равновесия. 
Равновесие нарушают «деструктивные фак-
торы», приводящие к ценностно-нормативному 
конфликту. 

В своей работе ученый предлагает модель «роли 
больного». Находясь в состоянии болезни, боль-
ной может рассчитывать на заботу, поблажки и 
уклонения от выполнения социальных обязанно-
стей.  

Проблематика инвалидности может быть пред-
ставлена через дихотомию «свой – чужой». О 
данной тенденции в своей работе «Мыслить со-
циологически» касается Зигмунт Бауман. Он пи-
шет: «Они … – это та группа, к которой я не могу 
или не хочу принадлежать. Мое представление о 
происходящем в ней весьма смутно и отрывочно, 
я плохо понимаю ее поведение, поэтому ее дей-
ствия для меня большей частью непредсказуемы 
и отпугивают» [3, с. 46–47], поэтому можно гово-
рить о том, что к людям с инвалидностью и ОВЗ 
существует определенное предупреждение, кото-
рое выражается в существовании двойного стан-
дарта. 

В определенном смысле, тема инвалидности за-
трагивается французским социологом и филосо-
фом Эмилем Дюркгеймом. В своей концепции он 
изображает нетипичность как форму социальных 
отношений (социальной нормы и девиации). Па-
тология рассматривается им просто как обратная 
сторона социальной нормальности [4]. Ученый 
утверждает, что различие между нормой и откло-
нением существует объективно, не являясь ре-
зультатом нравственного суждения, и социаль-
ная патология может быть измерена научно. Так, 
«болезнь определяется по отношению к сред-
нему, норме, «паттерну», и так как в этом откло-
нении заключается вся сущность патологиче-
ского: болезнь по природе маргинальна и имеет 
отношение к культуре лишь постольку, поскольку 
является поведением, которое в нее не включа-
ется» [5, с. 166–167]. 

В теориях символического интеракционизма 
(например, Дж.Г. Мид) феномен инвалидности 
представляется через символические значения, 
которые могут характеризовать социальную 
группу лиц с ограниченными возможностями. 
Мышление человека самостоятельно пользуется 
символами для социальных интеракций, а, с дру-
гой стороны, существует механизм отклика на же-
сты, звуки, которые вызывают реакции в акторе 
[6, с. 40]. По мнению представителей символиче-
ского интеракционизма, становление социаль-
ного «Я» человека с ОВЗ необходимо рассматри-
вать через воспроизводимые стереотипы самих 
инвалидов и отношения к ним социального окру-
жения. Основной принцип интеракционизма – 
личность становится для себя тем только через 
представления себя другими в сложной социаль-
ной среде. 

Рассматривая проблему инвалидности, Мишель 
Фуко обращает внимание на то, что состояние 
«нормальности» предшествует болезни. Болезнь 
рассматривается сквозь призму правового регу-
лирования. «Безумец признается таковым не в 
силу болезни, переместившей его на периферию 
нормы, но потому, что наша культура отвела ему 
место в точке пересечения общественного приго-
вора об изоляции и юридического знания, опре-
деляющего дееспособность правовых субъек-
тов» [7]. 

В книге «Психическая болезнь и личность» он со-
средоточивает внимание на влиянии культуры, на 
создании определенного образа человека. «Каж-
дая культура создает из болезни образ, характер 
которого очерчивается всеми вытесняемыми или 
подавляемыми ею антропологическими возмож-
ностями» [5, с. 166].  

К слову, понимание человека с ограниченными 
возможностями в концепции Ирвинга Гоффмана 
базируется на теории стигматизации. В представ-
лении И. Гофмана, общество самостоятельно 
наделяет людей определенными нормальными и 
естественными характеристиками. Когда человек 
не соответствует, так называемой, категории нор-
мальности, включается механизм стигмы [8]. 
Стигма выступает формой протеста определен-
ной части общества для привлечения внимания к 
своим проблемам. Клеймо неполноценности ста-
новится фактором объединения стигматизируе-
мых и нестигматизируемых. И борьба против 
стигмы превращает в смысл социального суще-
ствования [9, с. 148]. 

Ю. Комлев в своих трудах развивает значение 
стигматизации, раскрывает возможности приме-
нения теории стигматизации в российских усло-
виях с целью профилактики подростково-моло-
дежной девиантности. Наклеивание ярлыков па-
губно влияет на принятии девиантной идентично-
сти и ее ролевом закреплении. «Клеймение» по-
рождает и усиливает девиантность [10]. 

Немецкий социолог Георг Зиммель делает акцент 
на изучении внутреннего опыта и диффузности, 
прежде стабильных форм переживания времени, 
пространства и причинности. Он отмечает, что «у 
человека, чуждого стране, расе, городу, культуре, 
подмечаются и акцентируются окружающими не 
индивидуальные качества, а те общие с другими 
чужаками свойства, которые чужаки в реальности 
никогда не воспринимаются как индивидуально-
сти, но лишь как определенные типы чужаков» 
[11].  

Исследователь городской среды и межкультур-
ного взаимодействия Роберт Парк сформировал 
представление о «пограничном» человеке или 
маргинальной личности. Маргинал прокладывает 
путь по границе двух культур и должен реализо-
вать свой творческий потенциал, чтобы в оди-
ночку преодолеть их социальное столкновение. 
Человек с инвалидностью как чужак в обществе 
должен жить в антагонистической культуре, во-
влекаться в конфликт культур [12, с. 174].  



67 

Ученый отмечает, что разные группы представ-
ляют большую проблему для общества, но, как 
правило, «другой» «с более широким кругозором, 
с более тонким интеллектом … более цивилизо-
ванный» [12, с. 175]. 

Проблематика инвалидности получила значи-
тельное отражение в классических социологиче-
ских теориях. Однако для предметного понима-
ния необходимо обратиться и к современным кон-
цепциям инвалидности. 

В современных социологических исследованиях 
российские ученые изучают различные стороны 
инвалидности. Большой вклад в теорию инвалид-
ности внесла представитель саратовский социо-
логической школы профессор Е.Р. Ярская-Смир-
нова, которая изложила свои взгляды в рамках 
теории социокультурной нетипичности. Суть ин-
валидности прослеживается в определенных 
смысловых конструктах. На людей с ограничен-
ными возможностями наклеивается, так называе-
мый, «ярлык», что влечет за собой негативную 
оценку, что приводит к причислению их к «осо-
бой» группе людей, которая отличается от других. 

Культура, а, именно, социокультурные предупре-
ждения, могут приводить к эксклюзии инвалидов 
в обществе, их дискриминации [13].  

Социокультурная политика, проводимая в РФ, 
способствовала формированию новой социо-
культурной парадигмы в отношении людей с ин-
валидностью, опирающейся на развитии между-
народного опыта. Общественные организации 
стали применять принцип равных возможностей, 
участия во всех видах социальной и культурной 
активности людей с инвалидностью [14].  

В заключении можем констатировать, что интерес 
к теме инвалидности в последние десятилетия 
значительно повысился. Об этом говорит рост ко-
личества социологических исследований, посвя-
щенных актуальным вопросам, связанным с нети-
пичностью, но все еще нет единой точки зрения 
на проблему инвалидности. Осознанное понима-
ние и расширение дискурса инвалидности будет 
способствовать изменению отношения общества 
к людям с инвалидностью, формированию толе-
рантности
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Аннотация. В системе понятий социологии управле-

ния важное место занимает понимание его субъек-

тов. К ним относятся менеджер и государственный 

служащий. В литературе далеко не всегда между 

ними проводятся полные различия, которые часто 

лишь неявным образом подразумеваются. Автор 

статьи полагает, что между ними, с одной стороны, 

имеется значительное сходство (и тот, и другой яв-

ляются личностями наемных управленцев, образуют 

социальные группы, институционализированы и ор-

ганизованы), а с другой – существенные различия по 

социальным качествам (самостоятельность управ-

ления и властность), в содержании отношений (со-

трудничество и подчиненность) и деятельности (ди-

намичность и зависимость). Основание для такого 

сходства и различий лежит в близости и, вместе с 

тем, в существенной самостоятельности понятий 

«власть» и «управление». 
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Annotation. In the system of concepts of the sociology 

of management, an important place is occupied by                       

the understanding of its subjects. These include a man-

ager and a civil servant. In the literature, complete dis-

tinctions are not always made between them; they are 

often only implicitly implied. The author believes that, 

on the one hand, there is a significant similarity be-

tween them (both are personalities of hired managers, 

form social groups, are institutionalized and organized), 

on the other hand, there are significant differences in 

social qualities (independence of management and au-

thority), in the content of relations (cooperation and 

subordination) and activities (dynamism and depend-

ence). The basis for such similarities and differences lies 

in the proximity and, at the same time, in the essential 

independence of the concepts of power and control. 
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оциология управления рассматривает ши-
рокий круг проблем деятельности личностей 

и социальных групп, социальных институтов и ор-
ганизаций, отношений между ними в процессе 
управления и т.д. В качестве субъектов управле-
ния выступают, прежде всего, две фигуры управ-
ленцев – менеджер и государственный (муници-
пальный) служащий.  

К сожалению, далеко не всегда эти центральные 
фигуры процесса управления занимают свое ме-
сто в университетских курсах социологии управ-
ления. Так, Г.И. Большакова и Н.В. Тельных, опи-
сывая роль менеджера в социальном управле-
нии, подчеркивают, что ему необходимо хорошо 
знать различные виды коммуникаций сотрудни-
ков управляемой организации (межличностной, 
функционально-ролевой и др.), тенденции груп-
повой динамики и другие функции по управлению 
персоналом. Вместе с тем, они не рассматривают 

самого менеджера как личность и менеджмент 
как социальную группу, вступающую в социально-
трудовые отношения с наемными работниками                                     
[2, с. 65; 66; 68 и др.]. Группа авторов «Основ со-
циального управления», подчеркивая, что соци-
альное пространство менеджмента разворачива-
ется, «когда социальное обустройство граждан, 
удовлетворение их социальных потребностей, 
утверждение достойного образа жизни стано-
вятся не только тенденцией общественного раз-
вития, но и нормой социального поведения госу-
дарства (социального государства)», не показы-
вает менеджеров и государственных служащих 
как субъектов социально-управленческой дея-
тельности [3, с. 32]. Т.М. Баландина, указывая на 
усиление проявления социальной природы со-
временного управления, отмечает: «…Высшее 
руководство (топ-менеджмент) превращается из 
органа, издающего приказы, в орган, способству-
ющий принятию решений, использованию 

С 
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среднего управленческого звена (мидл-менедж-
мента) как инициатора и движущей силы решения 
проблем, принятию решений, осуществляется на 
основе консенсуса, акцентируется повышенное 
внимание на потребности, а также уровень благо-
получия сотрудников» [1, с. 11]. Тем не менее, 
топ-менеджмент и другие группы не предстают 
предметом специального описания и анализа в 
учебном пособии этого автора. Х.З. Ксенофон-
това, рассматривающего проблематику развития 
потенциала управленческого персонала в струк-
туре социологии управления, ограничивающего 
ее обезличенной трактовкой, не подразумеваю-
щей субъектность управленческой деятельности 
[3, c. 169]. 

Принимая различные характеристики менедж-
мента и государственных служащих, представ-
ленные в литературе по проблематике управле-
ния и социологии управления, мы попытаемся 
теоретически показать значительное социальное 
сходство между ними и, вместе с тем, существен-
ные различия. И то, и другое основано на сопре-
дельных понятиях социологии, политологии и ме-
неджмента, таких, как человек и личность, власть 
и управление и др., которые автор попытается ин-
терпретировать через призму социологии. 

Менеджер и госслужащий – это, прежде всего, 
личности. Социолог рассматривает личность во 
всей полноте ее социальных качеств, действий, 
обусловленных этими качествами, и соответству-
ющих отношений, которые складываются между 
личностями в процессе совершения действий.  

Менеджер представляет собой наемного работ-
ника, обладающего социальным качеством - спо-
собностью к руководящему труду и выполняю-
щего управленческие функции в производ-
ственно-экономической организации. Управлен-
ческое качество рабочей силы менеджера опре-
деляется профессионализмом – конкретным со-
держанием его знаний и навыков, компетентно-
стью в выполнении конкретных трудовых функ-
ций и затем – другими личными качествами (об-
разованием, волей, лояльностью к своей органи-
зации, интересом, целеустремленностью, инди-
видуализмом, коммуникабельностью и др.).  

С другой стороны, это содержание определено 
деятельностью и отношениями с работниками-ис-
полнителями, с владельцем капитала, с другими 
менеджерами. В основе отношений между мене-
джером и другими работниками-исполнителями 
лежит общая конкретная цель организации по 
производству и реализации товаров и заинтере-
сованность в ее достижении, между менеджером 
и владельцем организации (предприятия) – столь 
же общая для них цель возрастания капитала, 
между менеджерами – общая цель карьерного 
роста каждого из них, обусловленная достиже-
нием двух других целей. 

Государственный (муниципальный) служащий – 
это тот же наемный работник, также обладающий 
тем же социальным качеством профессиона-
лизма и способный готовить, принимать и испол-
нять управленческие решения, для чего выпол-
нять те же действия, что и менеджер. Отличие 

заключается в том, что эти функции выполняются 
в структуре исполнительных органов государ-
ственной и муниципальной власти. Госслужащий 
столь же компетентен, как и менеджер, и также 
должен знать свою отрасль деятельности, т.е., 
управление конкретной отраслью народного хо-
зяйства и межотраслевыми связями, регионами и 
т.д. Он также должен быть образован, коммуни-
кабелен, целеустремлен и пр. Он также вступает 
в отношения с исполнителями своих решений, с 
вышестоящим руководством и со своими колле-
гами – госслужащими. В основе первых лежит об-
щая цель: 

–  соблюдение принятых государственных реше-
ний (законов, постановлений и др.) и заинтересо-
ванность большинства граждан в ее достижении;  

–  между специализированным госслужащим и 
верховными (региональными) органами власти – 
столь же общая для них цель возрастания вало-
вого внутреннего (регионального) продукта;  

–  между коллегами-служащими – общая цель 
карьерного роста каждого из них, обусловленная 
достижением двух других целей. 

Отношения и тех, и других личностей между со-
бой образуют соответствующие социальные 
группы. И менеджмент, и госслужащие занимают 
равноценное социальное место каждый в своей 
структуре – в структуре государственного управ-
ления обществом и в структуре экономического 
управления организацией. Функционирование и 
той, и другой группы основано на социальных (мо-
ральных и правовых, политических и экономиче-
ских и др.) нормах, которые признаны большин-
ством общества и работников, в силу чего, эти 
группы и управление, которое они осуществляют, 
являются социальными институтами. Обе группы 
являются организациями, перед которыми стоят 
управленческие цели планирования, контроля, 
координации и пр., достижение (или недостиже-
ние) которых свидетельствует об адекватности 
(или неадекватности) применяемых методов 
управления и способности данной группы управ-
лять. 

Таким образом, здесь между менеджерами и гос-
ударственными служащими не видно существен-
ных различий. Однако эти различия весьма суще-
ственны и обусловлены доминирующим социаль-
ным качеством, содержанием действий и отноше-
ний этих личностей, различным содержанием де-
ятельности соответствующих групп и организа-
ций. 

В чем же принципиальное различие между мене-
джером и государственным служащим? Оно обу-
словлено различием власти и управления. Разу-
меется, они тесно связаны. В социологической и 
управленческой науках нередки определения 
управленческой деятельности через властные 
понятия, а власти – через управленческие; и та-
кая точка зрения широко распространена в зару-
бежной и отечественной науке. Однако теорети-
чески управление и власть представляют собой 
два самостоятельных понятия и отнюдь не тожде-
ственны.  



71 

Власть – это отношения подчинения и принужде-
ния: подвластный подчинен властному, один под-
чиняет другого своей воле и понуждает действо-
вать в соответствии со своими интересами и це-
лями. Властвующий может воздействовать на 
подвластного, подчиненного и, в том числе, 
управлять им, принуждать или на добровольных 
основаниях исполнять волю властвующего.  

Управление же основано на сотрудничестве, это 
совместный труд руководителя и исполнителя. 
Руководитель знает и действует в соответствии с 
общими целями и особенными знаниями, интере-
сами и другими качествами сотрудников, так или 
иначе включенных в управляемую группу (коллек-
тив, население и т.п.), он действует в соответ-
ствии с закономерностями поведения управляе-
мых людей и внешними условиями деятельности. 
А сотрудники действуют в соответствии со сво-
ими индивидуальными качествами, способно-
стями и целями, а, вместе с тем, они опираются 
на опыт, знания, цели, обобщенные и применяе-
мые руководителем. 

Отметим, что власть привходит в управление в 
силу социально-исторических причин – чтобы, 
при необходимости, заставить группу людей вза-
имодействовать для достижения совместных це-
лей. Поэтому на практике, в большинстве слу-
чаев, – но не в принципе,  

–  управление основывается на презумпции вла-
сти и полномочий руководителя; 

–  на подчинении нижестоящих вышестоящим; 

–  на явном или скрытом давлении одних на дру-
гих; 

–  на неравенстве доступа к экономическим и со-
циальным благам.  

Иначе говоря, управление, по преимуществу, но-
сит властный характер, но именно в силу соци-
ально-исторической практики, а не собственной 
логики, и поэтому управленческая альтернатива 
«руководитель – исполнитель» легко перево-
дится во властную альтернативу «начальник – 
подчиненный». Управление превращается в 
функцию власти, а исполнитель изначально явля-
ется подчиненным. 

Такое различие власти и управления и, вместе с 
тем, их неразрывная взаимосвязь становится ос-
нованием для различий и взаимосвязи понятий 
«менеджер» и «государственный служащий». 
Включаясь во власть и управление, эти личности 
формируют и реализуют свои социальные каче-
ства, совершают действия и вступают в отноше-
ния. Это различие – весьма тонкое и деликатное 
и имеет, преимущественно, теоретический харак-
тер. 

Первое различие – это различие социальных ка-
честв: у менеджера доминирует качество «руко-
водство», «управление», профессиональная спо-
собность к управлению деятельностью людей и 
движением информации, товаров и пр., способ-
ность долгосрочного и, одновременно, ситуатив-
ного мышления и действий, способность к инно-
вациям и т.п. Это требует такого качества, как са-
мостоятельность в принятии и исполнении реше-
ний, автономности и др. Социальное качество 
«властность» у менеджера является одним из 
средств достижения цели, она вторична. А у гос-
служащего доминирует качество «властность» 
над способностью к управлению, управление – 
это одно из средств для того, чтобы сохранять и 
укреплять власть. При этом среди его управлен-
ческих качеств ведущим является «исполнитель-
ность»: четкое исполнение решений органов вла-
сти и вышестоящего начальника, а самостоятель-
ность, автономность в принятии и исполнении ре-
шений играет второстепенную роль. 

Второе различие коренится в социальных отно-
шениях: менеджер включен в отношения сотруд-
ничества, которые подкрепляются отношениями 
власти; госслужащий включен в отношения под-
чинения, во властные отношения подчиненности. 
Только в рамках подчинения постановлениям и 
другим решениям и включенности в систему пра-
вил, а прежде всего – подчинения своему началь-
ству, между госслужащими складываются управ-
ленческие отношения. 

Третье различие – деятельностное: менеджер 
действует динамично в реальности своей органи-
зации и рынка, в условиях более или менее высо-
кого уровня неопределенности под влиянием ме-
няющихся условий и ситуаций, он применяет пра-
вила управленческих функций в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, и лишь для нормали-
зации ситуаций использует властные полномо-
чия. А госслужащий действует в зависимости от 
реальности установленных неизменяемых пра-
вил и указаний вышестоящего начальства, кото-
рые он должен исполнять так, как считает необ-
ходимым это начальство, и только под влиянием 
начальника он обращается к реальному положе-
нию дел (если это требуется). В своих действиях 
госслужащий реализует властные полномочия, 
исходит из принятых государственных решений и 
использует их для выполнения управленческих 
функций. 

Таким образом, при всем сходстве менеджера и 
государственного служащего они существенно 
различаются по своим основным социальным ка-
чествам, содержанию деятельности и управлен-
ческих отношений. Такое различие позволяет, на 
наш взгляд, трактовать эти социальные фигуры 
управления в качестве совершенно самостоя-
тельных субъектов и теоретических понятий.  
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Аннотация. В период социальных изменений, пере-

хода от одного типа общественного развития к дру-

гому, неизбежно увеличение рисков во всех сферах 

жизни социума. В работе поднимается вопрос изу-

чения политических рисков государственных граж-

данских служащих, так как именно они осуществ-

ляют государственную политику. Автор статьи разра-

ботала классификацию политических рисков данной 

социально-профессиональной группы. Здесь выде-

лены риски групповые и индивидуальные. В первом 

случае – государственные служащие принимают и 

осуществляют государственные решения. Во втором –

проявляют себя в сфере политических взаимодей-

ствий как обычные граждане. В первой группе рис-

ков выделены риски международные и внутригосу-

дарственные. Кроме того, риски первой группы 

также поделены на политические риски, связанные 

с принятием политических решений, и риски, свя-

занные с реализацией политических решений. К ин-

дивидуальным рискам относятся политические 

риски, связанные с руководством, с коллегами и по-

литический риск государственного служащего как 

обычного гражданина. 
 

Ключевые слова: классификация политических рис-

ков, государственные гражданские служащие. 

 

   

Annotation. During the period of social changes,   

the transition from one type of social development to 

another, an increase in risks in all spheres of society life 

is inevitable. The issue of studying the political risks of 

state civil servants is raised in the work, since it is they 

who implement public policy. The author of the article 

developed a classification of political risks of this socio-

professional group. Here, group and individual risks are 

highlighted. In the first case, public servants make and 

implement public decisions. In the second, they show 

themselves in the field of political interactions as ordi-

nary citizens. The first risk group identifies international 

and domestic risks. In addition, the risks of the first 

group are also divided into political risks associated with 

political decision-making and risks associated with                        

the implementation of political decisions. Individual 

risks include political risks associated with leadership, 

with colleagues, and the political risk of a public servant 

as an ordinary citizen. 
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период социально-экономических транс-
формаций, происходящих в обществе и 

ставших следствием перехода к новому типу об-
щества – постиндустриальному, неизбежна эска-
лация рисков в любой сфере жизнедеятельности 
социума. Особенно это касается государствен-
ного управления, так как последствия реализации 
любых политических решений сложнее просчи-
тать в период социальных изменений.  

Осуществлением государственной политики за-
нимаются государственные гражданские служа-
щие. В этой связи, становится актуальным иссле-
дование политических рисков данной социально-

профессиональной группы с позиций разных 
наук, в том числе, социологии, так как она изучает 
взаимодействия акторов в обществе: населения 
и властных структур, отдельных групп граждан и 
представителей государственных органов власти 
и т.д. Это позволяет прогнозировать поведение 
населения, своевременно корректировать те или 
иные политические решения, стабилизируя, та-
ким образом, ситуацию в обществе и совершен-
ствуя его развитие.  

В статье рассматриваются политические риски 
социально-профессиональной группы государ-
ственных гражданских служащих. Однако прежде 

В 



74 

чем перейти к их классификации, целесообразно 
рассмотреть понятие риска. Для данной работы 
можно использовать понятие «социальный риск», 
если разграничивать действия актора на две 
группы: действия, направленные на неодушев-
ленный предмет, и действия в социуме, где по-
следние приводят к рискам, связанными с соци-
альными взаимодействиями. В статье приводит-
ся определение не риска, а социального риска, 
где термин «социальный» указывает на взаимо-
действие в социуме. «Социальный риск» – это 
«вероятность наступления (протекания или окон-
чания) благоприятных или неблагоприятных об-
стоятельств в сети межличностных коммуникаций 
(на макро- и микроуровнях) для личности или со-
циальной общности, группы, зависящая от пра-
вильности прогнозов, возможных на основе об-
щих договоренностей и соблюдения их субъек-
тами взаимодействия» [1, с. 29]. Это определение 
можно применить к рассмотрению рисков в сфере 
политических отношений представителей соци-
альной общности государственных гражданских и 
муниципальных служащих. Тогда, политический 
риск – это вероятность наступления (протекания 
или окончания) благоприятных или неблагоприят-
ных обстоятельств для актора в результате его 
действий, на основе правильности прогнозов, со-
блюдения договоренностей им и другими акто-
рами в сети межличностных коммуникаций по по-
воду приобретения, использования или удержа-
ния власти в целях удовлетворения его потребно-
стей.  

В данной работе в качестве актора рассматрива-
ются как социально-профессиональная общность 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих, так и отдельный ее представитель. 
Политический риск государственных гражданских 
и муниципальных служащих – это вероятность 
наступления (протекания или окончания) благо-
приятных или неблагоприятных обстоятельств 
для представителей данной социально-профес-
сиональной группы в результате (отдельного ее 
представителя) ее (его) действий, на основе пра-
вильности прогнозов, соблюдения договоренно-
стей ею (им) и другими акторами в сети межлич-
ностных коммуникаций по поводу приобретения, 
использования или удержания власти в целях 
удовлетворения ее (его) потребностей. 

Исследуя возможные риски данной социальной 
общности в сфере политики, можно говорить о 
рисках групповых (внешних по отношению к об-
ществу) и индивидуальных. Данная классифика-
ция разработана применительно к государствен-
ным гражданским служащим, основываясь на 
классическом подходе к классификации полити-
ческого риска – выделение двух его типов - микро- 
и макрориска. «Микрориск включает совокуп-
ность таких вероятных политических изменений, 
которые затрагивают интересы не всех, а лишь 
одного или нескольких субъектов. Макрориск свя-
зан с событиями, влияющими на деятельность 
всех субъектов, например зарубежных инвесто-
ров, в стране размещения» [2, c. 124]. В основе 
классификации рисков, предложенных в данной 
работе, лежит принцип принятия политического 

решения (группой или индивидуально) и послед-
ствия этого решения (для всей данной социаль-
ной группы или отдельного госслужащего). Внут-
риличностные риски здесь не рассматриваются, 
так как работа носит социологический характер. В 
качестве субъекта риска – государственные граж-
данские служащие как социальная группа и от-
дельный госслужащий.  

Любые решения государственных структур, а зна-
чит и риски, определены влиянием социальных 
институтов. В рамках неоинституционального 
подхода под социальными институтами пони-
мают «правила игры» в обществе, или, выража-
ясь более формально, созданные человеком 
ограничительные рамки, которые организуют вза-
имоотношения между людьми» [3, c. 17]. И, как от-
метил в своих исследованиях Д.Норт, именно со-
циальные институты влияют на выбор субъекта в 
той или иной ситуации: «…Конкретные институци-
ональные ограничения образуют то простран-
ство, в рамках которого действуют организации, 
и, тем самым, позволяют увидеть взаимодей-
ствие между правилами игры и поведением «ак-
теров». Если организации – перечислим хотя бы 
некоторые: фирмы, профсоюзы, фермерские ас-
социации, комитеты Конгресса – направляют 
свои усилия на непродуктивную деятельность, 
это значит, что институциональные ограничения 
создали такую структуру стимулов, которая поощ-
ряет именно такую деятельность [3, c. 141–142]. 
А тот или иной выбор влечет за собой определен-
ный риск (или совокупность рисков).  

На политические риски оказывают воздействие 
разные политические институты. Но, в первую 
очередь, это – институт культуры, а если точнее, 
то институт политической культуры. Ключевым 
компонентом любой культуры являются ценно-
сти. В зависимости от доминирования ценностно-
нормативного образца в той или иной политиче-
ской культуре делается политический выбор каж-
дым отдельным актором.  

Все отклонения, несоответствия в понимании по-
литических действий представителей власти об-
ществом связаны с несоответствием во взглядах, 
т.е., с различием в политических культурах: либо 
ввиду отсталости проводимой политики государ-
ством, либо слишком передовой. 

Прежде чем более детально исследовать группо-
вые политические риски, целесообразно рассмот-
реть процесс принятия политического решения. 
Оно делится на две составляющие: содержатель-
ная сторона и технологическая. Первая – это со-
держательная составляющая, она принципи-
альна. Она отвечает за содержание программ по-
литических субъектов. Вторая составляющая от-
вечает на вопрос: при помощи каких методов, 
средств будет реализовываться содержательная 
сторона, достигаться ее цель. Она представляет 
собой определенную технологическую цепочку 
действий, направленную на конечный продукт, 
искомого политического решения, которое 
должно по крайне мере не ухудшить уже имеющу-
юся политическую ситуацию [4].  
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В этой связи, все политические риски можно раз-
делить на две группы: риски связанные с приня-
тием политического решения, и риски, связанные 
с реализацией политического решения. В начале, 
в статье речь пойдет о рисках, связанных с при-
нятием политических решений. Сюда относятся 
риски, где решения принимаются относительно 
действий страны на международном уровне и на 
уровне внутригосударственном. Если следовать 
классическим классификациям риска, то нужно 
сказать о рисках макроуровня. Здесь речь пойдет 
только о принимаемых политических решениях 
лидерами государства на международном 
уровне. Но, последствия таких рисков руковод-
ство страны разделяет, в той или иной мере, вме-
сте с населением. Риски могут быть различны для 
государственного деятеля, который принял такое 
решение, и для населения (разных его групп тоже 
риски могут быть разные), но последствия есть 
всегда. Сегодня очень часто политический риск 
понимается как «политическая нестабильность, 
где по-рядок, как на международном, так и на гос-
ударственном уровне, заменяется хаосом или, 
где уверенность в своих гражданских правах и ис-
полнении политической власти станет непредска-
зуемой. В связи с вышесказанным, крайняя сте-
пень политического риска часто ассоциируется с 
междоусобной войной, революцией, гражданской 
войной и с разрушением государства, в то время 
как наименее критичные формы политического 
риска на международном уровне, в основном, ас-
социируются с дипломатической враждебностью, 
холодной войной, изоляцией, меркантилизмом и 
торговыми войнами, а на государственном 
уровне с гражданским неповиновением, низким 
уровнем легитимности власти, высоким уровнем 
государственной коррупции или с ослаблением 
государственного управления» [5, c. 31]. Как 
видно даже из определения, последствия насту-
пают всегда. Они также делятся на риски, связан-
ные с содержательной стороной, и риски, связан-
ные с технической стороной политического реше-
ния. В данной работе рассматриваются политиче-
ские риски государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, а не только политические 
риски высших должностных лиц государства, по-
этому автор статьи не останавливается более по-
дробно на международных политических рисках.  

К этой же группе рисков можно относятся риски, 
связанные с отставанием этой социальной 
группы от общества в развитии своей политиче-
ской культуры. Это означает наличие менее про-
грессивных политических ценностей, взглядов, 
поведения, развития политического языка и т.д. 
И, как результат – снижение авторитета среди со-
граждан. Таких примеров в истории достаточно. 
Это – классический случай, когда «верхи не могут 
управлять по новому, а низы не хотят жить по ста-
рому». Это очень большой риск. Он может прояв-
ляться от высмеивания государственных служа-
щих (рассказывания анекдотов о власти, падения 
их авторитета и т.д.) до полной утраты данной со-
циальной группой своего положения в обществе. 

Главной причиной февральской революции в 
России послужила затянувшаяся Первая мировая 

война, «…революционный кризис 1917 года обу-
словлен прежде всего не поражением в Первой 
мировой войне, это только ускорило его прибли-
жение. Потери в войне, которая длилась более 
двух с половиной лет, составили 6 млн человек. 
Россия в тот период времени представляла собой 
страну с расстроенной экономикой, продоволь-
ственным голодом, топливным кризисом, практи-
чески разрушенной финансовой системой и, 
кроме того, с огромнейшим внешним долгом»                             
[6, c. 84–85]. В Петрограде начались стачки, де-
монстрации. Стремительно падал уровень жизни 
населения. России остро нужен был мир с Герма-
нией, потому что на нее обрушились проблемы, 
решать которые царское правительство упорно 
не хотело. Лозунг царя и ура-патриотов: «Война 
до победного конца». Но солдаты не хотели вое-
вать. Выше описанной ситуацией воспользова-
лись большевики и меньшевики. Первые призы-
вали обратить войну против царского правитель-
ства, вторые – прекратить войну. Царское прави-
тельство не сделало никаких решительных мер, 
чтобы стабилизировать ситуацию. Царь менял 
Председателей Совета Министров, был недово-
лен действиями чиновников. Но, ситуацию это не 
спасло [6, c. 84–85]. Так недальновидные полити-
ческие действия царского правительства привели 
к февральской революции 1917 года.  

Другие риски могут быть связаны с непониманием 
слишком передовой политической культуры дан-
ной социальной общности населением, хотя по-
литическая культура государственных граждан-
ских и муниципальных служащих должна быть пе-
редовой в сравнение с уровнем развития куль-
туры в обществе, в целом. Но, такое в отдельных 
случаях возможно. Отдельные социальные 
группы могут не понять слишком передовые цен-
ности и взгляды, решения государственных орга-
нов власти. Риски, в этом случае – от раздраже-
ния населения против слишком передовых поли-
тических решений, которые могут ограничиться 
только разговорами, до саботажа, и даже откры-
тых выступлений против таких решений. Таких 
примеров в истории предостаточно.  

Как свидетельствует мировая практика, женщи-
нам даже на высоком уровне управления пред-
писа ны общественным мнением свойственные 
только им сферы деятельности – это культура, 
здравоохранение, образование, т.е., гуманитар-
ная сфера, что связано с меньшей властью и вли-
янием в обществе (в сравнение с постами в облас 
ти бюджета, обороны, или высокой политики). 
Например, в СССР была определенная квота 
женщин во властных структурах. После развала 
СССР их доля во властных структурах суще-
ственно сократилась. Это можно объяснить не 
только способностями и желанием участвовать в 
политике. Так как любая политика имеет кор ни в 
обществе и отражает доминирующие культурные 
ценности, то политика в отношении женщин в 
нашей стране далека от «устоявшихся де мокра-
тий», где мужчины и женщины имеют равные 
права и равные возможности [7, c. 99, 101].  

Таким образом, передовое политическое реше-
ние времен СССР по увеличению участия жен-
щин в управлении государством одобрялось не 
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всем обществом. Но, это не проявлялась в виде 
каких-то радикальных действий. Последствия – 
отсутствие со стороны общества широкой под-
держки и одобрения процесса вхождения женщин 
во властные структуры.  

Теперь – о технологической стороне политиче-

ских решений. Сегодня принято выделять не-
сколько основных типов реализации полити-че-

ских решений: популизм, элитизм, консерватизм, 

демократизм и радикализм. 

Популистские решения имели место в политике и 

раньше, начиная с Древнего Рима. Но особенно 

активизировался этот процесс в период рассвета 
масс-медиа [8, c. 20–21]. Сегодня можно встре-

тить в научной литературе работы, где поднима-

ется вопрос о росте политического популизма в 

последние десятилетия. Таких примеров было 

много в постсоветской России. Это – деятель-

ность представителей либеральной партии или 
правые. Все они претендовали на «абсолютную 

истину и на единственно правильный рецепт про-

цветания России, …» [9, c. 16]. Их идеи забыты. 

Начатое ими, не было закончено так, чтобы это 

принесло положительный эффект в стране [9,                          

c. 19]. Популизм действует разлагающе, нега-
тивно и на социум, и на политику. Но, он и не мо-

жет оказывать иное влияние. «Чаще всего, под 

популизмом понимается система действий поли-

тиков ради сохранения или получения власти экс-

плуатирующих недовольство граждан элитами, 

паразитирующих на общественных фобиях и обе-
щающих легко решить проблемы, осознаваемые 

гражданами как наиболее серьезные» [8, c. 20]. 

Потом эти обещания нужно либо выполнять, либо 

снова обещать что-то другое, в результате чего, 

граждане забудут о предыдущих обещаниях. По-

пулизм не безобиден. Он может впустую погло-
щать большое количество ресурсов государства – 

финансовых, материальных, человеческих. Он 

ведет к деградации политической системы, элит, 

населения, развивает массовые предрассудки и 

фобии, влечет за собой потерю времени и ориен-

тиров, демодернизацию [8, c. 35]. 

Отличительная черта элитизма — стремление 

предотвратить сколько-нибудь значительное уча-

стие населения в политике. Это достигается пу-

тем поощрения посреднических форм взаимо-

действия с гражданами, недостаточное политиче-

ское информирование общественности, закры-
тый характер принятия политических решений.  

Элитизм опасен препятствием развития демокра-

тии. Но, тем не менее, в странах, где демократи-

ческие традиции развиты слабо, элементы эли-

тизма до сих пор имеют место. Однако слишком 

интенсивное использование таких методов также 
приведет к рискам.  

XXI век – век продвинутых технологий, гуманисти-

ческих ценностей.  

Применение элитических методов – пример, ко-

гда политика «верхов» носит более отсталый ха-

рактер, чем хотели бы «низы»  

Консерватизм предполагает доминирование в де-
ятельности властей установки на сохранение 
структуры, функций властных структур, традици-
онных методов политического регулирования. Та-
кие методы присущи стабильным политическим 
режимам, развивающим у населения привержен-
ность традициям. В определенной мере, эле-
менты консервативной политики необходимы для 
обществ, так как должна быть определенная пре-
емственность развития. Чрезмерное же увлече-
ние консервативными методами также приведет к 
недовольству населения, а значит – это риск.  

Однако еще большие риски порождают радикаль-
ные методы правления. Нередко, ради достиже-
ния высоких целей происходит пренебрежение 
желаниями граждан. Социальные и политические 
последствия этих методов редко несут граждан-
ский мир, стабильность и улучшение жизни обще-
ства. Здесь используется насилие, что всегда ве-
дет к превращению власти в смертоносное ору-
дие, влекущее массовую гибель граждан [4]. 

Наиболее прогрессивным методом является де-
мократизм. Он ориентируется на сегодняшние по-
требности и интересы граждан, культивирует ат-
мосферу взаимоответственных отношений 
между рядовыми гражданами и элитой, старается 
налаживать «обратную связь» с населением.  

Здесь соблюдаются права граждан, отсутствуют 
методы жесткого принуждения граждан. Сегодня 
элементы этого метода, чаще всего, можно встре-
тить в странах с развитыми демократическими 
традициями. Но, и там встречаются элементы 
других вышеназванных методов. Это - наиболее 
прогрессивный метод. Он более всего способ-
ствует урегулированию интересов большей части 
населения в обществе и снижает политические 
риски. 

Но, риски могут быть связаны не только с отста-
ванием или более ускоренным развитием элиты 
чем развитие остального населения, здесь могут 
быть и «перегибы», которые не являются, на са-
мом деле, чем-то нужным, передовым и необхо-
димым стране. Политические реформы Петра 
Первого были необходимы России. «…Петр I жил 
в такое время, когда России невозможно было 
оставаться на прежней дороге и надо было всту-
пать на путь обновления» [10, c. 190], т.е., в Рос-
сии существовала потребность в переменах. Од-
нако эти реформы имели и перегибы, например, 
европеизация в быту, особенно, слоев общества 
[10, c. 190]. Петр I пытался модернизировать Рос-
сию, и ношение бороды было, по его мнению, ана-
лог отсталости страны. Он издает ряд указов, 
предписывавших носить европейское платье, 
брить бороду. Были ряд указов по борьбе с ноше-
нием бороды. Это говорило о том, что это новше-
ство не прививалось в русской среде. И спустя                                     
50 лет этот обязательный закон был отменен.  

В вышеприведенных примерах можно отметить 
степень риска. Здесь риски можно выделить на 
две группы: это риски с утратой статуса и риски 
без утраты статуса. Риск с возможной утратой 
статуса – это политические действия, проводи-
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мые госструктурами, которые могут привести к со-
циальным потрясениям, которые приведут к 
смене правительства. Второй риск без утраты 
статуса (в зависимости от степени можно эту 
группу дробить), это, когда социальная группа 
госслужащих остается на своих местах. Послед-
ствия неверных политических решений могут 
быть от утраты чего-то до неполучения ожидае-
мого результата без утраты уже имеющегося. 

Если в случае групповых рисков госслужащий 

рискует со своей профессиональной группой, ко-

гда реализует госполитику (нужно сказать, что 
здесь он также делает выбор: осуществлять по-

литику госструктур или нет, если она расходится 

с его политическими принципами), то, делая лич-

ный политический выбор, он рискует как отдель-

ный гражданин. Здесь риски связаны с неверным 

политическим выбором, который он может сде-
лать, не проводя госсполитику, а участвуя в поли-

тической жизни как все остальное население 

(например, голосование на выборах). Послед-

ствия такого выбора обычно связаны с неста-

бильностью в обществе, ухудшением материаль-

ного положения сделавших этот выбор, ужесточе-
нием политических юридических норм в обще-

стве (ущемлением права на информацию, напри-

мер). Можно приводить и другие примеры. 

Политическая культура внутри самой социально-

профессиональной группы государственных 

гражданских и муниципальных служащих также 
неоднородна. Это естественно. Тогда можно го-

ворить об индивидуальных рисках. Различия в по-

литических культурах могут привести к ухудше-

нию отношений внутри коллектива. Однако все 

внутригрупповые риски связаны с различием в 

уровнях развития политических культур предста-
вителей данной социальной общности, но теперь 

уже внутри данной группы.  

Политическая культура государственных служа-

щих неоднородна. У них могут быть отличия в по-

литических ценностях, нормативных образцах, 

политическом знании. На политический выбор 

госслужащих влияют разные факторы. Как сего-

дня доказано в психологии, различия в ценностях 

могут привести к возникновению конфликта в кол-
лективе. Это касается и коллективов госслужбы. 

Однако в научной литературе практически не от-

мечено таких конфликтов. Обычно выделяют по-

литические конфликты между властными орга-

нами и населением, разными ведомствами и т.д.  

На практике до сих пор имеют место случаи, когда 
на госслужащих оказывается давление со сто-

роны их руководства в целях того, чтобы они го-

лосовали на выборах за определенного канди-

дата и агитировали своих знакомых делать то же 

самое [11] . Последствия неподчинения – нега-

тивное отношение начальства. Чаще всего, та-
кого конфликта сотрудники стараются избежать, 

но тогда возникает внутриличностный конфликт. 

Здесь риск состоит в вероятности наступления 

внутриличностного конфликта. Кроме того, в этом 

случае государственные служащие рискуют, как и 

остальные граждане: от неверного политического 
выбора дестабилизируется общество, что так или 

иначе негативно сказывается на каждом гражда-

нине, в том числе и работающем в органах госу-

дарственной власти. 

Итак, нами были рассмотрены группы рисков гос-

ударственных гражданских служащих в условиях 
неопределенного состояния общества. Это мо-

жет быть темой дальнейших социологических ис-

следований, целью которых станет снижение по-

литических рисков данной социальной группы и 

всего общества в целом.  
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 

ACTIVITIES OF STUDENTS  
OF A MEDICAL UNIVERSITY  
IN THE CONTENT OF SELF-TRAINING 
 

                                                                      

 

Аннотация. В публикации представлены результаты 

исследования реализации учебной деятельности 

студентов медицинского университета в контенте 

самоподготовки. По результатам проведенного ан-

кетирования было установлено, что при реализации 

учебного процесса в медицинском университете 

студенты младших курсов (девушки) более пози-

тивно воспринимают самоподготовку и самостоя-

тельную работу в отличие от юношей. Следует отме-

тить, что наибольший процент одобрения и высокой 

мотивации был у студентов второго года обучения 

лечебного и педиатрического факультетов (де-

вушки). Студенты стоматологического факультета 

(юноши) относятся, скорее, отрицательно к само-

подготовке и считают, что обучение в медицинском 

вузе должно быть только аудиторным. По мнению 

авторов, еобходимо при организации учебной дея-

тельности студентов учитывать гендерную специ-

фику. 
 

Ключевые слова: учебная деятельность, медицин-

ский вуз, студенты медицинского вуза, самоподго-

товка, самостоятельная работа, анкетирование, 

оценка качества. 

 

   

Annotation. The publication presents the results of a 

study of the implementation of educational activities of 

students of a medical university in the content of self-

training. According to the results of the survey, it was 

found that during the implementation of the educa-

tional process at a medical university, junior students 

(girls) perceive self-training and independent work 

more positively, in contrast to boys. It should be noted 

that the highest percentage of approval and high moti-

vation were among the second-year students of the 

medical and pediatric faculty (girls). Students of the Fac-

ulty of Dentistry (boys) are rather negative about self-

study and believe that training in a medical university 

should only be classroom. It is necessary to take into ac-

count gender specificity when organizing student learn-

ing activities. 
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cal students, self-training, independent work, question-

ing, quality control. 
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ведение. Проблема организации самостоя-

тельной работы и самоподготовки студен-

тов в высшем учебном заведении в настоящее 

время является актуальной, поскольку при реали-

зации образовательного процесса отводится 

большое количество часов, которые студенты 

должны посвятить самостоятельному изучению 
учебного материала [3]. В этой связи, перед про-

фессорско-преподавательским составом встают 

задачи, каким образом построить процесс обуче-

ния, чтобы повысить качество образовательного 

процесса. Дополнительной проблемой также яв-

ляется специфика обучения в медицинских вузах, 
поскольку, студенты обучаются шесть лет в отли-

чие от студентов других специальностей. Также, 

дополнительным фактором, по-прежнему, явля-

ется продолжающаяся пандемия коронавирусной 

инфекции, которая влияет на психологическое 

здоровье личности. 

Под самостоятельной работой подразумевается 

познавательная деятельность, которую необхо-

димо организовать для усвоения учебного мате-

рила без помощи педагога [5]. В работе С.В. Ко-

новаловой, А.Ф. Амирова [2; 7] было отмечено: 

большинство студентов медицинского вуза пола-
гают, что для успешного освоения учебного мате-

риала и эффективной деятельности врача необ-

ходима правильная организация самостоятель-

ной работы и самоподготовки. В работе А.А. Ху-

саеновой [10] по результатам анкетирования сту-

дентов было определено, что мотивация к само-
стоятельности является важной потребностью 

личности в саморазвитии студентов. Г.М. Могиль-

ная, А.А. Евглевский, Э.Г. Пейливаньян, Е.В. Фо-

мичева, Г.Ф. Алифанова, И.В. Ковтуновская [8] от-

мечают, что отдельным разделом самостоятель-

ной работы студентов следует признать индиви-
дуальную работу в рамках студенческого науч-

ного кружка, где их творческий потенциал раскры-

вается максимально. Правильно организованная 

самостоятельная работа непременно сопровож-

дается усложнением и увеличением трудоемко-

сти, что обеспечивает её развивающий характер 
[1; 4]. Главной задачей в нашем исследовании яв-

ляется выяснение того, как студенты разных фа-

культетов в медицинском университете относятся 

к самоподготовке для составления рекомендаций 

при разработке учебных планов факультетов с 

целью развития стимула у студентов для самооб-

разования, эффективности обучения и повыше-

ния мотивации. Понимание сущности различных 

видов самостоятельных работ, в зависимости от 

их функционального назначения, предоставляет 

возможность планировать и использовать само-
стоятельную деятельность студентов как опти-

мальное средство обучения и развития [7; 9]. 

Цель исследования заключается в оценке отно-

шения студентов медицинского вуза к самоподго-

товке и самостоятельной работе при реализации 

учебной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В анкети-

ровании приняли участие 400 студентов первого 

и второго курсов специальностей «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» 

Астраханского государственного медицинского 

университета. Средний возраст студентов соста-
вил 18,7. Анкета была разработана социологом и 

включала в себя 20 вопросов относительно реа-

лизации учебной деятельности студентов меди-

цинского вуза в контенте самоподготовки. Резуль-

таты проведенного анкетирования позволили вы-

явить отношение студентов медицинского уни-
верситета к самостоятельной работе и самопод-

готовке, которые позволили оценить качество об-

разовательного процесса. Статистическая обра-

ботка данных производилась с помощью пакета 

прикладных программ Statisticа 20.1. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 1. 

Результаты исследования и обсуждение. Ре-

зультаты проведенного социологического иссле-

дования показали, что студенты 1 курса лечеб-

ного факультета (девушки)в целом положительно 

воспринимают самоподготовку при обучении – 

58,0 % (табл. 1). Юноши этого же года обучения 
лечебного факультета в меньшей степени вос-

принимают самостоятельное обучение – 46,0 %. 

В качестве сравнения было проведено анкетиро-

вание студентов второго года обучения этого же 

факультета, где также отмечается положитель-

ная динамика отношения к самоподготовке. Де-
вушки положительно воспринимают самоподго-

товку – 87,0 %, а юноши 45,0 %. 

Таблица 1 

Реализация учебной деятельности студентов медицинского вуза в контенте самоподготовки (%) 
 

Факультет 
1 курс (%) 2 курс (%) 

девушки юноши девушки юноши 

Лечебное дело 58,0 46,0 87,0 45,0 

Педиатрия  67,0 42,0 89,0 61,0 

Стоматология  43,0 31,0 74,0 46,0 

Фармация  32,0 29,0 68,0 32,0 

 
Можно предположить, что у девушек выше моти-
вационный компонент при обучении. Обработка 
анкет показала, что студенты педиатрического 
факультета (девушки) также положительно вос-
принимают самостоятельную подготовку и усвое-
ние учебного материала. Юноши педиатриче-
ского факультета в меньшей степени восприни-
мают самоподготовку – 42,0 %. Аналогичная 

тенденция со вторым курсом педиатрического 
факультета: девушки высоко оценивают само-
подготовку – 89,0 %, юноши – 61,0 %. Юноши ме-
дицинского вуза считают невозможным освоение 
учебного материала без участия преподавате-
лей. Студенты фармацевтического факультета 
скептически относятся к самоподготовке и счи-
тают, что форма организации самостоятельной 

В 
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учебной деятельности без помощи преподава-
теля невозможна в медицинском университете 
(девушки – 32,0 %, юноши – 29,0 %). 

Заключение. Таким образом, на основании про-
веденного исследования, можно сделать вывод о 

том, что студенты медицинского университета 
(юноши) относятся скорее отрицательного к са-
моподготовке и считают, что обучение в медицин-
ском вузе должно быть только аудиторным. Необ-
ходимо при организации учебной деятельности 
студентов учитывать гендерную специфику. 
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Аннотация. На протяжении 1960–1970-х гг. совет-

ской юриспруденцией был накоплен основной ма-

териал, связанный с осмыслением норм обществен-

ных организаций (корпоративных норм) в том виде, 

в каком они представали в условиях социалистиче-

ского строя. В 1980-е гг. можно характеризовать пре-

имущественно с позиции воспроизведения этого 

материала. В статье освещается вклад советских уче-

ных в формулирование и разрешение проблем, свя-

занных с пониманием качественного своеобразия 

корпоративных норм. В 1960–1970 гг. развития оте-

чественной науки был накоплен основной теорети-

ческий материал, касающийся корпоративных норм, 

сформулировано их понятие и признаки. 
 

Ключевые слова: корпоративные нормы, нормы об-

щественных организаций, нормотворчество обще-

ственных организаций, советская юридическая 

наука, меры организационного воздействия. 

 

   

Annotation. During the 1960s and 1970s, Soviet juris-

prudence accumulated the main material related to the 

understanding of the norms of public organizations 

(corporate norms) as they presented themselves in the 

socialist system. In the 1980s, it can be characterized 

mainly from the position of reproduction of this mate-

rial.The article highlights the contribution of Soviet sci-

entists to the formulation and resolution of problems 

associated with understanding the qualitative unique-

ness of corporate norms. In 1960–1970. In the develop-

ment of domestic science, the main theoretical material 

has been accumulated concerning corporate norms, 

their concept and characteristics have been formulated.
 

 

Keywords: corporate norms, norms of public organiza-

tions, rule-making of public organizations, Soviet legal 

science, organizational measures. 

 

                                                                       

 
стретив в современных юридических публи-
кациях словосочетание «корпоративные 

нормы» нельзя быть уверенным ни в чем, кроме 
того, что автор публикации, по всей видимости, 
имеет в виду нечто, связанное с нормотворческой 
активностью организаций. Что это за организации 
(некоммерческие, коммерческие либо те и дру-
гие)?, что представляет собой результат их нор-
мотворческой активности (нормы права либо ка-
кие-то иные, не правовые нормы)? и каково место 
результата этой нормотворческой активности от-
носительно системы права (он где-то внутри си-
стемы права либо находится за его пределами)? – 

вот вопросы, ответы на которые словосочетание 
«корпоративные нормы» в настоящее время само 
по себе не дает. Другими словами, разброс мне-
ний о корпоративных нормах чрезвычайно широк – 
настолько широк, что данным понятием описыва-
ются разные по своей природе нормативные яв-
ления. И в этом отношении осмысление корпора-
тивных норм современной отечественной юриди-
ческой наукой как нельзя лучше иллюстрирует со-
стояние последней, ее бегство из «тисков» совет-
ского марксистко-ленинского наследия и ее 
столкновение с новой, постсоциалистической 
правовой реальностью. 

В 
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Однако без обращения к советскому юридиче-
скому наследию осознать причины настоящей не-
определенности в понимании корпоративных 
норм не удастся. Для начала следует подчерк-
нуть, что словосочетание «корпоративные 
нормы» советская юридическая наука начала ис-
пользовать в 1970-е годы (до этого в ходу было 
понятие «нормы общественных организаций»). 
Именно в это время советские ученые сочли, что 
в приложении к последним уместно использова-
ние понятия «корпоративность», указывающее на 
групповую замкнутость и обособленность. 

На протяжении 1960–1970-х гг. советской юрис-
пруденцией был накоплен основной материал, 
связанный с осмыслением норм общественных 
организаций (корпоративных норм) в том виде, в 
каком они представали в условиях социалистиче-
ского строя. 1980-е гг. можно характеризовать, 
преимущественно, с позиции воспроизведения 
этого материала. 

Нормы общественных организаций фигурируют в 
большинстве научных и учебных изданий по тео-
рии государства и права 1960–1970-х гг. Дважды 
за это время нормы общественных организаций в 
их взаимодействии с правовыми нормами стано-
вятся предметом диссертационных исследова-
ний. Это – труды В.М. Корельского «Правовые 
нормы и нормы общественных организаций: их 
соотношение и взаимодействие в период развер-
нутого строительства коммунизма» (работа была 
подготовлена под руководством профессора                         
С.С. Алексеева и защищена в 1963 г.) и В.И. Ше-
пелева «Советское право и нормы общественных 
организаций в их взаимодействии и развитии», 
написанный под руководством ростовского уче-
ного М.Н. Кулажникова и защищенный в 1972 г. 

Нормы общественных организаций, чаще всего, 
упоминались среди четырех основных видов со-
циальных норм (наряду с нормами права, нор-
мами нравственности и обычаями) [4, с. 21; 5,                       
с. 99; 6, с. 222]. Главное, что выражает такой под-
ход – это признание особой регулятивной при-
роды норм общественных организаций (и в духе 
господствующих представлений о структуре об-
щества, осмысление их как определенной части 
надстройки). 

Самостоятельность норм общественных органи-
заций в системе социального нормативного регу-
лирования доказывалась через их своеобразие 
по таким параметрам, как способ установления, 
форма выражения, сфера действия, характер 
обеспечения, выражаемая воля. 

Что касается способа установления, то нормы об-
щественных организаций издаются этими органи-
зациями самостоятельно; общественная органи-
зация принимает их от своего имени. Формой вы-
ражения норм общественных организаций явля-
ются нормативные акты организации (уставы, по-
ложения, решения). Действие норм обществен-
ных организаций обеспечивается самими этими 
организациями. У П.Е. Недбайло в этой связи 
речь идет о «формах воздействия (санкциях)», 
которые «определены Уставом в общих чертах и 
заранее известны» [4, с. 33]. У В.М. Корельского 

формулировка чуть иная – «меры взыскания и 
воздействия, предусмотренных уставами обще-
ственных организаций» [2, с. 10]. У И.Я. Дюрягина 
это – «меры общественного воздействия» – заме-
чание, предупреждение, выговор, исключение из 
членов организации [6, с. 230]. У С.С. Алексеева 
в 1960-е гг. тоже «меры общественного воздей-
ствия», затем «меры организационного воздей-
ствия» [1, с. 81]. Кстати, именно последняя фор-
мулировка оказалась наиболее удачной и была 
воспринята, в последующем, большинством тео-
ретиков. 

Нормы общественных организаций выражают 
волю лиц, объединившихся в ту или иную органи-
зацию. Эта коллективная воля воплощает в себе 
«общность целей и интересов всех членов дан-
ной организации» [7, с. 11]. Вступая в обществен-
ную организацию, индивид подчиняет свою инди-
видуальную волю коллективной воле. 

Сфера действия норм общественных организа-
ций самым непосредственным образом связана с 
принципом членства в организации (каждый всту-
пающий в организацию ясно и добровольно вы-
сказывает желание соблюдать устав и все реше-
ния организации); этим. прежде всего, и пред-
определяется обязательность данных норм для 
членов данной организации [2, с. 9]. Нормы обще-
ственных организаций действуют в пределах той 
или иной общественной организации, что позво-
ляет говорить об их локальности [1, с. 82]. Здесь, 
кстати, очевидно, использование слова «локаль-
ный» не в значении «местный», а в значении «не 
выходящий за определенные пределы», иначе, 
было бы очень непросто отнести эту формули-
ровку к всесоюзным общественным организа-
циям. 

Некоторые разночтения возникали у исследова-
телей при формулировании предмета регулиро-
вания норм общественных организаций. У боль-
шинства это – отношения, складывающиеся 
внутри данных общественных организаций. Так, 
С.С. Алексеев отмечал, что предмет их регулиро-
вания – организационные и иные отношения, 
складывающиеся внутри той или иной обще-
ственной организации или в системе обществен-
ных организаций, поддающихся внешнему кон-
тролю и обеспечению при помощи организацион-
ных мер и санкций; при этом он подчеркивал, что 
данные нормы способны опосредствовать такие 
отношения (внутрипартийные, внутрисоюзные), 
которые лежат за пределами предмета правового 
регулирования [1, с. 82]. Особняком стояло мне-
ние тех авторов, которые считали, что нормы об-
щественных организаций регулируют «внутриор-
ганизационные и некоторые внешние отношения 
этих организаций» [7, с. 10].  

Отмечалась и системность норм общественных 
организаций – внутри той или иной организации 
нормативный массив, ею созданный, структури-
рован и упорядочен. 

При сравнении норм общественных организаций 
с нормами права, исследователи приходили к вы-
воду о наличии между ними определенного сход-
ства. В.М. Корельский указывал, в этой связи, на 
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то, что и те и другие имеют вид четко сформули-
рованных правил поведения, выражаются в нор-
мативных актах, обладают системностью. 
Именно элементы сходства позволяют, по мне-
нию В.М. Корельского, при необходимости санк-
ционировать нормы общественных организаций 
государством и, тем самым, придавать им юриди-
ческий характер [2, с. 10]. Это – важное замеча-
ние, подчеркивающее, что нормы общественных 
организаций могут быть переведены в разряд 
правовых норм волей государства.  

Итак, в советской науке считалось, что обще-
ственные организации от своего собственного 
имени могут издавать некие правила поведения 
(которые, как было только что отмечено, могут 
быть впоследствии переведены в разряд право-
вых норм в результате санкционирования их гос-
ударственной властью).  

За нормами общественных организаций в 1970-е гг. 
начинает утверждаться наименование «корпора-
тивные нормы». Первопроходцами в этом во-
просе стали авторы первого тома издания 

«Марксистко-ленинская общая теория государ-
ства и права» 1970 г. [3, с. 361]. С.С. Алексеев в 
вышедшем в 1972 г. двухтомном курсе лекций 
«Проблемы теории права» отмечает терминоло-
гическую находку авторов первого тома «Марк-
систско-ленинской общей теории государства и 
права» как удачную и сам использует словосоче-
тание «корпоративные нормы» в качестве равно-
значного словосочетанию «нормы общественных 
организаций» (помимо этого, пользуется выраже-
нием «общественные (в узком смысле) нормы»). 
Сам С.С. Алексеев дает в этом труде следующее 
определение корпоративных норм (норм обще-
ственных организаций): это – правила поведения 
общего характера, установленные негосудар-
ственными общественными организациями, рас-
пространяющиеся на членов данной организации 
и поддерживаемые мерами организационного 
воздействия [1, с. 81]. В этом определении лако-
нично аккумулируется итог теоретического 
осмысления норм общественных организаций, 
предпринятого и свердловской юридической шко-
лой и всем отечественным правоведением. 
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Аннотация. Данная статья дает общую характери-

стику административной ответственности, раскры-

вая сущность понятия «административная ответ-

ственность», ее целях, задачах; перечислены функ-

ции, принципы, виды административной ответ-

ственности (предупреждение, административный 

штраф, возмездное изъятие орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, 

конфискация орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения, лишение специ-

ального права, предоставленного физическому 

лицу, административный арест, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без граждан-

ства, дисквалификация, административное приоста-

новление деятельности), а также – обстоятельства , 

исключающие административную ответственность. 
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Annotation. This article gives a general description of 

administrative responsibility, revealing the very concept 

of administrative responsibility, its goals, objectives, 
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of an instrument of commission or an object of admin-
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ity), as well as circumstances excluding administrative 
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дминистративная ответственность применя-
ется более широко, чем уголовная или дис-

циплинарная, так как административные право-
нарушения совершаются чаще, чем преступле-
ния и дисциплинарные проступки. 

В настоящее время административная ответ-
ственность лежит в основе взаимоотношений 
гражданина и государства, в основе современ-
ного правового общества. Без ответственности 
невозможно стабильное состояние экономики и 

А 
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государства, в целом, достижение процветания 
общества, поэтому знание основных положений 
об административной ответственности необхо-
димо каждому гражданину Российской Федера-
ции. 

Переход к рыночным отношениям, появление хо-
зяйствующих субъектов различных организаци-
онно-правовых форм закономерно умножило 
сферы применения административной ответ-
ственности и упрочило ее значение. Процедуры 
применения административной ответственности 
упрощены по сравнению с уголовным производ-
ством. В отличие от гражданско-правовой ответ-
ственности административная ответственность 
применяется, преимущественно, во внесудебном 
порядке. Все это дает право считать администра-
тивную ответственность достаточно оператив-
ным средством реагирования на правонаруше-
ния, что подтверждает актуальность темы. 

Четкого понятия «административная ответствен-
ность» в нормативно-правовых актах не указано. 
Его можно вывести, исходя из практики и опреде-
ления административного правонарушения, дан-
ного в статье 2.1 КоАП РФ [1]. 

Таким образом, административная ответствен-
ность – это вид юридической ответственности, 
наступление которой связано с совершением 
нарушителем незаконных действий (бездей-
ствия), относящихся к сфере регулирования ад-
министративного права, за которые данные лицо 
и (или) лица подвергаются мерам администра-
тивного принуждения. 

Целью административной ответственности слу-
жит преследуемый результат, на достижение ко-
торой направлены силы органов административ-
ной юрисдикции при подтверждении правонару-
шителя мерам административного принуждения в 
качестве меры административной ответственно-
сти. Данные цели выражают стремление к преду-
преждению и профилактике правонарушений. 
Этот вывод можно сделать, исходя из статьи 3.1 
КоАП РФ [1], которая также указывает на то, что 
моральное унижение достоинства человека, не-
уважительное отношение к физическому лицу, 
совершившему административное правонаруше-
ние, или доставление ему физических боли и 
страданий, а также, порча деловой репутации 
юридического лица не могут служить целями ад-
министративного наказания. 

Опираясь на данную цель, можно вывести и за-
дачи административной ответственности [2]: 

1. Защищать правопорядок в государстве. 

2. Воспитывать граждан страны в духе уважения 
к закону. 

3. Восстановить социальную справедливость. 

4. Предупреждать совершение новых правона-
рушений. 

Принципами административной ответственности 
являются: равенство перед законом, презумпция 
невиновности, обеспечение законности при 

применении мер административного принужде-
ния в связи с административным правонаруше-
нием, а также ответственность только на основа-
нии закона, действовавшего во время и по месту 
совершения административного правонарушения 
[3]. 

Административная ответственность выполняет 
следующие функции:  

–  превентивную (предупредительно-воспита-
тельную) функцию;  

–  репрессивную (карательную/ штрафную) 
функцию; 

–  сигнализационную функцию, 

–  ограничительную функцию. 

Данные функции связанны как друг с другом, так 
и с целями административной ответственности. 
Все эти функции взаимосвязаны и, в той или иной 
степени. проявляются во всех видах юридической 
ответственности. 

Виды административной ответственности преду-
смотрены КоАП РФ; к ней могут привлечь обыч-
ных граждан, организации, ИП, военнослужащих. 
Ответственность предусмотрена за различные 
нарушения, например, требований санитарного 
законодательства, правил дорожного движения.  

Виды административных взысканий определены 
в ст. 3.2 КоАП РФ. 

За совершение административных правонаруше-
ний могут применяться следующие администра-
тивные наказания [4]: 

–  предупреждение. Это выносимое официаль-
ное порицание управомоченным органом в пись-
менной форме, установленной законодатель-
ством; 

–  административный штраф. Это денежное 
взыскание, размер которого определяется в ста-
тье, устанавливающей ответственность за кон-
кретное правонарушение; 

–  возмездное изъятие орудия совершения или 
предмета административного правонарушения. 
Принудительно изымаемая вещь продается, а 
бывшему собственнику вещи выплачиваются 
деньги, вырученные от ее продажи за вычетом 
расходов на реализацию изъятого предмета; 

–  конфискация орудия совершения или пред-
мета административного правонарушения. Это 
аналогичное предыдущему принудительное изъ-
ятие без какой-либо компенсации; 

–  лишение специального права, предоставлен-
ного физическому лицу (права охоты, управления 
транспортным средством и т.п.); 

–  административный арест. Он подразумевает 
содержание нарушителя в условиях изоляции от 
общества на срок до 15 суток, а за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения 
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или режима в зоне проведения контртеррористи-
ческой операции – до 30 суток; 

–  административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства; 

–  дисквалификация. Это – лишение физиче-
ского лица права занимать руководящие должно-
сти в исполнительном органе управления юриди-
ческого лица, входить в совет директоров (наблю-
дательный совет), осуществлять предпринима-
тельскую деятельность по управлению юридиче-
ским лицом, а также - управление юридическим 
лицом в иных случаях; 

–  административное приостановление деятель-
ности. 

Таким образом, всего предусмотрено 10 видов 
наказаний. Самое распространенное и известное, 
это штраф. Стоит обратить внимание, что за каж-
дое конкретное нарушение предусмотрена своя 
ответственность. 

Итак, виды ответственности: 

1. Предупреждение. 

2. Штраф. 

3. Конфискация орудия или предмета наруше-
ния (денег, контрафактной продукции, оружия и 
т.д.), то есть, безвозмездное их изъятие в госу-
дарственную собственность. 

4. Лишение специального права (на управление 
транспортом, хранение и ношение оружия и дру-
гих). 

5. Арест. 

6. Выдворение иностранцев и лиц без граждан-
ства за пределы страны за нарушения миграци-
онного законодательства. 

7. Дисквалификация, то есть, запрет занимать 

определенные должности на государственной 

или муниципальной службе либо заниматься 

определенными видами деятельности (напри-

мер, руководить организацией). 

8. Приостановление деятельности предприни-

мателей или организаций, их филиалов, предста-
вительств, структурных подразделений и т.п. пол-

ностью или частично. 

9. Обязательные работы, то есть, принудитель-

ное выполнение полезных для общества работ в 

свободное от учебы или работы время. 

10. Запрет на посещение спортивных мероприя-
тий. 

11. Освобождение от юридической ответственно-

сти представляет собой предусмотренное дей-

ствующим законодательством устранение небла-

гоприятных правовых последствий для лица, со-

вершившего правонарушение.  

12. Выделяют полное и частичное освобождение 

от правовой ответственности. Понятие «освобож-

дение от юридической ответственности» надо от-

личать от понятия «исключение юридической от-

ветственности», а также – от понятия «освобож-

дение от наказания».  

13. Различие между понятиями состоит в том, что, 

если освобождение от правовой ответственности 

предполагает снятие обязанности претерпевать 

меры государственно-принудительного воздей-

ствия за совершенное правонарушение, то с ис-

ключением правовой ответственности связыва-
ется недопустимость правовой ответственности. 

Нетождественность освобождения от правовой 

ответственности и исключение ее состоит в том, 

что в первом случае правонарушение имеет ме-

сто в действиях лица, тогда как во втором – со-

став правонарушения отсутствует. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы 

функционирования органов исполнительной власти 

Российского государства, в частности, функции (ис-

полнительная (правоприменительная), «правоза-

щитная», социально-экономическая функция обес-

печения законности и соблюдения конституцион-

ного порядка в стране, регулирующая, нормотвор-

ческая, охранительная (юрисдикционная) и цели ис-

полнительной власти. Рассмотрен вопрос о соотно-

шении исполнительной власти и государственного 

управления, а также, перечислены виды и система 

органов исполнительной власти. Основополагаю-

щим вопросом, по мнению авторов, является изуче-

ние основных проблем в развитии исполнительной 

власти. 
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ственная власть, система, государственное регули-
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Annotation. This article examines the principles of                   

the functioning of the executive authorities of the Rus-

sian state, in particular, the functions (executive (law 

enforcement), «human rights», socio-economic, the 

function of ensuring the rule of law and compliance with 

the constitutional order in the country, regulatory, nor-

mative, protective (jurisdictional) and the goals of                     

the executive power. The question of the relationship 

between executive power and public administration is 

considered, and the types and system of executive au-

thorities are listed. The fundamental issue is the study 

of the main problems in the development of the execu-

tive branch. 
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сполнительная власть представлена вет-
вью государственной власти, обладающая 

всеми признаками её, но при этом имеет свои 
особенности, складывающиеся из своей юриди-
ческой природы. Все это отражается в связи с 
практической повседневной деятельностью спе-
циальных субъектов в данной области. Данный 
вид государственной власти имеет двух-

уровневую систему: федеральная исполнитель-
ная власть и исполнительная власть субъектов 
Российской Федерации [1]. 

Первоочередным вопросом является раскрытие 
понятия «исполнительная власть», в целом. Ис-
полнительная власть — ветвь государственной 
власти, представленная системой органов испол-
нительной власти, осуществляющих госу-

И 
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дарственное управление делами общества, обес-
печивая его поступательное развитие на основе 
законодательства Российской Федерации и само-
стоятельной реализации государственно-власт-
ных полномочий исполнительно-распорядитель-
ного характера [2]. 

В данном ключе необходимо выделить цели ис-
полнительной власти в связи, с которыми и осу-
ществляется сама власть: 

1) обеспечение безопасности личности, обще-
ства, государства; 

2) создание условий, способствующих благопо-
лучию личности, общества, государства; 

3) создание условий для реализации субъектами 
социальных отношений их прав, свобод, закон-
ных интересов; 

4) защита человека от противоправных посяга-
тельств.  

Принципы организации и функционирования ис-
полнительной власти закреплены в Конституции 
Российской Федерации (РФ) [3]. Таковыми явля-
ются: 

–  принцип народовластия;  

–  принцип социальной справедливости;  

–  принцип демократизма;  

–  принцип верховенства закона;  

–  принцип разграничения предметов ведения, 
функциональной самостоятельности ветвей госу-
дарственной власти, ее баланса;  

–  принцип разграничения предметов ведения и 
полномочий; принцип законности; принцип прио-
ритета прав человека и гражданина;  

–  принцип легитимности; принцип гласности;  

–  принцип федеративного устройства Россий-
ской Федерации;  

–  принцип централизации; принцип децентрали-
зации;  

–  принцип объективного учета национальных 
особенностей.  

Можно выделить следующие основные функции 
современной исполнительной власти [4]: 

1) исполнительная (правоприменительная) 
функция; 

2) «правозащитная» функция; 

3) социально-экономическая функция; 

4) функция обеспечения законности и соблюде-
ния конституционного порядка в стране; 

5) регулирующая функция; 

6) нормотворческая функция; 

7) охранительная (юрисдикционная) функция. 

В рамках исполнительной власти правильно, по 
мнению авторов, подчеркнуть необходимость со-
отношений её с государственным управлением. 
Говоря об этих двух категориях, стоит отметить, 
что оба эти определения тесно связаны с госу-
дарственной и исполнительной властью непо-
средственно. С помощью государственного 
управления осуществляется вся исполнительная 
деятельность в государстве, а также, использу-
ется государственное управление и другими вет-
вями власти [5].  

Субъекты исполнительной власти являются важ-
ными субъектами административного права, по-
тому что именно они обеспечивают исполнение 
законов, общественный порядок и безопасность, 
права и свободы граждан, осуществляют управ-
ленческие действия, государственное управле-
ние, принимают административные акты [6].  

С учетом федеративного устройства России вы-
деляются следующие субъекты исполнительной 
власти в Российской Федерации: 

1) На уровне Российской Федерации как демо-
кратического федеративного государства, в кото-
ром суверенитет распространяется на всю терри-
торию РФ. 

2) Уровень субъектов РФ: республики, края, об-
ласти, города федерального значения, автоном-
ная область, автономные округа.  

С точки зрения осуществления государственного 
управления или организационно-правовой дея-
тельности субъектами исполнительной власти в 
Российской Федерации являются:  

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Федеральные органы исполнительной власти 
(федеральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства);  

4) Территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти; 

5) Высшие должностные лица субъектов РФ (гу-
бернаторы, главы администраций); 

6) Правительства субъектов РФ; 

7) Иные органы исполнительной власти субъек-
тов РФ. 

Как следствие из данного вида системы органов 
исполнительной власти является то, что субъек-
тами исполнительной власти могут быть как фе-
деральные, так и региональные органы государ-
ственного управления, то есть, на уровне субъек-
тов Федерации.  

Современная конституционная система России 
содержит в себе определённый ряд принципов и 
особенностей, которые задают объективные про-
блемы в построении и функционировании си-
стемы исполнительной власти, в осуществлении 
ее модернизации. 
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Первой и наиболее главной проблемой является 
двойственность системы исполнительной власти. 
Другим негативным аспектом сложившейся ситу-
ации является односторонняя ориентация Прави-
тельства РФ на Президента РФ, ослабление по-
литической ответственности представительной 
власти в лице Государственной Думы РФ и Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ за 
результаты проводимой экономической политики 
[7].  

На данный момент институт Президента загружен 
большим объёмом дел в сфере исполнительной 
власти, что неизбежно отделяет функции Прави-
тельства, что является также проблемой в сфере 
исполнительной власти. Изменение акцента дея-
тельности позволит главе государства в большей 
мере заниматься стратегическими вопросами гос-
ударственной политики, функционирования си-
стемы органов исполнительной власти и взаимо-
отношений федеральных органов и органов 

субъектов Федерации. Правительству РФ удастся 
концентрировать свои усилия на решении основ-
ных экономических и социальных задач, на руко-
водстве звеньями исполнительной власти, коор-
динации и контроле их деятельности. 

Если вести речь проблеме об административных 
процедурах, то здесь можно говорить о том, что в 
России до настоящего времени не принят феде-
ральный закон, который устанавливал бы право-
вые формы принятия индивидуальных админи-
стративных актов. 

Как следствие всех вышеперечисленных про-
блем, решение можно найти в принятии процес-
суального акта об административных процедурах 
в сфере исполнительной власти, а также освоить 
новые изменения и перейти на международные 
стандарты в данной отрасли, как административ-
ного права, так и непосредственно, исполнитель-
ной власти. 
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редставляя собой специфический объект 
авторского права, программа для ЭВМ по 

смыслу статьи 2 Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений 
лишь для удобства охраны, приравнена к литера-
турному произведению, не являясь им, по своей 
сути. Существенное отличие её от литературных 
и от любых иных произведений заключается в 
том, что способность любой программы для ЭВМ 
вызвать определенную реакцию аппаратного 
устройства обуславливает ее технический, а не 
художественно-эстетический характер, следова-
тельно, в программе содержание (алгоритм) 
имеет безусловный приоритет над формой (алго-
ритм, изложенный языком программирования).  

Закрепленная в законодательстве (части четвер-
той ГК РФ) система авторского права, косвенно 
основана на парадигме субъективного подхода к 
оценке объекта авторского права как результата 
творческой деятельности, что подтверждается 
следующими нормами:  

–  автором произведения признается лицо, твор-
ческим трудом которого оно создано (п. 1 ст. 1228, 
ст. 1257, ст. 1258 ГК РФ);  

–  права на результат творческой деятельности 
первоначально возникают у автора (п. 3 ст. 1228 
ГК РФ) и другие. 

Отечественная судебная практика также исходит 
из того, что наличие творческого вклада автора в 
создание произведение презюмируется [1]. 
Можно сделать вывод о том, что предоставление 
авторско-правовой охраны произведениям осу-
ществляется независимо от объективной формы 
их выражения исключительно в силу факта созда-
ния их творческим трудом человека. Такая же об-
щая концепция охраноспособности принята в Ев-
ропейском Союзе и США, когда устанавливаются 
только критерии, которым должна соответство-
вать работа в целях получения авторско-право-
вой охраны, а перечень произведений является 
открытым, в отличие, например, от Великобрита-
нии, где установлен закрытый перечень охрано-
способных объектов, а критерии охраноспособно-
сти закреплены в судебных прецедентах.  

В отечественной доктрине гражданского права су-
ществуют два принципиально разных взгляда на 
оценку творческого вклада в создание охраноспо-
собного произведения. Первая группа авторов 

П 
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придерживается субъективного подхода, сущ-
ность которого заключается в следующем: произ-
ведение должно отражать в себе личность и ин-
дивидуальность автора, его уникальный автор-
ский стиль [2, с. 5]. Вторая группа авторов высту-
пает за объективность – для возникновения пра-
вовой охраны само произведение должно быть 
новым, оригинальным, и в этом будет выражаться 
его творческая сущность как объективный при-
знак, присущий объекту [3, с. 97]. 

Несмотря на то, что в российской доктрине пре-
валирует подход к творчеству через его связь с 
оригинальностью и неповторимостью произведе-
ния, судебная практика, которая изначально, в 
целом, придерживалась такого же подхода, исхо-
дит сегодня из того, что «само по себе, отсутствие 
новизны, уникальности и (или) оригинальности 
результата интеллектуальной деятельности не 
может свидетельствовать о том, что такой ре-
зультат создан не творческим трудом и, следова-
тельно, не является объектом авторского права» 
[4]. Можно констатировать, что теория и практика 
права разошлись по этому вопросу в разные сто-
роны. 

Долгое время в отечественной науке считалось, 
что творческая составляющая в произведении 
выражается именно в новизне и, по мнению                        
А.В. Кашанина, указанный подход не преодолен 
до сих пор: и в российской науке, и в судебной 
практике отсутствует единая позиция о предпо-
чтительности критерия новизны или оригинально-
сти, часто они смешиваются, что приводит к од-
новременному применению несовместимых кри-
териев [3]. Такого же взгляда на соотношение по-
нятий «новизна» и «оригинальность» придержи-
вается Э.П. Гаврилов, который считает, что при-
знаки оригинальности и новизны не просто раз-
ные, а диаметрально противоположны друг другу 
и, главное, альтернативны, то есть, определен-
ный результат интеллектуальной деятельности 
может обладать либо оригинальностью (если 
охраняется авторским правом), либо новизной 
(если охраняется патентным правом) [5]. Зару-
бежные авторы во многом разделяют такой под-
ход при сравнении этих двух понятий примени-
тельно к компьютерным программам: «ориги-
нальность, необходимая для охраны авторским 
правом, просто требует независимого создания, а 
не новизны: оригинальное произведение – это 
произведение, которое не имеет того же выраже-
ния, что и ранее существовавшее произведение; 
идентичная, но независимо созданная работа не 
приводит к нарушению авторских прав» [6].  

Оригинальность не тождественна новизне; произ-
ведение может быть оригинальным, даже, если 
оно очень похоже на другие произведения, но 
только в том случае, пока такое сходство явля-
ется случайным, а не результатом копирования. 
Таким образом, оригинальность по смыслу, при-
нятому в авторском праве, означает, прежде 
всего, то, что произведение было, во-первых, со-
здано автором самостоятельно (не скопировано) 
и, во-вторых, обладает хотя бы какой-то мини-
мальной степенью творчества. Статья 2 Дирек-
тивы Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза от 23 апреля 2009 года                              

№ 2009/24/ЕС «О правовой охране компьютер-
ных программ» отражает эту же мысль: «Компью-
терная программа охраняется, если она является 
оригинальной в том смысле, что она является 
собственным интеллектуальным творением 
автора. Никакие другие критерии не должны при-
меняться для определения её права на защиту» 
[7]. В Японии компьютерная программа, как и дру-
гие объекты авторского права, охраняется в том 
случае, если в ней проявилась индивидуаль-
ность программиста, а новизна и изобретатель-
ский уровень не имеют никакого значения [8]. Ко-
декс интеллектуальной собственности Франции 
защищает права авторов на все произведения, 
являющиеся результатом умственной дея-
тельности («работы ума»), независимо от их 
вида, формы выражения, ценности или цели [9]. 
Из приведенных примеров можно сделать вывод 
о том, что иностранные законодатели также при-
держиваются субъективного подхода и считают, 
что творческий характер компьютерной про-
граммы проявляется через оригинальность и обу-
словлен личным интеллектуальным вкладом ав-
тора в её создание. 

В отношении программы для ЭВМ на уровне Ев-
ропейского Союза последовательно реализуется 
норма, согласно которой запрещено при оценке 
оригинальности компьютерной программы прово-
дить какие-либо тесты на качественные или эсте-
тические достоинства программы [7]. При этом от-
сутствие единого стандарта оригинальности для 
всех потенциально охраняемых результатов ин-
теллектуальной деятельности, «размытость» 
этого критерия являются одной из центральных 
проблем авторского права, что приводит к увели-
чению роли судов в оценке охраноспособности 
объекта, преуменьшая значение нормативных ис-
точников права. Отсутствие понимания ориги-
нальности не помогает, а только дискредитирует 
роль и функцию авторского права. 

Оригинальность часто отождествляется с уни-
кальностью произведения, которая, по мнению 
некоторых ученых, подразумевает невозмож-
ность создания разными авторами, работающими 
параллельно, независимо друг от друга, двух оди-
наковых произведений [5]. Эта идея о принципи-
альной неповторимости, строгой индивидуально-
сти и «даже уникальности» объекта авторского 
права традиционно высказывалась отечествен-
ными учеными, несмотря на то, что они, в основ-
ном, придерживались концепции новизны произ-
ведения [10, с. 467]. По мнению автора, если бы 
речь шла исключительно о литературных произ-
ведениях или других объектах авторского права, 
имеющих ярко выраженную художественную со-
ставляющую (например, картинах, скульптурах и 
т.д.), можно было бы согласиться с тем, что неза-
висимое создание двух идентичных произведе-
ний (мы не имеем в виду копирование) невоз-
можно. Но, принимая во внимание функциональ-
ный характер программы для ЭВМ и тот факт, что 
части кода (даже самые небольшие), которые мо-
гут быть использованы в отрыве от программы 
для ЭВМ, охраняются как самостоятельные про-
изведения, мы можем утверждать, что независи-
мое создание двух одинаковых компьютерных 
программ совершенно разными авторами пред-
ставляется вполне допустимым.  
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В российской доктрине ранее превалировало 
мнение, что в случае, если параллельно создано 
два абсолютно идентичных произведения, право-
вая охрана не должна предоставляться ни од-
ному, и такая позиция также подтверждалась су-
дебной практикой [11]. Указанный подход не при-
жился в практике арбитражных судов и Суда по 
интеллектуальным правам и, в целом, представ-
ляется устаревшим. В США, например, правовая 
охрана авторским правом предоставляется каж-
дому произведению, созданному параллельно, 
при условии соблюдения иных критериев охрано-
способности [12]. Как нам представляется, кон-
цепция предоставления независимой правовой 
охраны двум идентичным программам для ЭВМ 
должна учитывать случаи, когда авторско-право-
вая охрана невозможна по причине отсутствия 
оригинальности созданного произведения, недо-
стижения минимального уровня творчества.  

Понятие «минимальный уровень творчества» яв-
ляется универсальным для различных правопо-
рядков, в том числе и для российского, в той 
мере, в какой в них используются понятие «ориги-
нальность». Определить минимально необходи-
мый уровень для программы для ЭВМ возможно, 
если отталкиваться от функциональной направ-
ленности программы. В процессе создания про-
граммы автор, руководствуясь утилитарными це-
лями, стремлением к достижению заданной цели, 
может оказаться в ситуации, когда определенная 
задача решается ограниченным количеством ва-
риантов (или одним), вследствие чего, автор 
неизбежно будет лишен выбора в выражении ис-
ходного кода. С нашей точки зрения, в таких об-
стоятельствах творческий вклад в создание про-
граммы будет отсутствовать, так как написание 
кода будет представлять собой выполнение «ме-
ханической» работы. А.В. Кашанин также придер-
живается мнения о том, что в том случае, когда 
существуют ограниченные возможности по созда-
нию произведения, необходимо не просто устано-
вить факт создания произведения собственными 
действиями автора, но и доказать, что автор вы-
работал некое индивидуальное творческое реше-
ние, не обусловленное только соображениями 
функциональности, технической применимости 
или имеющимися в распоряжении художествен-

ными либо техническими средствами» [7]. Таким 
образом, если исходный текст (код) в целях до-
стижения определенной функциональности не-
возможно написать иначе, то уровень творчества 
программы для ЭВМ должен признаваться не до-
стигшим минимально необходимого «незначи-
тельного» уровня. 

Авторско-правовая охрана, как уже было сказано 
выше, обеспечивает защиту выраженного в ком-
пьютерной программе кода (текста), но не защи-
щает идеи, лежащие в основе компьютерных про-
грамм, которые и представляют собой основную 
ценность. Вот почему, если функциональность 
двух разных программ совпадет, но при этом они 
будут выражены разным языком программирова-
ния, авторско-правовой охране будут подлежать 
оба произведения; при этом особенности право-
вой охраны будут зависеть от конкретной ситуа-
ции.  

В том случае, если две (или более) программы 
для ЭВМ пишутся параллельно на разных языках 
программирования на основании одних и тех же 
подготовительных материалов (единого техниче-
ского задания), аудиовизуальные отображения 
программ и пользовательский интерфейс также 
могут быть идентичными (если это применимо), 
например, одно и то же мобильное приложение 
для разных операционных систем (как вариант, 
для Android и iOS), то обе написанные программы 
для ЭВМ, являясь, по существу, равнозначными 
по функциональности исходного (объектного) 
кода, представляют собой разные произведения. 
Использование разных языков программирова-
ния при создании компьютерных программ подра-
зумевает наличие творческой составляющей в 
интеллектуальном труде программистов, соот-
ветственно, в процессе параллельно создаются 
разные, оригинальные результаты интеллекту-
альной деятельности, которые охраняются как 
независимые произведения. Авторские права на 
отдельные составные части программы для ЭВМ 
(визуализацию интерфейса, статичные или дви-
жущиеся изображения и т.д.) охраняются при 
этом как самостоятельные объекты авторского 
права.  
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Аннотация. Одним из наиболее эффективных 

средств выявления и раскрытия мошеннических по-

сягательств, совершаемых в сфере автострахования, 

является использование специальных знаний в ходе 

судебно-экспертных исследований. В предлагаемой 

статье рассмотрены возможности различных видов 

экспертных исследований по уголовным делам о 

мошенничествах в сфере автомобильного страхова-

ния (ОСАГО, КАСКО).На примере показательных кей-

сов из опубликованной судебной практики по уго-

ловным делам демонстрируются особенности 

назначения отдельных видов судебных экспертиз, 

их исследовательский потенциал. 
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дним из наиболее эффективных средств 
выявления и раскрытия мошеннических по-

сягательств, совершаемых в сфере автострахо-
вания, является использование специальных зна-
ний в ходе судебно-экспертных исследований. 

Судебная экспертиза представляет собой про-
цессуальное действие, включающее в себя про-
ведение исследований и дачу заключения экспер-
том по вопросам, требующим специальных зна-
ний в области науки, техники, искусства или ре-
месла. Судебная экспертиза может быть назна-
чена на предварительном следствии и в ходе су-
дебного разбирательства по уголовному делу.  

Практика показывает, что наиболее традицион-
ными, типичными для категории дел о мошенни-
чествах в сфере автострахования являются авто-
техническая, транспортно-трасологическая и по-
черковедческая экспертизы. 

Производство автотехнической экспертизы 
направлено на установление соответствия меха-
низма образования повреждений транспортных 
средств (ТС) обстоятельствам ДТП, заявленным 
в материалах административного дела. Экспер-
том проводится исследование технического со-
стояния ТС, обстоятельств ДТП (скорости и тра-
ектории движения ТС, мест расположения ТС в 
определенный промежуток времени и др.), дей-
ствий водителей ТС, причастных к ДТП (соблюде-
ние ПДД, установление возможности предотвра-
тить ДТП и др.), исследование участка дороги в 
месте ДТП[1]. 

Объектами исследования автотехнической экс-
пертизы являются транспортные средства, части 
транспортных средств, отделившихся в процессе 
ДТП, фотографии транспортных средств, места 
ДТП, следы, образовавшиеся на месте ДТП, ма-
териалы административного дела (протокол об 
административном правонарушении, схема ме-
ста ДТП, объяснения участников и очевидцев 
ДТП, протокол осмотра места происшествия и 
др.), при необходимости – материалы уголовного 
дела (проведенных ранее экспертиз, протоколов 
следственных действий). 

Рассмотрим показательный пример. Так, приго-
вором Благовещенского гарнизонного военного 
суда [2] гр. К признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК 
РФ (мошенничества в сфере страхования), совер-
шенного при следующих обстоятельствах. 

К. с целью хищения имитировал дорожно-транс-
портное происшествие (ДТП) с участием принад-
лежащего ему автомобиля и автомобиля своего 
знакомого А. Прибывшими на место происше-
ствия сотрудниками ГИБДД, введенными в за-
блуждение К., были оформлены документы, со-
держащие недостоверные сведения об обстоя-
тельствах ДТП. После предъявления документов 
в страховую организацию К. получил выплату 
страхового возмещения. 

Поскольку обстоятельства ДТП вызвали подозре-
ние у сотрудников службы безопасности страхо-
вой организации, по результатам обращения в 

следственные органы в отношении К. было воз-
буждено уголовное дело о мошенничестве. При 
проведении предварительного расследования 
была назначена судебная автотехническая экс-
пертиза. В экспертом заключении указывалось, 
что при исследовании контактных поверхностей 
транспортных средств (по характеру образова-
ния, высоте от опорной поверхности дорожного 
полотна, выступающих частей деталей транс-
портных средств относительно вертикальной 
плоскости, механизму образования повреждений) 
не установлены контактные пары объектов иссле-
дования, которые могли взаимодействовать при 
обстоятельствах исследуемого происшествия. 
Экспертом был сделан категорический вывод о 
том, что механизм образования повреждений 
данных транспортных средств не соответствует 
заявленным обстоятельствам происшествия, из-
ложенного в справке о ДТП. Таким образом, дан-
ное экспертное заключение послужило одним из 
основных средств выявления и раскрытия совер-
шенного К. мошенничества. 

Еще одним типичным видом экспертиз, проводи-
мых при расследовании мошенничества в сфере 
автострахования, является судебно-трасологиче-
ская экспертиза.  

Производство судебно-трасологической экспер-
тизы направлено на исследование следов на 
транспортных средствах и месте ДТП. Как обос-
нованно указывает Р.К. Гитинов, судебно-трасо-
логическая экспертиза направлена на установле-
ние механизма ДТП путем исследования следов 
и позволяет определить траекторию, скорость и 
характер движения транспортных средств, как в 
момент столкновения, так и после него, вплоть до 
полной остановки ТС[3]. 

Объекты исследования судебно-трасологической 
экспертизы являются идентичными объектам, 
предоставляемым для производства автотехни-
ческой экспертизы.  

При проведении судебно-трасологической экс-
пертизы по указанной категории дел перед экс-
пертом, в первую очередь, ставится вопрос: 
Могли ли повреждения на автомобилях образо-
ваться в ходе вышеуказанного ДТП при обстоя-
тельствах, заявленных участниками ДТП? 

Так, приговором Кировского районного суда г. Ро-
стова-на-Дону [4] М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3                                       
ст. 30 ч. 3 ст. 159.5 УК РФ – мошенничества в 
сфере страхования в крупном размере. 

Способ совершения преступления был типичным: 
М. совершил инсценировку ДТП с участием при-
надлежавшего ему автомобиля, путем подлога 
документов незаконно получил страховой возме-
щение, чем причинил страховой организации 
ущерб в крупном размере. В ходе расследования 
уголовного дела была назначена судебно-трасо-
логическая экспертиза. Перед экспертом был по-
ставлен вопрос: Могли ли повреждения на авто-
мобилях образоваться в ходе вышеуказанного 
ДТП при обстоятельствах, заявленных участни-
ками ДТП? 

О 
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Экспертом было проведено исследование контак-
тирующих поверхностей транспортных средств, 
участвовавших в ДТП. В экспертном заключении 
указывалось на то, что сопоставление и совмеще-
ние повреждений автомобилей «П.» и «ГАЗ» поз-
воляют говорить о том, что указанные поврежде-
ния не могли быть образованы как при заявлен-
ных участниками обстоятельствах происшествия, 
так и при иных обстоятельствах, так как располо-
жение контактирующих поверхностей в указан-
ном случае не соответствует друг другу, в том 
числе, по направлению динамического воздей-
ствия и по расположению относительно опорной 
поверхности. На основании этого, экспертом бы 
сделан вывод о том, что все обнаруженные и за-
фиксированные повреждения на автомобиле 
«П.» не могли быть получены в результате ДТП. 

Производство автотехнической и судебно-произ-
водственной экспертиз, в большинстве случаев, 
позволяет установить, были ли повреждения 
транспортных средств получены при ДТП, указан-
ном в материалах дела и, следовательно, зафик-
сировать содержание умышленных действий лиц, 
направленных на фальсификацию обстоятельств 
ДТП и незаконное получение страхового возме-
щения. 

Как указывает А. Колмыков [1], опыт экспертной 
практики показывает, что производство именно 
автотехнических и трасологических экспертиз 
позволяет успешно бороться с таким видом мо-
шенничества, как фальсификация и инсцени-
ровка дорожно-транспортных происшествий с це-
лью получения незаконных выплат от страховых 
организаций, или свести их к минимуму. 

Проведенное нами изучение правоприменитель-
ной практики показывает, что наряду с проанали-
зированными выше видам судебными эксперти-
зами по данным уголовным делам, как правило, 
назначается почерковедческая экспертиза. В 

качестве объектов исследования выступают под-
писи и рукописные записи в административном 
материале (схема ДТП, объяснительные участни-
ков ДТП и очевидцев, подписи свидетелей-поня-
тых в материалах дела) и в материалах страхо-
вого дела (заявление о страховой выплате, о 
наступлении страхового случая и др.) 

Почерковедческая экспертиза позволяет уста-
вить факт фальсификации страхового случая, в 
совокупности с иными доказательствами по делу, 
когда, например, в схеме ДТП в качестве понятых 
расписались иные лица. 

Подводя итог, отметим, что назначение и произ-
водство типичных судебных экспертиз по уголов-
ным делам о мошенничествах в сфере автостра-
хования позволяет, в подавляющем большинстве 
случаев, выявлять и раскрывать факты преступ-
ных инсценировок и пресекать мошеннические 
посягательства. Укажем также, что научное обес-
печение данного направления судебно-эксперт-
ной деятельности постоянно совершенствуется. 

Хотим подчеркнуть, что помимо типичных экспер-
тиз по делам о мошенничестве в сфере автостра-
хования практике известны случаи назначения 
таких видов экспертиз, как экспертиза маркиро-
вочных обозначений, технико-криминалистиче-
ская экспертиза документов, судебно-медицин-
ская, пожарно-техническая, фоноскопическая, 
фототехническая экспертизы, экспертиза видео-
материалов и некоторые иные. 

В целях успешной организации расследования 
уголовных дел о преступлениях в сфере авто-
страхования, необходимо широко применять воз-
можности различных видов экспертиз, которые 
позволяют решить комплекс ключевых для рас-
следования задач и в совокупности с иными дока-
зательствами должны быть положены в основу 
судебных решений. 
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бобщение практики применения норм уго-
ловного законодательства РФ об ответ-

ственности за преступления, предусмотренные 
статьями 159.1–159.6 УК РФ, теоретико-приклад-
ной анализ полученных результатов свидетель-
ствуют о существовании серьезных проблем уго-
ловно-правовой квалификации рассматриваемых 
преступных деяний. 

Вышеуказанные проблемы обусловливаются как 
системными недочетами нового института УК РФ 
об ответственности за самостоятельные виды 
мошенничества, так и недостатками юридической 
техники отдельно взятых положений данного ин-
ститута. 

Основным негативизмом системно-правового ха-
рактера следует признать рассогласованность 
положений, закрепленных в статьях 159.1–159.6 
УК РФ, что находит выражение, в частности: 

1) в отсутствии единых критериев классифика-
ции «новых» видов мошенничества (в одном слу-
чае таковым выступает мошенничесвто сфере 
экономической деятельности (ст. 159.1, 159.4, 
159.5 УК РФ), в другом – средства или способ со-
вершения преступления (ст.ст. 159.3, 159.6 УК 
РФ), в третьем – предмет преступления (ст. 159.2 
УК РФ); 

2) в искусственной «привязке» признаков соста-
вов «новых» видов мошенничества к признакам 
родовых понятий «мошенничество» и «хищение» 
(так, признаки мошенничества в сфере компью-
терной информации (ст. 159.6 УК РФ), которое 
определяется как хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информа-
ции или информационно-телекоммуникационных 
сетей, могут оказаться трудно сочетаемыми с та-
ким признаком мошеннического обмана как вве-
дение физического лица в заблуждение, а также 
с материальным признаком предмета хищения); 

3) в дублировании отдельных положений УК РФ 
(например, нормы об ответственности за мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежей (ст. 159.3 УК РФ) способны дублиро-
вать положения об ответственности за мошенни-
чество в сфере кредитования (ст. 159.2 УК РФ), 
мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции (ст. 159.6) и др.); 

4) в неадекватном определении степени обще-
ственной опасности рассматриваемых деяний, 
что отражается на сбалансированности законо-
дательно установленных пределов наказуемости 
преступлений, предусмотренных статьями 159 и 
159.1–159.6 УК РФ. 

Системная рассогласованность положений ин-
ститута УК РФ об ответственности за самостоя-
тельные виды мошенничества, приводит к суще-
ствованию трудноразрешимых проблем конку-
ренции норм, закрепленных в статьях 159.1–159.6 
УК РФ, как между собой, так при отграничении от 

смежных преступлений (предусмотренных, в 
частности, статьями 158, 159, 176, 183, 187, 198–
199.1, 272, 273, 274 УК РФ). 

Анализ судебно-следственной практики указы-
вает на наличие недостатков юридической тех-
ники отдельно взятых положений института                                   
УК РФ об ответственности за самостоятельные 
виды мошеннических посягательств, что обуслов-
ливает ряд проблем уголовно-правовой квалифи-
кации данных преступных деяний. 

Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере 
кредитования» предусматривает ответствен-
ность за хищение денежных средств заемщиком 
путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-
ний. 

Закон не формирует четкого представления об 
отличии таких способов данного преступления, 
как «представление заведомо ложных сведений» 
и «представление недостоверных сведений». 

При расследовании уголовных дел рассматрива-
емой категории обнаруживают себя проблемы 
квалификации действий лиц, которые организо-
вали получение кредитов в коммерческих банках 
по подложным документам. Состав преступле-
ния, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ, со-
держит указание на специального субъекта пре-
ступления, коим признается заемщик. Сущность 
данного понятия в уголовном законодательстве 
не раскрывается.  

Гражданское законодательство определяет в ка-
честве заемщика исключительно лицо, являюще-
еся стороной договора займа либо кредитного до-
говора. В ряде случаев совершения рассматрива-
емых преступлений заемщики (лица, непосред-
ственно заключающие договоры) действуют в со-
участии с иными лицами, которые могут высту-
пать в роли подстрекателей (подыскивают потен-
циальных заемщиков), пособников (представ-
ляют подложные документы) либо соисполните-
лей (вводят сотрудников банка в заблуждение). В 
подобных случаях актуальными являются про-
блемы квалификации действий виновных лиц при 
установлении их юридической роли, вменении со-
ответствующего квалифицирующего признака 
рассматриваемого преступления (совершенного 
группой лиц по предварительному сговору), а 
также юридическая оценка действий лиц по ста-
тьям 159.1 либо 159 УК РФ. 

Статья 159.2 УК РФ «Мошенничество при получе-
нии выплат» предусматривает ответственность 
за хищение денежных средств или иного имуще-
ства при получении пособий, компенсаций, субси-
дий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными актами, путем 
представления заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений, а равно, путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных вы-
плат. 

Закон не определяет сущность понятия «вы-
плата», в результате чего отсутствует четкое 
представление о том, могут ли предметом 

О 



103 

данного преступления выступать социальные по-
собия, выделяемые в натуральной форме (напри-
мер, автомобиль для перевозки инвалида и т.п.). 

Мониторинг судебно-следственной практики по-
казывает, что подавляющее большинство уголов-
ных дел расследуется по фактам хищений 
средств материнского (семейного) капитала пу-
тем «обналичивания», а также, путем сообщения 
заведомо ложных сведений для получения серти-
фиката (о рождении ребенка, сокрытие факта ли-
шения родительских прав и т.п.). 

Среди правоприменителей нет единства мнений 
относительно привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, которые имеют законные основа-
ния на получение средств материнского (семей-
ного) капитала, но прибегают к различным схе-
мам фальсификации документов для «обналичи-
вания» данных средств. В ряде случаев такие 
действия квалифицируются по статье 159.2 УК 
РФ, в других – по статье 159 УК РФ. Это связано 
с неясностью признаков субъекта преступления, 
предусмотренного статьей 159.2 УК РФ (общий 
либо специальный субъект преступления). 

Статья 159.3 УК РФ «Мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежей» преду-
сматривает ответственность за хищение чужого 
имущества, совершенное с использованием под-
дельной или принадлежащей другому лицу кре-
дитной, расчетной или иной платежной карты пу-
тем обмана уполномоченного работника кредит-
ной, торговой или иной организации. 

Практика испытывает некоторые сложности, свя-
занные с разрешением конкуренции норм, преду-
смотренных статьями 159.3, 158 и 159 УК РФ. Со-
став преступления, предусмотренный статьей 
159.3 УК РФ, характеризуется предметом его со-
вершения – поддельной или принадлежащей дру-
гому лицу платежной картой. Использование пла-
тежных карт с целью хищения имущества надле-
жит квалифицировать по рассматриваемой ста-
тье лишь в тех случаях, когда преступник путем 
обмана или злоупотребления доверием ввел в 
заблуждение уполномоченного работника кре-
дитной, торговой или сервисной организации. В 
случае хищения денежных средств без участия 
уполномоченного работника кредитной организа-
ции такие действия виновного лица следует ква-
лифицировать как кражу (ст. 158 УК РФ) либо как 
мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Статья 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере 
страхования» предусматривает ответственность 
за хищение чужого имущества путем обмана от-
носительно наступления страхового случая, а 
равно, размера страхового возмещения, подле-
жащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу. 

В основном, данную категорию уголовных дел со-
ставляют хищения денежных средств страховых 
организаций в рамках договорных отношений 
ОСАГО и КАСКО. 

Закон не содержит четкого указания на специаль-
ного субъекта мошенничества в сфере 

страхования, коими на практике могут выступать 
страхователь, выгодоприобретатель, застрахо-
ванное лицо, страховой агент, сотрудники, в том 
числе, руководители подразделений, страховых 
организаций и другие лица. Данное обстоятель-
ство порождает сложности, связанные с квалифи-
кацией мошеннических действий различных 
участников отношений страхования по статьям 
159.5 и 159 УК РФ, а также, при квалификации по 
статье 159.5 УК РФ преступлений, совершенных в 
составе группы лиц по предварительному сговору 
или организованной группы. 

Кроме этого, законодателем не сформулированы 
четкие параметры разграничения преступлений, 
предусмотренных статьями 159.5 и 159.2 УК РФ 
(например, при совершении мошеннических пося-
гательств, предметом которых выступают денеж-
ные средства в виде социальных выплат, компен-
саций, пособий, выделяемых из бюджетных и 
внебюджетных фондов, формируемых посред-
ством механизмов социального страхования). 

Статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» предусматривает 
ответственность за хищение или приобретение 
права на чужое имущество, сопряженное с пре-
одолением компьютерной защиты имущества и 
осуществляется путем ввода, удаления, модифи-
кации или блокирования компьютерной информа-
ции либо иного вмешательства в функционирова-
ние средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Ранее, при совершении данных преступлений, 
действия виновных лиц, как правило, квалифици-
ровались по совокупности статей 272 либо 273 и 
158 или 159 УК РФ. В настоящее время, уничто-
жение, блокирование и модификация компьютер-
ной информации, то есть, действия, указанные в 
диспозициях норм статей 272 и 273 УК РФ, если 
они совершены с целью хищения чужого имуще-
ства, охватываются диспозицией статьи 159.6 УК 
РФ и дополнительной квалификации не требуют. 

Перечисленные выше проблемы уголовно-право-
вой квалификации преступлений, предусмотрен-
ных статьями 159.1–159.6 УК РФ, позволяют 
сформулировать ряд предложений по устране-
нию возникающих при этом вопросов. 

1. Необходимо провести более четкое опреде-
ление пределов действия рассматриваемых уго-
ловно-правовых норм. Прежде всего, это востре-
бовано практикой для целей отграничения пре-
ступлений, предусмотренных статьями 159.1–
159.6 УК РФ, как между собой, так и от смежных 
преступлений. 

В частности, видится возможной законодатель-
ная корректировка дефинитивного оформления 
диспозиций указанных норм в той части, которая 
касается установления сферы их практического 
применения (например, при описании признаков 
мошенничества в сфере страхования, следует 
сделать указание на применение/неприменение 
данной нормы при совершении мошеннических 
посягательств в сфере обязательного меди-
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цинского, пенсионного и иного социального стра-
хования). 

2. В отдельных случаях (ст.ст. 159.1, 159.2, 159.5 
УК РФ) требуется уточнить содержание отдель-
ных признаков составов рассматриваемых пре-
ступлений (непосредственного объекта и пред-
мета преступления, способа совершения пре-
ступления, специального субъекта преступле-
ния). 

3. Для целей правильной квалификации пре-
ступлений, предусмотренных статьями 159.1, 
159.5, следует определить условия квалифика-
ции данных преступлений при их совершении в 
составе группы лиц по предварительному сговору 
либо организованной группы. 

4. На официальном уровне важно сформулиро-
вать разъяснения относительно правил квалифи-
кации преступления, предусмотренного статьей 
159.6 УК РФ, по совокупности с иными «сопут-
ствующими» преступлениями. 

5. Целесообразно рассмотреть вопрос о сбалан-
сированности пределов наказуемости преступле-
ний, предусмотренных статьями 159.1–159.6                          
УК РФ, и преступления, предусмотренного ста-
тьей 159 УК РФ. 

На основании вышеизложенного, представляется 
возможным выразить мнение относительно эф-
фективности применения положений УК РФ, 
предусмотренных статьями 159.1–159.6 УК РФ, в 
целях исключения возможности решения хозяй-
ственного спора посредством уголовного пресле-
дования. 

Законодателем предпринята попытка провести 
четкую грань между, так называемым, «бытовым» 
мошенничеством общеуголовного характера и 
интеллектуальными видами мошеннических по-
сягательств в сфере бизнеса. Центральная идея 
данных законодательных новаций – в нейтрали-
зации возможностей использования положений 
УК РФ об ответственности за преступления в 
сфере экономики в качестве коррупционного ин-
струмента разрешения хозяйственных споров, 
«рычага» давления при незаконном перераспре-
делении собственности. 

В целом, замысел законодателя представляется 
возможным оценить положительно. Анализ со-
временных уголовно-политических реалий в Рос-
сии, тенденций развития организованной пре-
ступности и иных параметров актуальной крими-
нологической ситуации, а также, нормативно за-
крепленный приоритет мер антикоррупционной 
профилактики, имеющийся позитивный опыт за-
конодательства развитых зарубежных стран (Гер-
мания, Голландия, Греция, Швейцария, Польша, 
Дания, Австрия, Китай) позволяют заключить о 
целесообразности рассматриваемых законода-
тельных решений и необходимости коррекции на 
их основе соответствующей правоприменитель-
ной практики. 

Однако степень эффективности применения по-
ложений УК РФ, предусмотренных статьями 
159.1–159.6 УК РФ, в рассматриваемом направ-
лении, представляется возможным оценить, как 
недостаточную, что обусловливается систем-
ными недочетами института УК РФ об ответствен-
ности за самостоятельные виды мошенничества, 
так и недостатками юридической техники от-
дельно взятых положений данного института. 
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Аннотация. Категория «имущество» не в полном 

объеме отражает характеристику кражи, так как в 

соответствии со ст. 128 ГК РФ, имущество – это пред-

меты материального мира, в которые был вложен 

человеческий труд и имеют денежное выражение. В 

качестве предмета кражи могут выступать пред-

меты, которые не являются производством челове-

ческого труда, но которые изъяты из гражданского 

оборота и находятся на участке земли частного лица. 

Конституционное право граждан на неприкосновен-

ность жилища является дополнительным непосред-

ственным объектом кражи, которая была совершена 

путем проникновения в жилище. 
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Annotation. The category of property does not fully re-

flect the characteristics of theft, since in accordance 

with Article 128 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion, property – is objects of the material world in which 

human labor was invested and have monetary value. 

The object of theft may be items that are not the pro-

duction of human labor, but which are withdrawn from 

civil circulation and are located on a plot of land of a pri-

vate person. The constitutional right of citizens to invi-

olability of the home is an additional direct object of 

theft, which was committed by entering the home. 
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аличие объективного и субъективного при-
знака определяет тайность хищения. Объ-

ективным фактором кражи является способ тай-
ного хищения чужого имущества. Объективным 
признаком кражи является отношение иных лиц к 
совершенному хищению. 

Хищение является тайным, если очевидцы не 
могли предположить, что данные действия могут 
являться хищением в силу психического слабо-
умия, сильного опьянения, малолетнего возраста 
или сна. 

Любое обращение чужого имущества в личное 
владение виновного всегда проводится в незави-
симости от воли потерпевшего. 

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ квалифициру-
ющие признаки кражи это [4]: 

–  кража, совершенная с незаконным проникно-
вением в помещение; 

–  кража с причинением значительного ущерба; 

–  кража, совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору; 

–  кража, совершенная из ручной клади или 
одежды потерпевшего. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, уголовная ответствен-
ность группы лиц за кражу наступает после пред-
варительной договоренности, когда один из них 
осуществляет кражу имущества [2]. 

Распределение ролей соучастников кражи будет 
являться соисполнительством, которое направ-
лено на оказание содействия в совершении 
кражи, которой, в свою очередь, в соответствии с 
ч. 2 ст. 34 УК РФ, не требуется дополнительной 
квалификации по ст. 33 УК РФ. 

Пособничеством, в соответствии с ч. 5 ст. 33                                     
УК РФ, является содействие в совершении пре-
ступления путем оказании помощи посредством 
предоставления советов, указаний, либо заблаго-
временных обещаний, связанных с сокрытием 
следов, устранения препятствий.  

Н 
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Лицо, принимающее участие в совершении кражи 
вместе с другими лицами, но которое не состояло 
с ними в предварительном сговоре, несет уголов-
ную ответственность исключительно только за те 
действия, которые были совершенны именно им. 

Противоправное вторжение в помещение с целью 
совершения кражи будет являться незаконным 
проникновением. Но кража может совершаться 
без вхождения в помещение, а осуществляться 
посредством различных приспособлений и меха-
низмов. От того, правомерно ли лицо, совершив-
шее кражу, находилось в помещении, зависит 
наличие или отсутствие признака незаконного 
проникновения.  

Незаконное проникновение в помещение путем 
взлома решеток, замков и дверей, необходимо 
квалифицировать, согласно ст. 158 УК РФ, допол-
нительной квалификации ст. 167 УК РФ в данном 
случае не требуется. Дополнительно по данной 
статье будут квалифицироваться деяния, направ-
ленные на умышленное уничтожение имущества, 
которые на относятся к предметам хищения 
(например, бытовая электроника, вещи, мебель и 
т.п.) [5]. 

При квалификации судами действий лиц, совер-
шивших преступления по признакам причинения 
значительного ущерба гражданам, необходимо 
руководствоваться примечанием 2 к ст. 158                         
УК РФ, учитывая при этом, что сумма значитель-
ного ущерба составляет не менее 5000 рублей, а 
максимальный размер определяется с учетом его 
материального положения. При определении сто-
имости украденного имущества в судах, учитыва-
ется его значение для потерпевшего, материаль-
ное положение, а также и другие факторы, нали-
чие иждивенцев в семье и совокупный размер до-
статка. 

Пункт «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – ответственность за 
кражу совершенную из одежды, сумки или другой 
ручной клади потерпевшего. Кража из сумки, 
одежды или ручной клади свидетельствует о вы-
сокой общественной опасности преступления, 
так, кража происходит из вещей (куртки или дру-
гой ручной клади, барсетки, клатча и. т.п.), кото-
рые находились при потерпевшем. 

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ, определены 
особо квалифицирующие признаки кражи:  

а) кража, совершенная с незаконным проникно-
вением в жилище;  

б) кража из нефтепровода, нефтепродуктопро-
вода, газопровода;  

в) кража, совершенная в крупном размере. 

В соответствии со ст. 139 УК РФ – жилищем явля-
ется индивидуальный жилой дом с входящими в 
него нежилыми и/или жилыми помещениями, жи-
лое помещение независимо от формы собствен-
ности, пригодное для постоянного или времен-
ного проживания, которое включено в жилищный 
фонд, а равно, иное помещение или строение, не 
входящие в жилищный фонд, но предназначен-
ные для временного проживания. 

В том случае, если лицо признано виновным в со-
вершении хищения путем проникновения в чужое 
жилище, дополнительной квалификации по ста-
тье 139 УК РФ не требуется, так как данное дей-
ствие уже является квалифицирующим призна-
ком хищения. 

Понятия «нефтепровод», «нефтепродуктопро-
вод», «газопровод» в нормативно-правовых доку-
ментах уголовного законодательства РФ не уточ-
нено. Все это – система транспортировки нефте-
продуктов и газа до потребителя посредством 
трубопроводных сооружений. В соответствии с 
решением Пленума Верховного Суда от 2002 
года, совершение хищения нефтепродуктов и 
газа из трубопровода путем врезки необходимо 
квалифицировать по совокупности совершенных 
преступлений в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 158 
и ст. 215.3 УК РФ. 

Крупным размером кражи будет являться похи-
щенное имущество, стоимостью более 250000 
рублей. Оценочная стоимость имущества опре-
деляется в соответствии со среднерыночными 
ценами на определенный вид товара, который 
складывается в определенном субъекте РФ на 
момент совершения преступления. Оценку стои-
мости имущества дает товароведческая экспер-
тиза, учитывающая его состояние и товарный вид 
с точки зрения износа и амортизации. 

В том случае, когда оценочная стоимость отсут-
ствует в виду невозможности оценки имущества, 
цену стоимости товара определяют эксперты. 
Стоимость определяется судом на основании 
фактических расходов, понесенных на приобре-
тение, производство вещи [6].  

В соответствии с ч. 4 ст. 158 УК РФ, определены 
особо квалифицирующие признаки совершения 
кражи:  

а) кража, совершенная организованной группой;  

б) кража, совершенная в особо крупном раз-
мере. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ под организо-
ванной группой понимается устойчивая группа 
лиц, которая объединилась для совершения раз-
личных преступлений. Организованная группа, в 
отличие от группы лиц, имеет в своем распоряже-
нии заранее договорившихся членов группы для 
совместного совершения преступления, наличия 
в ней руководителя (организатора), а также, со-
ставленного заранее плана с распределением 
функций каждого из члена организованной 
группы на всех этапах подготовки и совершения 
преступления [8]. 

Особо крупным размером кражи будет являться 
имущество стоимостью больше 1000000 рублей 
(примечание 4 к ст. 158 УК РФ). 

В соответствии со статьей 159 УК РФ, «материн-
ский состав» мошенничества может охватывать 
несколько общественно опасных деяний, касаю-
щихся хищения или приобретения чужого имуще-
ства путем обмана или злоупотребления дове-
рием. Как раз, именно обман и злоупотребление 
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доверием являются основным критерием отли-
чия мошенничества от других преступлений про-
тив собственности. Статьи 159.1–159.6 УК РФ яв-
ляются производными от общего «материнского 
состава» статьи 159 УК РФ, отличающиеся по 
способу совершения преступления, предмету по-
сягательства или пострадавшему. Если отсут-
ствует хоть один из признаков преступления по 
статье 159.1–159.6 УК РФ, лицо за совершенное 
мошенничество будет нести ответственность со-
гласно норме статьи 159 УК РФ. Согласно                             
ст. 159.1–159.6 УК РФ, мошенничество представ-
лено в виде приобретения права на чужое имуще-
ство путем хищения, за исключением статьи 
159.3 – «Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа» и статьи 159.6 – «Мо-
шенничество в сфере компьютерной информа-
ции». 

Мошенничество в виде получения права прожи-
вания в квартире не будет является мошенниче-
ством в форме приобретения права на имуще-
ство. Данное деяние необходимо квалифициро-
вать согласно статье 165 УК РФ, так как приобре-
тение права на имущество будет окончено с мо-
мента получения права распоряжаться имуще-
ством, причиняя ущерб владельцу. 

Переход права на имущество обязательно дол-
жен быть документально зафиксирован в различ-
ных реестрах, так как это дает возможность лицу 
распоряжаться имуществом [7]. 

Уникальность мошенничества заключается в том, 
что владелец добровольно отчуждает имущество 
и передает его преступнику. 

Обман, как способ хищения или приобретения 
права на чужое имущество, заключается в предо-
ставлении ложных сведений, в умолчании об ис-
тинных фактах, в других умышленных действиях, 
направленных на введение в заблуждение вла-
дельца имущества или иного лица [9]. 

К ложным сведениям, сообщаемым мошенником, 
относятся любые сведения, юридические факты, 
события или полномочия. 

Обман, направленный на облегчение доступа к 
чужому имуществу, а не на завладение им, дол-
жен квалифицироваться по статье 158 или 161                        
УК РФ в зависимости от способов хищения. 

Злоупотребление доверием при совершении мо-
шенничества будет являться использование до-
верительных отношений в корыстных целях с 
владельцем имущества или иным лицом, уполно-
моченным принимать решения о передаче этого 
имущества. Оно может быть обусловлено слу-
жебными или личными отношениями.  

Мошенничество будет признано оконченным, ко-
гда имущество поступает в незаконное владение 
виновных лиц, и они получают возможность поль-
зоваться и распоряжаться им. При хищении без-
наличных денежных средств, электронных де-
нежных средств, преступление будет считаться 
оконченным после снятия денег со счета. 

Мошенничество, совершенное в форме приобре-
тения права на чужое имущество, можно считать 

оконченным с момента регистрации, заключения 
договора или, другими словами, возникновения 
юридических оснований для вступления в закон-
ную силу права владеть и распоряжаться имуще-
ством.  

В качестве субъекта мошенничества выступает 
физическое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. Субъективная сторона выражена корыст-
ной целью и прямым умыслом. 

Статья 159 УК РФ предусматривает следующие 
квалифицирующие признаки:  

–  преступление, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причине-
нием значительного ущерба гражданину (ч. 2                             
ст. 159 УК РФ); 

–  преступление, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а равно 
в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

–  преступление, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере или по-
влекшее лишение права гражданина на жилое по-
мещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ); 

–  преступление, сопряженное с пред намерен-
ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности, если 
это деяние повлекло причинение значительного 
ущерба, совершенное в крупном и в особо круп-
ном размере (ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ). 

Под действие ч. 5–7 ст. 159 УК РФ подпадают все 
случаи преднамеренного неисполнения договор-
ных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, когда в качестве сторон договора 
выступают коммерческие организации или инди-
видуальные предприниматели. 

Значительным ущербом, в соответствии с ч. 5                                     
ст. 159 УК РФ, является ущерб, составляющий не 
меньше 10000 рублей. Крупным размером, со-
гласно ч. 6 ст. 159 УК РФ, является стоимость, 
превышающая 3000000 рублей. Особо крупным 
размером, согласно ч. 7 ст. 159 УК РФ, признается 
стоимость имущества более 12000000 рублей. 

При совершении мошенничества, под лицами, ис-
пользующими свое служебное положение, сле-
дует понимать должностных лиц, обладающих 
признаками, предусмотренными примечанием 1 к 
ст. 285 УК РФ, муниципальных или государствен-
ных служащих, которые не являются должност-
ными лицами, и других лиц, предусмотренных 
примечанием 1 к ст. 201 УК РФ. 

При анализе квалифицирующего признака лише-
ния права на жилое имущество необходимо 
знать, что речь идет о не фактическом лишении 
жилого имущества, а о лишении права на него. 

Объективные и субъективные признаки составов 
мошенничества «специализированных» типов по-
чти всегда совпадают с «материнским» (ст. 159 
УК РФ.), но иногда специфическим элементам 
этих составов необходимы пояснения. 
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риминологическое прогнозирование опреде-
ляется как процесс научного предсказания 

изменений тенденций, количественных и каче-
ственных характеристик сексуально-насиль-
ственной преступности, ее детерминант, типоло-
гий личности преступника, деятельности по пре-
дупреждению таких преступлений в будущем, а 
также – перспектив развития самой криминологи-
ческой науки. Следовательно, прогнозирование 
сексуального насилия – это попытка проникнуть в 
будущее состояние указанного комплексного яв-
ления.  

Известно, что в криминологическом прогнозиро-
вании используются определенные методы.                   
С. Иншаков выделяет среди них методы экстра-
поляции, экспертных оценок и моделирования [1].  

Сущность метода экстраполяции по определе-
нию Т. Варчук, заключается в сравнении про-
шлого и настоящего состояний исследуемого 
объекта и переносе в будущее выявленных зако-
номерностей его развития [2]. В. Новичков счи-
тает, что прогноз, основанный на экстраполяции, 
не учитывает некоторые существенные объектив-
ные и субъективные факторы, в связи с чем, в 
разработанные прогнозы необходимо внести 
определенные коррективы [3].  

Некоторые авторы сходятся в мнении о том, что, 
все же, более точным является метод моделиро-
вания, который предполагает прогнозирование 
количественных характеристик сексуально-
насильственной преступности, отражающий ее 
зависимость от воздействия социально-экономи-
ческих, политических, идеологических, правовых 
и других факторов.  

Практическое значение криминологического про-
гнозирования состоит в обеспечении целенаправ-
ленной деятельности по борьбе с сексуальной 
преступностью, выборе адекватных средств про-
тиводействия. Проявления криминогенных ка-
честв в виде «спящей» сексуальной агрессивно-
сти (она есть у каждого человека в минимальных 
процентах в нормальной жизни), которые превы-
шают «нейтральный» уровень и могут, при опре-
деленных условиях, привести к реализации 
агрессивного нападения, то есть, спрогнозиро-
вать вероятность совершения определенным лицом 
преступления сексуального характера. С.В. Лаврухин 
подчеркивает, что если криминогенных качеств 
не больше трех, прогноз должен быть осторож-
ным – «сексуальное преступление маловеро-
ятно». Если от 3-х до 10-ти, то «сексуальное пре-
ступление вероятно». При установлении более 
10-ти криминогенных признаков – «сексу-альное 
преступление достаточно вероятно» [4].  

К 



110 

В целом, прогноз преступного сексуального 
насильственного поведения базируется на уста-
новлении принадлежности (или непринадлежно-
сти) признаков конкретного лица к указанным мо-
делям. Поэтому прогнозирование возможного 
преступного поведения позволяет своевременно 
предотвратить сексуальное преступление, в чем, 
по нашему мнению, его главное социальное зна-
чение.  

Итак, прогноз личности потенциального сексуаль-
ного преступника и его поведения является важ-
ным элементом индивидуальной профилактики 
сексуальных преступлений и, основываясь на 
нем, можно сделать предположения, а из них – 
выводы о необходимости принятия не каратель-
ных мер (социальных, психологических, медицин-
ских и т.п.).  

Предупреждение сексуальных преступлений за-
ключается в существенном ограничении проявле-
ний или в устранении криминогенного объекта на 
микроуровне. Поэтому система индивидуального 
предупреждения насильственных преступлений, 
совершаемых на сексуальной почве, должна 
строиться, исходя из специфики криминогенных 
межличностных конфликтов. В большинстве слу-
чаев, конфликты, приводящие к совершению сек-
суальных насильственных преступлений, разви-
ваясь во времени, проходят последовательные 
стадии:  

а) передконфликтную;  

б) конфликтное взаимодействие;  

в) разрешение конфликта.  

Каждая из этих стадий отличается степенью эмо-
ционально-психологического напряжения, дина-
микой развития событий, поведением участников, 
этапом возникновения, осознанием и реализа-
цией преступной решимости. Поэтому этапы кон-
фликтного цикла совпадают со следующими ста-
диями развития преступного посягательства: 

а) возникновение преступного намерения; 

б) приготовление и покушение на преступление;  

в) оконченное преступление.  

Поэтому предотвратить преступное посягатель-
ство необходимо на стадии разрешения кримино-
генного конфликта. Индивидуальная профилак-
тика предшествует названным этапам конфликт-
ного цикла и должна осуществляться на перед-
конфликтной стадии, когда только появляется 
предмет конфликта и зарождается мотивация.  

В профилактическом плане ликвидация (нейтра-
лизация) факторов, способных вызвать мотивы 
совершения сексуальных приступов, ведет к внут-
ренней перестройке потенциального нападаю-
щего и изменению его поведения, в котором све-
дена к минимуму возможность активации агрес-
сивного компонента, имеющего решающее значе-
ние для реализации приступа.  

С этой целью изучение детерминант целесооб-
разно проводить на двух уровнях:  

1) на уровне факторов, которые непосред-
ственно касаются дефектов социализации лично-
сти и формирования ее агрессивно-сексуальных 
свойств;  

2) на уровне внутреннего процесса мотивации и 
решении совершить преступление.  

Они оба равны, отдельно или в комбинации, обу-
словлены социальными и естественными особен-
ностями лица (генно-биологические послед-
ствия). Для этого нужна доктрина целенаправлен-
ной сексуальной политики, которая позволила бы 
изменить нормативно-репрессивные структуры 
традиционных форм социальности и государ-
ственности, способствовала бы изгнанию из по-
литических институтов и культурных форм духа 
репрессивности [5].  

Активное противодействие сексуальному наси-
лию вызывает потребность в использовании воз-
можности моделирования совершения преступ-
ления и преступного поведения, составлении пси-
хофизического портрета сексуального преступ-
ника. Психологический портрет представляет со-
бой систематизированный, составленный по 
определенной схеме перечень важной психологи-
ческой информации о личности сексуального пре-
ступника. 

Основная предпосылка, на которой базируется 
метод «психологического профиля (портрета)», 
заключается в создании виртуального описания, 
отражающего существенные для характеристики 
личности и поведения преступника признаки. Тео-
ретическая основа этого метода базируется на 
утверждении, что личность преступника проявля-
ется в его поведении, а сущность заключается в 
том, что на основе полученных данных состав-
ляют примерное описание преступника, в кото-
ром указывается прогнозируемый возраст, раса, 
пол, семейное положение, служебный статус, сек-
суальная зрелость, психосексуальная ориента-
ция, криминальное прошлое, взаимоотношения с 
жертвой, вероятность совершения преступления 
в будущем. Особое место в реализации про-
граммы моделирования социально-психологиче-
ского портрета предполагаемого сексуального 
преступника занимают вопросы определения 
пространственного расположения преступника, 
то есть, определение тех мест, где он может про-
живать или где он может совершить новое пре-
ступление [6].  

Задача составления психологического «профиля 
личности» заключается в том, чтобы на основе 
анализа преступной деятельности сделать вы-
воды о психологических особенностях преступ-
ника, определив предварительно его личностные 
характеристики.  

Методика разработки профилей преступников, 
совершающих сексуальные преступления, оста-
ется малоизученной и недостаточно использу-
ется правоохранительными органами в борьбе с 
сексуальной насильственной преступностью [7]. 



111 

Российская автоматизированная экспертная си-
стема «Маньяк» содержит пять типологических 
групп сексуальных преступников с постоянными 
криминально значимыми признаками:  

1) лица с болезненными расстройствами;  

2) лица с отклонениями в сексуальной сфере;  

3) атипичные маньяки;  

4) несовершеннолетние лица, которые в основ-
ном могут действовать в группе.  

Учитывая то, что серийный сексуальный убийца 
никогда не останавливается по собственной внут-
ренней «команде», две последние группы из 
названных типов представляют наиболее суще-
ственные сложности в разоблачении преступника 
и в раскрытии преступления.  

Нейрофизиологические исследования подтвер-
дили верность концепций, согласно которым, у 
млекопитающих и у человека имеются в области 
лимбичной системы мозга пункты, которые под 
воздействием электрического тока способны со-
здавать агрессивные реакции. Эти пункты пред-
ставляют собой элементы специализированной 
анантомно-функциональной системы, которая ге-
нерирует агрессивно-оборонительное поведение 
и способна импульсивно возбуждаться и разря-
жаться. Но, имея конкретный повод для разрядки, 
она перевозбуждается. В результате, возникает 
возможность всплеска агрессивности по любому 
поводу.  

Возвращаясь к проблеме формирования мотива-
ции девиантного поведения как основного фак-
тора в детерминации сексуальных преступлений, 
отметим, что соотношение между производными 
базовыми мотивациями и побуждениями, из кото-
рых они возникают (сексуальные), носит истори-
ческий характер, а не непрерывный или функцио-
нальный. Поэтому от мотивации, все же, стоит от-
личать мотивирование, то есть, высказывания, 
оправдывающие то или иное действие путем ука-
зания на объективные и субъективные обстоя-
тельства, побудившие личность к уголовному по-
ступку. Мотивировки могут не совпадать с дей-
ствительными мотивами преступления или даже 
сознательно маскировать другие глубинные мо-
тивы. Вместе с тем, если в процессе социализа-
ции, особенно на ее раннем этапе, неблагоприят-
ные (например, психопатические) тенденции и 
склонности совпадут с соответствующими социо-
культурными образцами, то шансы на возникно-
вение любого варианта девиантного поведения 
будут возрастать [8]. 

А. Сперлинг отмечает, что значение сексуальной 
активности при контролировании ее природы и 
частоты для субъекта гораздо более важно, чем 
сила этого влечения [9]. Другими словами, интен-
сивность этого влечения может быть ослаблена в 
результате конфликта с другими мотивами. При 
этом обеспечивается взаимосвязь положитель-
ных и отрицательных мотиваций. Избегание од-
ного стимула почти всегда означает приблизиже-
ние к какому-то другому. Двумя этапами в этом 
процессе обучения являются: 

а) предотвращение телесной потребности по-
иска всего того, что может ее удовлетворить;  

б) поддержка такого удовольствия становится 
эквивалентным предотвращению всего, что мо-
жет этому помешать.  

В этом отношении положительные и отрицатель-
ные мотивации становятся неразделимыми [10], 
поскольку эмоции втянуты во внутреннюю и 
внешнюю работу тела, ибо они тесно связаны с 
мотивацией. В важности эмоций для мотиваций 
можно убедиться после исчезновения внешнего 
стимула, поскольку, вызываемые эмоцией внут-
ренние изменения, некоторое время сохраня-
ются, подкрепляя первоначальный стимул и про-
должая обеспечивать мотивацию индивидуума. 
Эмоциональное возбуждение укрепляет и про-
лонгирует влияние стимула [11]. Привычки, выра-
ботанные для удовлетворения конкретных моти-
вов, нередко приобретают собственную мотива-
ционную силу. После того, как привычка к агрес-
сии усваивается, избавиться от нее довольно 
сложно. 

Зарубежные психоаналитики предлагают стери-
лизовать людей, которых подозревают в серьез-
ных сексуальных отклонениях [12], но такая пре-
дупредительная деятельность носит односторон-
ний характер и не учитывает особенностей совер-
шения определенных видов этой группы сексу-
альных преступлений.  

Психология вооружила криминологию психодиа-
гностическими и психометрическими методами, 
где большое значение имеет специальное тести-
рование сексуальных преступников. В психологи-
ческом портрете должны отображаться психоло-
гические качества лица, которое представляет 
оперативный интерес, и, основываясь на этом, 
интерпретироваться психологом поведенческие 
особенности такого лица, делаться прогностиче-
ские выводы о возможных вариантах реагирова-
ния.  

Личность представляет собой систему, которая 
состоит из многочисленных сфер (участков). Каж-
дая из них отвечает определенным потребно-
стям, квазипотребностям (намерениям), жела-
ниям и мотивам субъекта. Отдельные сферы, в 
зависимости от расположения (расстояния) друг 
от друга, имеют разную степень сходства. Две 
сферы максимально похожи, если имеют общий 
предел (границу). Со структурными особенно-
стями границ между сферами связан динамиче-
ский компонент модели личности, который опре-
деляется напряжением. Отдельные сферы струк-
туры личности могут разниться по состоянию 
напряжения, а для напряженной сферы харак-
терна тенденция к уравновешиванию напряжения 
с соседними областями. Уравнивание может осу-
ществляться двумя путями: 

1) напряженная система разряжается, если 
находит доступ к сенсомоторной зоне, определяя 
в данном случае поведение, которое продолжа-
ется до тех пор, пока система не разрядится;  
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2) если напряженная система находит доступ к 
сенсомоторной зоне, то ее энергия направляется 
на собственные границы, и, в таком случае, рав-
новесие напряжения достигается путем диффу-
зии (рассеивания, перехода) в соседние сферы, 
что зависит от прочности границ. То есть, второй 
вид уравновешивания напряжения через диффу-
зию, и дает возможность объяснения феномена 
сексуального насилия: удовлетворение половой 
потребности и реализации намерения невозмож-
ности снять напряжение путем замещения, как 
выход в уголовно-запрещенный сектор реальной 
жизни.  

Итак, как мы видим, общая эффективность 
борьбы с сексуальными преступлениями зависит 
от своевременного выявления негативных стиму-
лов (мотивов) поведения лиц, потенциально 
склонных к совершению насильственных 

сексуальных преступлений, разработки и внедре-
ния соответствующего комплекса мер противо-
действия для устранения (нейтрализации) нега-
тивных факторов преступной мотивации, что бу-
дут действовать «на опережение».  

Таким образом, мы предлагаем разделить инди-
видуальную профилактику сексуального насилия 
на два относительно самостоятельных, но взаи-
мосвязанных между собой объекта:  

1) на среду определенного лица (правовые, со-
циальные и социально-психологические задачи, 
такие как запрет пропаганды нетипичных сексу-
альных перверсий с ограничением информаци-
онно-демонстрационного распространения и др.; 

2) на личность, которая выявляет девиантные 
наклонности. 
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лучаи самоубийства известны на протяже-
нии всей истории человечества. Оно было 

известно и обсуждалось в древнегреческой и 
римской цивилизациях; оно было отмечено в 
иудейской и христианской религиях и упомина-
ется в классических индуистских книгах. Само-
убийство или харакири является частью древнего 
японского кодекса чести и отмечается в азиатских 
культурах. Это не ограничивается западной циви-
лизацией и даже встречается в странах с мусуль-
манским большинством, хотя хорошо известно, 
что это – нечто явно запрещенное в исламе. В Ко-
ране есть санкции против самоубийства. Однако 
доведение до самоубийства – это новая уго-
ловно-правовая категория, ставшая предметом 
исследования и применения исключительно в по-
следнее время. 

Самоубийства стали, воистину, одной из основ-
ных проблем современного общества. Они вхо-
дят в двадцатку ведущих причин смертности во 
всем мире. Около 800000 человек ежегодно уми-
рают от самоубийств. 

К примеру, за последние шесть десятилетий, по 
данным ВОЗ, Япония, Венгрия и Литва возгла-
вили список стран мира по уровню самоубийств, 
но, если нынешние тенденции сохранятся, Юж-
ная Корея через несколько лет обгонит все 
остальные страны [3]. Сердцевина проблемы 

смертности от самоубийств переместилась из За-
падной Европы в Восточную Европу и теперь, по-
хоже, перемещается в Азию. Китай и Индия вно-
сят наибольший вклад в абсолютное число само-
убийств в мире.  

Изменение указанной тенденции требует ком-
плекса правовых и организационных мер на госу-
дарственном уровне. Одним из направлений сни-
жения статистики является правовая борьба с 
субъектами, которые склоняют жертву к акту са-
моубийства. Противодействие таким незаконным 
действиям основывается на установлении уго-
ловной ответственности за склонение к соверше-
нию самоубийства. Такие деяния могут выра-
жаться в различных формах, одной из которых 
можно назвать запугивание и издевательство над 
личностью. Запугивание означает многократную 
физическую или психическую травму человека. 
Оно включает в себя любое действие, которое 
имеет тенденцию влиять на сознание жертвы, как 
любые угрозы, слухи, физическое или словесное 
действие или невежество.  

С течением времени, один из наиболее распро-
страненных видов издевательств также включает 
кибер-издевательства, которые привели к гибели 
многих жертв. Некоторые издевательства легко 
распознать, как физические пытки, в то время, как 
некоторые происходят тихо и скрытно через 

С 
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социальные сети, личные комментарии о касте, 
телосложении, которое наносит эмоциональный 
ущерб человеку. 

Все эти деяния могут привести к самоубийству. 
Так, например, суровая реальность самоубийств 
в Индии очевидна: уровень самоубийств состав-
ляет 16,3 на 100000 населения по сравнению с 
10,5 на 100000 во всем мире [4]. Сегодня Индия – 
лидер в списке стран по количеству самоубийств. 
При этом статья 309 Уголовного кодекса страны 
определяет, что за какие-либо, действия с целью 
совершения такого преступления наказываются 
лишением свободы на срок до года или штрафом. 
В стране с 2017 года идет политика либерализа-
ции данной статьи, согласно которой ответствен-
ность за исследуемое преступление не насту-
пает. То есть, в стране действует презумпция пси-
хического заболевания. Соответственно, дей-
ствия лица, которое совершало действия, наце-
ленные на доведение до самоубийства, не квали-
фицируются как деяния, имеющие уголовную 
сущность. 

В Китае ежегодно происходит более 300000 само-
убийств; это делает самоубийство одной из са-
мых важных причин смерти в стране, и делает 
число самоубийств в Китае одним из самых высо-
ких в мире [3]. В Китае самоубийство рассматри-
вается психиатрическими специалистами, обще-
ственностью, в целом, как реакция на социальные 
стрессы, причем, это не считается результатом 
психического заболевания. Поэтому указанные 
специалисты не рассматривают самоубийство 
как проблему, которая должна решаться, в 
первую очередь, системой психического здоро-
вья. 

Вместе с тем, анализ научных публикаций и зако-
нов Китая выявил, что ответственности за дове-
дение до самоубийства как отдельной уголовно-
правовой санкции за исследуемое деяние не 
предусмотрено. В стране действуют только пре-
вентивные меры, например, эволюционирующая 
политика Цин одним из законов установила, что 
непристойные комментарии по отношению к жен-
щине считаются равносильными изнасилованию, 
если она позже покончила с собой из-за этих ком-
ментариев [5].  

В 1950-х годах в Японии был высокий уровень са-
моубийств, с тех пор этот показатель стабилизи-
ровался. Это, несмотря на сохраняющиеся соци-
альные проблемы, такие как, рост числа разво-
дов, крах ранее существовавших семейных си-
стем, изменения в традиционных ценностях, рост 
числа случаев злоупотребления наркотиками и 
преступности, усиление конкуренции в обществе 
и увеличение разрыва между богатыми и бед-
ными. В настоящее время в Японии ежегодно со-
вершается около 21000–22000 самоубийств, что 
составляет около 17 самоубийств на 100000 че-
ловек [3]. 

Следует отметить, что за совершенное самоубий-
ство могут назначить наказание семье погибшего, 
при этом ответственность за доведение до само-
убийства, в принципе, отсутствует.  

В период с 1960 по 2000 годы в подавляющем 
большинстве лет уровень самоубийств в Венгрии 
был самым высоким в мире. Причина столь высо-
кой смертности от самоубийств в Венгрии до 
конца не ясна [3]. Высокая распространенность 
аффективных (особенно биполярных) рас-
стройств в венгерском населении может быть од-
ним из наиболее важных факторов, способствую-
щих заметно высокому уровню самоубийств в 
Венгрии. В этой стране уголовный состав доведе-
ния до самоубийства не формирует.  

В довоенной независимой Литве (1924–1939) уро-
вень самоубийств составлял 5–10 самоубийств 
на 100000 граждан. В период советской оккупации 
он постоянно увеличивался, пока в 1984 году не 
достиг 35,8 на 100000 человек. Изменения, про-
исшедшие в сторону демократизации общества, 
привели к снижению уровня самоубийств (до 25,1 
на 100000 в 1986 году); те же процессы происхо-
дили и в других странах бывшего Восточного 
блока. В период нынешних экономических труд-
ностей уровень самоубийств в Литве увеличился 
до 42,0 на 100000 человек (в 2015 году) [3]. Соци-
альные и финансовые проблемы в Литве счита-
ются важными факторами, обусловливающими 
высокий уровень самоубийств. 

Уголовный кодекс Литвы разделяет два преступ-
ных деяния: склонение к самоубийству и доведе-
ние до самоубийства, однако, они находятся в од-
ной статье документа, при этом, обладая разной 
степенью общественной опасности [1]. Санкция 
за эти деяния: лишение права выполнять опреде-
ленную работу либо заниматься определенной 
деятельностью, либо публичными работами, или 
арест, или лишение свободы на срок до четырех 
лет. 

Интересен опыт регулирования ответственности 
за доведение до самоубийства в США. Следует 
отметить, что количество самоубийств в Соеди-
ненных Штатах растет, увеличившись на 33 % с 
1999 по 2020 годы. В 2016 году самоубийства за-
няли 10-е место среди ведущих причин смерти 
среди американцев. Это – вторая по значимости 
причина смерти среди лиц в возрасте до 35 лет. 
Ежегодный уровень самоубийств в США состав-
ляет более 14 смертей на 100000 населения. По-
чти 47000 человек умерли от самоубийства в 
2017 году. Статистика показывает, что в США 
каждые 11 минут от самоубийства умирает один 
человек [6]. 

В США предусмотрены длительные максималь-
ные сроки тюремного заключения за содействие 
самоубийству: от 2 до 10 лет и более. Срок нака-
зания, в целом, зависит от тяжести преступления 
[2].  

Суровые наказания за доведение до самоубий-

ства предусмотрены также в Республике Шри-

Ланка, в Республике Кения, в ОАЭ, в Саудовской 
Аравии, в Исламской Республике Иран. В этих 

странах политика установления ответственности 

за доведение до самоубийства формируется, ис-

ходя из сложившихся в стране идеологии и веры. 

По мнению верующих исламистов, Бог поддержи-

вает святость жизни как универсальный принцип. 
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«И не убивайте друг друга, ибо Аллах поистине 

милостив к вам», – говорится в Коране (4:29). Ис-

лам рассматривает убийство и как преступление 

по закону в этом мире, и как главный грех, наказу-

емый в загробной жизни. Это соответствует луч-

шим мусульманским традициям, которые ненави-

дят террор и насилие. 

Большая часть исследований суицидального по-

ведения в мусульманских странах представляла 

собой простые описательные исследования об-

разцов завершенных и попыток самоубийств. Не-

смотря на это, и, несмотря на возможное заниже-

ние информации о суицидальном поведении в 
странах, где такое поведение является незакон-

ным, уровень самоубийств у мусульман, по-види-

мому, ниже, чем у представителей других рели-

гий, даже в странах, население которых принад-

лежит к нескольким религиозным группам. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
проранжировать страны по уровню ответственно-

сти за доведение до самоубийства: 

–  1-ая группа государств характеризуется нали-

чием строгого уголовного законодательства за 

исследуемые преступления; 

–  2-ая группа государств характеризуется нали-
чием уголовного законодательства за исследуе-
мые преступления, но в пределах не суровых 
санкций в форме штрафа, лишения свободы на 
небольшой срок. Для таких государств ответ-
ственность, все-таки, носит формальный харак-
тер как акт, порицающий исследуемое деяние; 

–  3-я группа государств характеризуется отсут-
ствием уголовного законодательства за исследу-
емые преступления. 

Важно отметить, что юридическое закрепление 
уголовной ответственности за доведение само-
убийства прямо пропорционально фактическому 
уровню совершенных деяний в стране. То есть, 
при закрепленной в уголовном праве страны уго-
ловной ответственности за доведение самоубий-
ства уровень самоубийств – низкий, в среднем, в 
странах, тогда как, в ней, где выявлено ее отсут-
ствие в уголовном законодательстве, уровень 
смертности от суицида выше среднестатистиче-
ских показателей.  

Таким образом, в целях сокращения уровня 
смертности от суицидальных преступлений, в 
стране необходимо ужесточать ответственность 
за доведение до самоубийства и делать такие 
разбирательства публичными.  
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Аннотация. В статье освещается сущность такого 

неоднозначного словосочетания как «преимуще-

ственное право». Отмечается, что оно представляет 

собой юридический термин, отражающий такое 

правовое понятие как правовое преимущество. Ука-

зывается, что преимущественное право, наряду с

другими терминами, олицетворяющими правовое 

преимущество, составляет особую терминологиче-

скую систему. Называются отличительные признаки 

преимущественного права, раскрывается его слож-

ная и неоднозначная природа. 
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named, its complex and ambiguous nature is revealed. 
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реимущественное право – словосочетание, 
находящее свое доминантное выражение 

только в парадигме нормативного правопонима-
ния, основанного на теории позитивного права, 
интегрирующего права (как совокупность юриди-
ческих норм) и его внешнего объектирования 
(форма). 

Присутствие в законодательных предписаниях 
данного фразеологического оборота детермини-
рует мысль о том, что оно представляет собой 
словосочетание, в котором базовым доминант-
ным понятием выступают слова «право» и «пре-
имущество», поскольку именно они наиболее 
верно характеризуют его сущность, обусловлива-
ющую наличие у какого-либо субъекта юридиче-
ски закрепленного преимущества одних субъек-
тов перед другими. В том, что преимущественное 
право определяется как нормативно закреплен-
ное словосочетание, как нами думается, никак не 
умаляет значения данного правового феномена. 
«Юридическая словосочетаемость, – как верно 
отмечает Н.А. Власенко, – одно из величайших 
достижений правового языка, одна из его главных 
ценностей. Благодаря фразеологическим и иным 
устойчивым словосочетаниям, появляется 

возможность адекватной языковой формы выра-
жения юридических норм» [1, с. 166].  

 Именно преимущественное право позволяет ин-
тегрировать в себе две языковые единицы: «пре-
имущество» и «право», показывая в нормативном 
тексте зафиксированную возможность обладания 
преимуществом. Так, например, в ч. 6 ст. 42 Жи-
лищного кодекса РФ установлено, что преимуще-
ственным правом покупки комнаты в коммуналь-
ной квартире обладают собственники остальных 
комнат, имеющихся в этой квартире.  

Само слово «право» в данном контексте указы-
вает не на совокупность норм и правил, регулиру-
ющих отношения людей в обществе. Здесь речь 
идет о субъективном праве, то есть, о правовой 
возможности осуществить (либо не осуществить) 
определенные действия. «Субъекту права дана 
возможность по своему усмотрению использо-
вать или не использовать то положение, какое 
ему обеспечено правом, и как угодно в отведен-
ных ему пределах» [2, с. 199].  

Тем самым, преимущественное право является 
правом субъективным; однако, и в этом – 

П 
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определенного рода парадокс, оно существует и 
может быть реализовано, только когда имплемен-
тировано в нормы объективного права, которые, 
в свою очередь, выражаются во внешнем реаль-
ном, в признаваемых государством формах. Как 
нам думается, никакого противоречия здесь нет; 
преимущественное право – яркий пример гармо-
ничного синтеза естественного и позитивного 
права, о необходимости и достижимости которого 
писал М.И. Байтин, обоснованно полагающий, что 
«…естественное право практически неосуще-
ствимо без позитивного, а духовная основа, нрав-
ственная сила позитивного права коренятся в 
праве естественном» [3, с. 137].  

В свою очередь, преимущество – это качество, 
свойство, обозначающее выгоду, превосходство 
над кем или над чем либо [4, с. 472].  

«Правовое преимущество – это юридическая ка-
тегория, характеризующаяся правомерной воз-
можностью субъекта удовлетворить свои инте-
ресы наиболее полно и всесторонне и выражаю-
щаяся как в предоставлении особых дополни-
тельных прав, так и в неподверженности опреде-
ленным обязанностям, запретам и ограниче-
ниям» [5, с. 13].  

А.Г. Репьев предложил систему правовых пре-
имуществ, в которую, по его мнению, входят им-
мунитет, привилегия, льгота, особая правовая 
процедура. При этом три последних также стра-
тифицируются ученым. В частности, разновидно-
стями привилегии выступает преференция, суб-
сидия, квота, властная прерогатива; льгота вклю-
чает в себя компенсации и пособии (последние в 
свою очередь делятся на субвенции и дотации); 
особая правовая процедура подразделяется на 
преимущественное право и особый правовой по-
рядок [5, с. 17–18].  

В целом, разделяя предложенный А.Г. Репьевым 
концепт классификации правовых преимуществ, 
хотелось бы отметить, что она, все же, далеко не 
бесспорна. Но не совсем понятно, почему не про-
ведена сегментация иммунитета, интегрирую-
щего в себе правовую неприкосновенность и ин-
демнитет[6, с. 37–47]?  

Еще больше вопросов вызывает особая правовая 
процедура. В отличие от иммунитета, привиле-

гии, льготы, олицетворяющих собой как преиму-

щества, так и исключения, особая правовая про-

цедура исключением не является [7, с. 27–38]. В 

еще большей степени сложно согласиться с тем, 

что преимущественное право (дефиниция кото-
рого, предложенная А.Г. Репьевым также не яв-

ляется безукоризненной [5, с. 35]) служит лишь 

подвидом особой правовой процедуры.  

Действительно, реализация преимущественного 

права в доминанте своей (однако не всегда) про-

ходит в рамках особой правовой процедуры. Но, 
по нашему мнению, подобное положение вовсе 

не означает в отказе преимущественному праву 

быть в системе правовых преимуществ в каче-

стве самостоятельного правового феномена.  

Надо отметить, что преимущественное право 
также представляет собой комплексную катего-
рию, интегрируя в себе такие относительно авто-
номные подвиды, как внеочередное право и пер-
воочередное право. Наряду с преимуществен-
ным правом, названные разновидности послед-
него вместе встречаются в нормативных актах                                       
[8, п. 24, 26], подтверждая в очередной раз нали-
чие сигнально-информационной функции юриди-
ческой практики [9, с. 8].  

Наша принципиальная позиция заключается в 
том, что преимущественное право, без сомнения, 
входит в систему правовых преимуществ, зани-
мая в ней свое отдельное место.  

Доказательством выдвинутой апории является 
освещение соотношения правового преимуще-
ства и преимущественного права (а, равно, иных 
элементов системы правовых преимуществ) с 
точки зрения правового понятия и нормативного 
термина.  

«Значение понятий в праве трудно переоценить. 
В законотворчестве, как и правотворчестве, в це-
лом, правовые понятия играют роль первоисход-
ного материала, «кирпичиков» в создании норма-
тивного правового документа» [1, с. 195]. Как уже 
было отмечено, правовое преимущество служит 
той самой детерминантой, посредством которой 
происходит имплементация исходящих от нее 
компонентов (иммунитета, привилегии, льготы, 
особой правовой процедуры, преимущественного 
права) в юридические нормы. При этом все 
названные правовые феномены обладают опре-
деленными общими качествами (в первую оче-
редь, возможности обладания преимуществом), 
экстраполированными базовым понятием «пра-
вовое преимущество». В этой связи, можно утвер-
ждать, что содержание правового преимущества 
как понятия соответствует требованию учета его 
объема, который составляет «совокупность пред-
метов (объектов) обладающих его признаками» 
[1, с. 195].  

Иллюстрацией того, что обозначенные термины 
аккумулированы в систему магистральным поня-
тием «правовое преимущество», служит то, что 
каждый из юридических терминов в определен-
ном, присущим только ему ракурсе, олицетворяет 
наличие преимущества – блага, которое есть (или 
может быть) у одного субъекта (либо субъектов) 
по сравнению с другими.  

Таким образом, правовое преимущество – это 
правовое понятие, а иммунитет, привилегия, 
льгота, особая правовая процедура, преимуще-
ственное право выступают в качестве юридиче-
ских терминов, которые непосредственно и фик-
сируются в нормах права.  

То, что названные лексические единицы пред-
ставляют собой именно юридические термины, 
обусловленные правовым понятием, подтвер-
ждается их соответствием генеральным призна-
кам юридического термина [10, с. 8].  

В частности, преимущественное право как юриди-
ческий термин точно обозначает воплощаемое 
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им правовое понятие («правовое преимуще-
ство»); однозначно воспринимается в рамках 
юридического языка (как нормативно закреплен-
ная возможность обладания преимуществом); 
наличие определения.  

Проблема дефинирования как преимуществен-
ного права непосредственно, так и многих юриди-
ческих терминов реально существует. По нашему 
мнению, дефиниция термина должна быть пред-
ложена юридической наукой (в особенности, об-
щей теории права), а затем воспринята участни-
ками правотворческого процесса, после чего 
апробирована в ходе правореализации.  

Юридические термины, отражая правовое поня-
тие, составляют определенного рода терминоси-
стему. В.Ю. Туранин очень точно назвал признаки 
правовой терминосистемы, среди которых им вы-
деляются следующие: связь терминов с юридиче-
ским языком, множественность юридических тер-
минов, структурная упорядоченность элементов 
системы, взаимосвязь и взаимозависимость юри-
дических терминов, цикличность в развитии са-
мой системы [10, с. 8].  

Как мы полагаем, все названные качества харак-
терны и для системы правовых преимуществ (в 
том числе, и цикличность, проявляющаяся в том, 
что в разные временные периоды начинает доми-
нировать тот либо иной термин).  

Подобного рода позиция относительно соотноше-
ния правового понятия и нормативного термина 
достаточно часто встречается в общей теории 
права, адекватно отражая тенденции юридиче-
ской практики.  

В качестве примера можно привести точку зрения 
С.Ю. Суменкова, предпринявшего удачный, на 
наш взгляд, анализ корреляции словосочетания 
«исключение в праве» с лексическими едини-
цами, фигурирующими в нормативных текстах. 
«Правовые понятия, – отмечает ученый, – такие 
как «исключение в праве», объективируются во 
внешнем мире в фонетически-знаковой форме 
юридических терминах. … Понятие «исключение 
в праве», в плане юридической техники, отра-
жают, прежде всего, такие термины, как «за ис-
ключением случаев», «исключительный случай», 
«за исключением», «в порядке исключения», «в 
виде исключения» [11, с. 72].  

При этом необходимо понимать, что при всей 
близости, аналогия терминосистем об исключе-
ниях в праве и преимуществах в праве не может 
быть абсолютной.  

Прежде всего, это касается характеристики самих 
понятий «исключение в праве» и «преимущество 
в праве». «Правовые понятия, – указывает                          
Н.А. Власенко, – следует подразделять на «поня-
тия права», выраженные в текстах законов и иных 
нормативных правовых актов, и «понятия науки 
права» [1, с. 196].  

Исключение в праве представляет собой органич-
ный синтез понятия «право» и понятия «наук 
права». Не случайно, как мы полагаем, С.Ю. Су-
менков, вначале воспринимавший исключение в 

праве сугубо как научное понятие, которое 
«прямо не употребляется ни в процессе право-
творчества, ни в текстах правоприменительных 
актов» [11, с. 72], затем изменил свое мнение, от-
метив достаточно редкие случаи использования 
слова «исключение» в качестве нормативно-пра-
вовой единицы [12, с. 135].  

В свою очередь, понятие «правовое преимуще-
ство» не встречается в нормативных текстах, вы-
ступая тем самым только в качестве «понятия 
науки права».  

При этом на роль юридического термина и, воз-
можно, автономного элемента системы правовых 
преимуществ, может претендовать слово «пре-
имущество». Именно оно употребляется наряду с 
термином льготы в ст. 4.12 Закона Краснодар-
ского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях» [13]. Данное 
преимущество, в том числе, то, о котором говорит 
субъект регионального правотворчества, не сино-
нимично понятию «правовое преимущество». По 
нашему мнению, здесь наблюдается определен-
ного рода омонимия слов в языке права. Омони-
мами выступают «правовое преимущество», с од-
ной стороны, и «преимущество», с другой. «На 
наш взгляд, омонимия в языке – явление объек-
тивное, способное не только украшать язык, но и 
нести прагматические функции. Все это требует 
более глубоких исследований, в том числе, пра-
вовой стилистикой» [1, с. 148]. Равным образом 
требует своего исследования и юридический тер-
мин «преимущество», понимаемый именно в уз-
ком, конкретизированном смысле. 

В проекции к «преимущественному праву» 
названный термин отличается тем, что не олице-
творяет собой правовую возможность, подразу-
мевая лишь предоставляемое благо, поэтому 
вполне целесообразно в названиях различных 
нормативных актов вести речь именно о предо-
ставлении преимуществ (курсив наш – А.А.) раз-
личным субъектам, будь то учреждения и пред-
приятия уголовно-исполнительной системы [14], 
либо организации инвалидов [15]. Момент воз-
можности, о котором пишут Н.И. Матузов и                                          
Н.В. Ушанова применительно к субъективному 
праву, характерен, соответственно, и для преиму-
щественного права, но отсутствует у преимуще-
ства как специфического термина [16, с. 226].  

Преимущественное право отличается не только 
от названного термина, но и всех остальных тер-
минов, нормативно отражающих понятие «право-
вое преимущество».  

Так, от привилегии преимущественное право 
стратифицировано генезисом происхождения и 
формой выражения.  

Привилегия как преимущество имеет более дли-
тельный эволюционный путь по сравнению с пра-
вом. Это, прежде всего, половозрастные приви-
легии, детерминированные, как считает Г.В. Гор-
ланов, объективными факторами [17, с. 4–5]. При-
вилегии находили и находят свое отражение в со-
циальных нормах, возникших раньше норм права; 
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юридическое оформление многих привилегий – 
лишь фиксация реально сложившегося положе-
ния [18, с. 88–96].  

Преимущественное право существует лишь в 

правовых нормах, находящих свое отражение в 
юридически значимых формах. С некоторой до-

лей условности преимущественное право можно 

считать законодательной категорией, понимая 

под законодательством всю совокупность норма-

тивных актов, выступающих в качестве основной 

формы права в романо-германской правовой се-
мье вообще и в России, в частности. Вне рамок 

нормативного текста преимущественного права 

не существует.  

Различие между льготой и преимущественным 

правом коренится в круге субъектов, на которые 

распространяется их юридическая сила. Льготы 
предназначены, прежде всего, для социально 

уязвимых слоев населения, нуждающихся в соци-

альной защите [19, с. 68–70]; диапазон субъектов, 

которые могут обладать преимущественным пра-

вом значительно шире, охватывает более чем 

разновекторный субъектный состав. 

Сфера действия выступает стратификационным 

критерием разграничения преимущественного 

права и иммунитета. Последний наделяет своих 

обладателей преимуществами при привлечении к 

юридической ответственности или (и) выполне-

нии процессуальных обязанностей [20, с. 127]. В 
этой области законодательством не предусмот-

рено никаких преимущественных прав.  

Отличительным признаком, о котором уже гово-

рилось выше, подчеркивающим разделение 

между привилегией, льготой, иммунитетом и пре-

имущественным правом, служит то, что первые 

три термина подразумевают собой одновременно 
как преимущество, так и исключение.  

Особая правовая процедура, равно как и преиму-

щественное право, исключением не является.  

Различие между ними заключается в том, что пре-
имущественное право относится к статике, а осо-
бая правовая процедура – к динамике. Если, все 
же, согласиться с А.Г. Репьевым с включением 
особой процедуры в систему правовых преиму-
ществ, то она обуславливает преимущество 
именно в процессе, в деятельности. Этого не 
скрывает и сам А.Г. Репьев, дефинируя особую 
правовую процедуру как специальный норма-
тивно установленный порядок совокупного при-
менения правил и способов, ставящих субъекта в 
более выгодное положение относительно других 
[5, с. 18].  

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, 
хотелось бы отметить следующее.  

Преимущественное право является одним из 
юридических терминов, сконцентрированных во-
круг понятия «правовое преимущество».  

Преимущественное право имеет как общие свой-
ства, характерные для всех терминов, отражаю-
щих понятие «правовое преимущество», так и 
специфические качества.  

Преимущественное право представляет собой 
нормативно закрепленную возможность обла-
дать благом, которого нет у иных субъектов. 

Преимущественное право существует только при 
выражении его в нормах объективного права. 

Особыми разновидностями преимущественного 
права выступают внеочередное право и перво-
очередное право.  

Преимущественное право нуждается в дальней-
шем теоретическом осмыслении и научном изу-
чении. 
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Аннотация. Статья посвящена уточнению понятия 

«правовая максима», ее соотношению со смеж-

ными явлениями. Максима рассматривается как яв-

ление, подразумевающее неразрывное единство 

правового содержания с логической и литературной 

формами ее организации и выражения. Авторами 

рассматривается соотношение максим с принци-

пами и аксиомами в праве, а также, со смежными 

литературными формами выражения правового со-

держания: афоризмами, сентенциями и паремиями. 

Делается вывод о самостоятельности и оригиналь-

ности правовой максимы как логико-языкового фе-

номена. 
 

Ключевые слова: правовая максима, правовой 

принцип, аксиома в праве, римское правовое насле-

дие, юридическая практика, правовые закономер-

ности, правовые афоризмы, сентенции и паремии, 

логико-языковой феномен. 

 

   

Annotation. This article is devoted to clarifying the con-

cepts of the legal maxim and its relation to related phe-

nomena. The maxim is considered as an inseparable 

unity of the legal content with the logical and literary 

forms of its organization and expression. The article 

considers the correlation of maxims with principles and 

axioms in law, as well as with related literary forms of 

expression of legal content: aphorisms, maxims and 

paroemias. The conclusion is made about the independ-

ence and originality of the legal system of the maxim as 

a logical-linguistic phenomenon. 
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равовые максимы – лаконичные, емкие сло-
весные формулы, преимущественно на ла-

тыни, предельно точно выражающие мысль, фик-
сирующую соответствующую государственно-
правовую закономерность, своим происхожде-
нием восходят к римскому праву. На протяжении 
многих столетий они активно использовались в 
юридической практике, выступая в качестве осо-
бого нормативного средства – сначала в римском, 
а затем, и в романо-германском праве. Однако по 
мере развития последнего, максимы утрачивают 
свое регулятивное значение, не утрачивая при 
этом своей привлекательности для зарубежных и 

отечественных юристов, хотя и в ином, чем 
прежде, качестве.  

Чаще всего, использование максим в юридиче-
ских текстах – это апеллирование к авторитету 
римского права, стремление придать вес соб-
ственным идеям, созвучным с правовыми форму-
лами, выраженными в максимах. И для этого име-
ются определенные основания, о которых речь 
пойдет ниже.  

Сегодня понимание правовых максим в отече-
ственной юриспруденции весьма неоднозначно. 

П 
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Спектр значений, вкладываемых в это словосоче-
тание, достаточно широк: принцип, аксиома, сен-
тенция, афоризм, паремия (пословица, пого-
ворка). В связи с этим, возникает вопрос о том, 
может ли одно и то же явление пребывать в каче-
стве перечисленных, поскольку простое призна-
ние их синонимами способно привести к выводу о 
том, что правовой принцип – это не более чем по-
говорка о праве. 

В содержательном плане максима описывает 
проявленную и обоснованную юридической прак-
тикой закономерность. В логическом плане мак-
сима представляет собой логическую модель оп-
тимального состояния различных элементов и 
сторон самой юридической практики: целей права 
(salus populi est suprema – благо народа есть выс-
ший закон), свойств самого закона (ubi jus 
incertum, ibi nullum – если закон не определёнен, 
закона нет), юридической силы доказательств 
(testes de visu praeponderal alius – очевидец пере-
вешивает других свидетелей), гарантий справед-
ливого решения юридического дела (ea quae fiunt 
a iudice si ad eius non spectant officium non 
subsistunt – все, что судья делает за пределами 
своей должности, не имеет юридической силы, in 
propria causa nemo judex – никто не может быть 
судьей в собственном деле) и др. С точки зрения 
родовой принадлежности, максиму можно рас-
сматривать в качестве особой разновидности 
афоризмов [1, с. 72; 3, с. 14–17]. В этом смысле, 
она выступает в качестве литературной формы, 
способной зафиксировать и артикулировать 
определенное правовое содержание предельно 
емко и лаконично в художественной метафориче-
ской форме. При этом к максимам относятся не 
все афоризмы о праве, а только те, которые свя-
заны с римским правовым наследием и выра-
жены на латыни.  

Значительная часть авторов отождествляет мак-
симу с правовыми принципами, однако, это – ско-
рее, дань традиции, вызванная терминологиче-
ской практикой, связанной с отсутствием соответ-
ствующего термина для ее обозначения. Ни в 
римском, ни в средневековом праве не было 
принципов в их современном понимании; они по-
являются позже. Максимами в XII в. стали назы-
вать общие правила – нормы с более высоким 
уровнем нормативного обобщения по сравнению 
с казусами и обычными regulae, содержащимися 
в титуле XVII 50 книги Дигест Юстиниана [2,                            
с. 140–143]. Сегодня в позитивном праве потреб-
ности в подобных нормативных средствах нет 
ввиду технико-юридической развитости средств 
нормативно-правовой регламентации. В то же 
время, их нельзя отождествлять с современными 
принципами права, так как последние характери-
зуются точностью формулировок, более высоким 
уровнем абстракции и способностью к разверты-
ванию содержания в нормативных положениях 
менее высокого уровня. Максимы, в отличие от 
принципов, предполагают необходимость истол-
кования, установления связи с соответствующим 
контекстом. По словам А.Ф. Черданцева: «Афо-
ризмам не следует придавать значения обяза-
тельных принципов или каких-то методологиче-
ских правил» [6, с. 175], поскольку буквальное их 
истолкование способно привести к абсурду, как 

например, афоризм pondеrantur testes, non 
numerantur (свидетелей взвешивают, а не счи-
тают), выступающий правилом оценки доказа-
тельств [6, с. 176–177]. В то же время, нельзя от-
рицать наличия определенной связи между ними – 
максимы способны выступать средствами «рас-
крытия» содержания принципов, через них может 
быть развернут тот или иной принцип в процессах 
познания или изучения права.  

При сопоставлении максим и аксиом в праве 
также можно говорить о наличии определенной 
связи, отрицая при этом постановку вопроса о 
тождестве рассматриваемых явлений. Аксиома, 
как и максима, фиксирует определенный юриди-
ческий опыт, при этом ее особенность состоит в 
том, что она выступает формой существования 
положений, воспринимаемых как безусловно ис-
тинные. Признавая то, что ряд максим со време-
нем может приобретать свойство аксиоматично-
сти, следует указать на то, что сегодня далеко не 
все максимы, созданные как римскими, так и 
средневековыми юристами, могут претендовать 
на обладание подобным свойством, вследствие 
утраты ими актуальности, и, кроме того, в ряде 
случаев сопоставление противоположных по со-
держанию афоризмов способно привести к их 
взаимоисключению (что не является редкостью 
особенно для римских максим) [6, с. 177]. Ряд ак-
сиом в праве отражают не собственно юридиче-
ский опыт, а результат его современного доктри-
нального осмысления, фиксируя наиболее общие 
правовые закономерности, как например, акси-
ома, согласно которой, уровень правового разви-
тия общества не может быть выше уровня его со-
циально-экономического развития, в то время, 
как максимы описывают закономерности частного 
порядка.  

Сопоставление правовых максим с близкими ли-
тературными формами, в частности, с правовыми 
сентенциями и паремиями (пословицами и пого-
ворками), позволяет говорить об их близости, но 
не тождестве. Максима, как сентенция в праве, 
нередко и вполне обоснованно связывается с де-
ятельностью римских юристов. Общим для них 
является то, что это высказывание на латыни, как 
правило, с установленным авторством. Однако в 
отличие от сентенции, в результате многовеко-
вого использования максима утрачивает связь с 
конкретным автором. Различие проявляется 
также и в их объеме. Возникновение некоторых 
максим является результатом «извлечения» их из 
сентенций, выраженных в большем объеме тек-
ста, в то время, как максимы нередко входят в их 
состав [3, с. 14–17].  

Наглядное представление об этом дает титул 
50.17 Дигест, содержащих фрагменты коммента-
риев известных римских юристов, где одни фраг-
менты выражены одной фразой, которая впо-
следствии становиться максимой (D. 50.17.162.), 
в то время как другие включают в себя несколько 
предложений и предполагают выделение из него 
максим логическим путем (D. 50.17.161.).  

В части соотношения максим с паремиями – пого-
ворками и пословицами, нужно обратить внима-
ние на то, что, будучи разновидностями 
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афоризма [4, с. 66], они имеют существенные раз-
личия, в то время, как авторство максимы, при 
необходимости можно выявить, пословицы и по-
говорки анонимны. Правовые максимы и паремии – 
явления идеальные, их сферой бытия является 
правосознания, однако при этом, максима – эле-
мент профессионального и доктринального пра-
восознания, в то время как паремии – обыден-
ного. Отличие между ними заключаются в глу-
бине, объеме и точности отражения закономер-
ных связей права. В основе максим лежит осмыс-
ление опыта профессиональной юридической де-
ятельности, фиксирующее правовые закономер-
ности, а паремий – непосредственный опыт 
правореализации и внешние, поверхностные 
представления о праве и юридической деятель-
ности.  

Различие заключается также и в том, что мак-
симы фиксируют и транслируют сгустки положи-
тельного опыта, обеспечивающего устойчивость, 
стабильность правового регулирования, в то 
время как паремии нередко несут негативный, ни-
гилистический заряд: «закон что дышло – куда 

повернул, туда и вышло», или описывают воз-
можность неправовых социальных практик: «за-
кон что столб – перепрыгнуть нельзя, отойти 
можно» [5, с. 193].Различие проявляется и в их 
эстетических свойствах. Максимы эмоционально 
нейтральны, их эстетика рационально постига-
ема – она выражается в логичности построения и 
точности выражения правового содержания, в то 
время как паремии экспрессивны [5, с. 193] и воз-
действуют на уровне правовой психологии. Нема-
ловажно и то, что максимы преимущественно яв-
ляются переводом с латыни, в то время как паре-
мии изложены исключительно на русском языке.  

Таким образом, правовая максима, хотя и свя-
зана с правовыми принципами и аксиомами, тем 
не менее, является самостоятельным правовым 
явлением. Она относится к числу оригинальных 
логико-языковых феноменов, представляющих 
единство правового содержания, логической 
формы его организации и литературной формы 
выражения, выступающих средством профессио-
нального и доктринального правового мышления. 
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Аннотация. В статье анализируются перспективы 

уголовно-правового обеспечения криминологиче-

ской безопасности в сфере информационных техно-

логий, оценивается роль и место уголовно-право-

вого ресурса в системе обеспечения криминологи-

ческой кибербезопасности, обосновываются пред-

посылки цифровизации уголовного закона и опре-

деляются условия встраивания уголовно-правовых 

норм в существующую систему обеспечения кибер-

безопасности, предлагаются уголовно-правовые 

меры, направленные на предупреждение иннова-

ционных преступлений, совершаемых в киберпро-

странстве, а также традиционных уголовно наказуе-

мых деяний, совершаемых с использованием совре-

менных информационных технологий. 
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чевидно, что воздействие на криминоген-
ные явления и, как их следствие, – уголовно 

наказуемые деяния лишь тогда обретет требуе-
мую государством и обществом социально-пра-
вовую осмысленность и соответствующую ему 
результативность, когда оно будет осуществ-
ляться системно и комплексно посредством адек-
ватных по степени своего антикриминогенного по-
тенциала и оптимальных по своим ресурсам кри-
минологических, уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных, криминалистических, опера-
тивно-разыскных и уголовно-исполнительных 
средств обеспечения социально-правовой за-
щиты личности, общества, государства от пре-
ступности. Современная цифровая эпоха, без-
условно, добавляет к этому, до недавнего 

времени, обычному антикриминальному арсе-
налу, собственные информационно-технологиче-
ские условия и ресурсы, без которых традицион-
ные средства предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений, а равно, обращения с 
преступниками, становятся, мягко говоря, мало-
эффективными. Потому в условиях беспреце-
дентного нарастания процессов цифровизации, 
стремительно поглощающих своим развитием 
привычные для человека типажи его повседнев-
ной деятельности, вполне понятной и обоснован-
ной становится насущная потребность в адекват-
ной современным цифровым угрозам социально-
правовой защите существующих и будущих об-
щественных отношений.  

О 
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Следуя логике цифрового развития систем управ-
ления обществом, как нам представляется, в пер-
спективе, любое противоправное деяние должно 
быть обречено на подверженность адекватной 
ему форме цифрового правоохранительного реа-
гирования. Можно предположить, что в будущем 
каждое правонарушение с момента его обнаруже-
ния, фиксации и вплоть до снятия или погашения 
судимости виновному в его совершении лицу, то 
есть, в течение всего времени, относимого к пе-
риоду реализации уголовного судопроизводства, 
может и должно сопровождаться различными 
оцифрованными правоохранительными процеду-
рами. На наш взгляд, это максимально приблизит 
уголовное право и реализующий его уголовный 
процесс к актуальным информационно-техноло-
гическим стандартам социального управления в 
сфере обеспечения криминологической безопас-
ности. 

В данном случае имеется в виду, что каждая ста-
дия, через которую «пропускается» факт право-
нарушения, должна быть объективизирована пу-
тем цифровизации. Тем самым, она будет ли-
шена, проявляющейся сегодня повсеместно в 
правоохранительной практике субъективно-пред-
взятой интерпретации реально существующих 
юридических фактов и событий в чьих-либо, к 
примеру, личных либо корпоративных корыстных 
или прочих неправовых интересах. 

Подобная цифровая, лишенная тенденциозной 
человеческой предвзятости, как модель уго-
ловно-правового воздействия на преступления 
будет способствовать формированию в обществе 
принципиально новой правовой ментальности. 
Следуя ей, всякий человек будет стремиться к 
правопослушному поведению, по максимуму из-
бегая нежелательного контакта с законом, по-
скольку будет осознавать, что любой его негатив-
ный, социально предосудительный шаг отслежи-
вается и юридически должным образом оценива-
ется автоматически. Именно так объективизиру-
ется главное, провозглашенное некогда извест-
ным итальянским юристом-просветителем Че-
заре Беккариа в его бессмертном труде «О пре-
ступлениях и наказаниях» (1764 г.): правовое 
средство удержания от совершения преступле-
ния, заключающееся «…не в жестокости наказа-
ний, а в их неизбежности… Уверенность в неиз-
бежности хотя бы и умеренного наказания произ-
ведет всегда большее впечатление, чем страх пе-
ред другим, более жестоким, но сопровождаемый 
надеждой на безнаказанность» [1]. 

Разумеется, реализация предлагаемой идеи со-
пряжена с множеством сомнений, уже получив-
ших в общественном мнении свое протестное 
звучание в виде, так называемого, «цифрового 
концлагеря», дискуссии о котором сегодня стано-
вятся в обществе самостоятельным источником 
нового социального конфликта, главным обра-
зом, между правозащитниками и инновационно-
информационными технологами [2]. Возможно, в 
данном случае необходим некий «здоровый» ма-
киавеллизм [3], когда под страхом обнаружения и 
изобличения со стороны «всевидящего ока», к 
примеру, видеокамеры, оборудованной функцией 
искусственного интеллекта, в полной мере будет 

реализовываться превентивный эффект. Такой 
вид психологического воздействия нам представ-
ляется совершенно необходимым, поскольку для 
немалого числа сограждан именно страх изобли-
чения при совершении преступления – самый 
действенный и эффективный способ на пути к 
правопослушному поведению, как в настоящем, 
так и в будущем. Но этого явно мало, поскольку 
недостаточно рассчитывать лишь на страх перед 
неизбежным наказанием. Ведь нельзя забывать о 
том, что существует извечное «высшее мерило» 
- социальная справедливость, к достижению кото-
рой должна стремиться всякая власть. Между 
тем, обеспечить пусть не идеальный, но все же 
достаточно высокий уровень справедливости при 
отправлении правосудия в расширяющемся циф-
ровом пространстве традиционным уголовно-
правовым правоприменением явно не удастся.  

Образно понимая выражение Нила Геймана 
«Куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя», 
мы приходим к выводу: нет и не может быть иде-
ального, абсолютно справедливого следователя 
или судьи, лишенного всяческого пристрастия, 
ибо субъективизм – в самой природе человека [4].  

Получается, что добиться достижения социаль-
ной справедливости «всегда и везде» посред-
ством задействования исключительно человече-
ского «мерила» вряд ли возможно. Перспектива 
масштабного решения такой проблемы, на наш 
взгляд, заключена в разумном и взвешенном при-
менении технологии искусственного интеллекта, 
способной «выключить» субъективный ресурс и 
максимально реализовать объективный подход к 
юридической оценке фактов социальной действи-
тельности.  

Следовательно, исходя из изложенного и учиты-
вая правоохранительные интересы и чаяния об-
щества, нуждающегося в объективной уголовно-
правовой защите от преступных посягательств, 
сопровождаемой соответствующими объективно 
настроенными механизмами уголовно-правового 
судопроизводства, представляется целесообраз-
ным формирование такой системы уголовно-пра-
вового контроля над преступностью, которая бу-
дет способна не только укреплять, прежде всего, 
в криминогенно ориентированных субъектах ощу-
щение неизбежности наказания за совершение 
ими преступлений, но, что более важно, способ-
ствовать реализации социально значимого прин-
ципа справедливости, обеспечиваемого, опять-
таки, неотвратимостью наказания. 

Разумеется, обеспечение криминологической 
безопасности связано с комплексом социально-
правовых ресурсов, каковые создают систему ан-
тикриминального контроля, реализуемого госу-
дарством и обществом посредством:  

–  определения закономерностей и тенденций 
преступности, ее состояний в прошлом, настоя-
щем и будущем, применительно к разным про-
странствам и временам своих проявлений;  

–  установления и нейтрализации криминоген-
ных источников правонарушений;  
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–  обнаружения самих фактов правонарушений 
и, совершающих их правонарушителей, примене-
ния в отношении них мер профилактического, ад-
министративно-правового, уголовно-правового, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполни-
тельного воздействия; 

–  осуществления постпенитенциарного кон-
троля;  

–  предупредительной деятельности в отноше-
нии потенциальных и реальных потерпевших от 
преступных посягательств (виктимологической 
профилактики).  

В то же время, учитывая всеобъемлющую инфор-
мационно-технологическую перспективу разви-
тия государственного контрольного ресурса в си-
стеме социального управления, весь социально-
правовой контроль над преступностью, без-
условно, должен предопределяться и сопровож-
даться, в первую очередь, адекватным объектив-
ным, суть – цифровым – уголовно-правовым реа-
гированием на инновационные криминогенные и 
криминальные проявления, представляющим ба-
зовую правовую основу для системного обеспе-
чения криминологической безопасности, в том 
числе, и в киберпространстве. Воплощение такой 
идеи предполагает первостепенное решение сле-
дующих научно-практических задач: 

1. Формирования, развития и реализации кон-
цепции взаимосвязей, взаимозависимостей и 
взаимодействий международного, правового, 
правоприменительного, криминологического, ин-
формационно-технологического, научно-практи-
ческого, коммерческого и прочих ресурсов, 
направленных на обеспечение состояния защи-
щенности личности, общества и государства от 
посягательств, культивируемых, прежде всего, в 
киберпространстве с помощью информационных 
технологий.  

2. Оптимизации посредством криминологиче-
ского и информационно-технологического потен-
циалов инновационного уголовно-правового ре-
сурса как правовой основы криминологической 
кибербезопасности, причем, охватывающей по-
лем своего правового контроля не только иннова-
ционную преступность в киберпространстве, но и 
традиционную преступность, культивируемую в 
обычной (не виртуальной) социальной среде, од-
нако так или иначе связанную с цифровыми тех-
нологиями. 

3. Встраивания в цифровой потенциал суще-
ствующего специализированного бизнес-ресурса 
[5], доказавшего свою результативность в нейтра-
лизации киберугроз, цифровой программы-филь-
тра, содержащей в качестве контента диспозиции 
норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
позволяющей не просто обнаруживать факты 
преступлений в киберпространстве, но и одномо-
ментно производить их оценку по критерию пре-
ступности/непреступности и, соответственно, 
подвергать таковые объективной уголовно-пра-
вовой регистрации.  

4. Формирования цифрового ресурса обнаруже-
ния и фиксации правонарушений, для чего воз-
можно использование стационарных видеокамер, 

мобильных цифровых устройств с искусственным 
интеллектом, беспилотных летательных аппара-
тов (дронов), оборудованных видеокамерами с 
функцией распознавания лиц и эмоций, способ-
ных не только передавать оперативную картинку, 
но и преследовать, фиксировать преступников, не 
исключая, при необходимости, применения инно-
вационных средств обездвиживания таковых до 
прибытия наряда полиции.  

5. Формирования инновационной системы выяв-
ления, пресечения и раскрытия преступлений с 
использованием в оперативно-разыскной дея-
тельности современных цифровых криминали-
стических средств (форензики), специальных 
цифровых инструментов негласного получения 
оперативно-разыскной информации.  

6. Формирования инновационной системы пред-
варительного расследования преступлений с 
применением оцифрованного уголовно-право-
вого ресурса, приобщением к уголовным делам 
актуальных данных с цифровой диагностической 
карты (ЦДК), установлением всех объективных 
обстоятельств по уголовному делу, включая свой-
ства и качества личности обвиняемого. 

7. Формирования инновационной системы объ-
ективной квалификации и оценки уголовно нака-
зуемых деяний в приговорах с использованием 
оцифрованного уголовно-правового ресурса, пер-
сональных социально-криминологических дан-
ных правонарушителей, цифровой системы опре-
деления оптимальной меры наказания - «элек-
тронные весы правосудия», технологий «блок-
чейн» в уголовном процессе, иных инновацион-
ных технологий в сфере уголовного судопроиз-
водства. 

8. Формирования инновационной системы кон-
троля над осужденными во время отбывания ими 
наказания, при условно-досрочном освобожде-
нии, в период судимости, в том числе, в рамках 
административного надзора с применением ви-
деокамер с функцией распознавания лиц, инно-
вационных средств дистанционного контроля над 
преступностью. 

9. Формирования, развития и постоянной под-
держки разнообразных информационных соци-
ально-правовых взаимосвязей, взаимозависимо-
стей и взаимодействий на международном и 
национальном, государственном, общественном 
и личностном, правовом и правоприменительном, 
кадровом и образовательном, а также, иных уров-
нях, способных обеспечивать охрану обществен-
ных отношений, а также «на дальних подступах» 
предвидящих и прогнозирующих криминологиче-
ские риски и угрозы, в результате чего будет до-
стигнут достаточно высокий уровень предупре-
ждения как инновационной, так и традиционной 
преступности.  

Как нам представляется, решение этих задач 
предопределено предварительным созданием 
оптимизированного, в том числе, посредством ин-
формационно-технологической трансформации 
(цифровизации), уголовного закона (цифрового 
уголовного кодекса). По сути, это может быть 
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первым этапом формирования и развития си-
стемы криминологической кибербезопасности. 
В свою очередь, процесс такой инновационной 
трансформации обусловливает решение соб-
ственных соответствующих ему теоретических и 
практических задач:  

1. Формулирование понятийного аппарата си-
стемы криминологической кибербезопасности.  

2. Характеристики и оценки перспектив оптими-
зации использования уголовно-правового ре-
сурса в обеспечении криминологической кибер-
безопасности с учетом историко-правового и 
сравнительно-правового опыта уголовно-право-
вой охраны общественных отношений от преступ-
лений, совершаемых в сфере информационных 
технологий. 

3. Характеристики и оценки состояния теории и 
практики уголовно-правовой квалификации пре-
ступлений, совершаемых в сфере информацион-
ных технологий, а, равно, адекватности уголовно-
правовых наказаний за их совершение. 

4. Цифрового анализа текста действующего Уго-
ловного кодекса РФ посредством существующих 
(и специально разрабатываемых) программ ис-
кусственного интеллекта на предмет:  

а) выявления и устранения в нем несоответ-
ствий между уголовно-правовыми запретами и 
установленными за их нарушения санкциями, с 
вероятными общими рекомендациями по поводу 
оптимального вида и срока уголовного наказания;  

б) выявления и устранения логических ошибок, 
связанных с несоответствиями между утратив-
шими силу и новыми законами;  

в) выявления и устранения несоответствий 
между «материнскими» и специальными соста-
вами;  

г) выявления и устранения уголовно-правовой 
тавтологии между различными смежными нор-
мами;  

д) выявления и устранения норм-«клонов»;  

е) выявления и устранения нечетких понятий;  

ж) полноценного учета криминологических 
свойств и качеств личности преступника при 
назначении наказания;  

з) криминологической обоснованности кримина-
лизации и декриминализации преступлений.  

5. Обоснования криминологических и информа-
ционно-технологических предпосылок оптимиза-
ции уголовно-правовой охраны общественных от-
ношений от преступлений, совершаемых в сфере 
информационных технологий, путей и средств со-
вершенствования соответствующих ей норм уго-
ловного закона. 

6. Характеристики современных угроз кримино-
логической кибербезопасности как объектов 
адекватного и оптимального уголовного-право-

вого контроля и обоснования предпосылок к вы-
работке оптимизированного уголовно-правового 
ресурса, способного эффективно противостоять 
как киберпреступности, так и традиционным кри-
минальным посягательствам. 

7. Обоснования перспектив информационно-
технологической модернизации (цифровизации) 
уголовного закона и практики его применения в 
обеспечении криминологической кибербезопас-
ности. 

Очевидно, что осуществление процесса «оциф-
ровки» уголовно-правового (кстати, как и иного 
правового или криминологического) ресурса не-
возможно без специалистов в области информа-
ционных технологий (IT-специалистов). В то же 
время, ясно, что инициатива подобной цифрови-
зации, безусловно, должна исходить от специали-
стов в области уголовного права и криминологии. 
Вместе с тем, существует вполне зримая про-
блема, заключающаяся в том, что как законодате-
лем, так и рядом специалистов в области уголов-
ного права недооценивается значимость такого 
феномена, как криминологическая информация, 
тогда как криминологический материал, связан-
ный с изучением закономерностей киберпреступ-
ного поведения, получаемый с помощью таких 
цифровых технологий, как «большие данные» и 
«искусственный интеллект», помогающий реали-
зовать познавательный потенциал путем крими-
нологического кибермониторинга [6], позволяет 
объемнее и целенаправленнее создавать акту-
альные и адекватные существующим криминоло-
гическим реалиям системы уголовно-правовых 
запретов и соответствующих им санкций.  

Вторым предварительным этапом формирования 
и развития системы криминологической кибер-
безопасности, целью которого является всесто-
ронний анализ криминологических средств пре-
дупреждения преступности в сфере информаци-
онных технологий, должна стать оптимизация ин-
формационно-технологического и криминологи-
ческого ресурсов, актуализирующих формирова-
ние цифрового уголовного закона и цифровых 
средств предупреждения преступлений в кибер-
пространстве. На этом этапе предполагается: 

1. Изучение закономерностей, тенденций и со-
стояний преступности и отдельных преступлений 
в сфере информационных технологий, включая 
криминологическое прогнозирование киберпре-
ступности. 

2. Анализ криминологической (криминогенной и 
антикриминогенной) детерминации преступности 
в сфере информационных технологий. 

3. Криминологическое моделирование кибер-
преступлений. 

4. Криминологическая характеристика и оценка 
личности преступника, совершающего уголовно-
наказуемые деяния в сфере информационных 
технологий, а также, оценка места и роли таких 
преступников в механизмах совершения кибер-
преступлений. 

5. Виктимологическая характеристика и оценка 
личности потерпевшего от преступлений в сфере 



129 

информационных технологий, а также оценка ме-
ста и роли таких потерпевших в механизмах со-
вершения киберпреступлений. 

6. Исследование перспектив оптимизации фор-
мирования адекватных развитию криминологиче-
ской ситуации в сфере информационных техно-
логий предметных информационных ресурсов и 
предметного использования криминологической 
информации, направленных на обеспечение кри-
минологической кибербезопасности, в том числе 
с помощью цифровизации предметного для обес-
печения криминологической кибербезопасности 
уголовно-правового ресурса, а именно:  

а) осуществление сбора, анализа и определение 
оценки криминологической информации о состо-
янии преступности с использованием цифровых 
технологий и модернизированных с их помощью 
предметных криминологических и информаци-
онно-технологических ресурсов; 

б) цифровое оформление информации по уго-
ловным делам, материалам об административ-
ных правонарушениях, материалам об отказах в 
возбуждении уголовных дел, иным материалам (в 
том числе, по возможности, оперативно-разыск-
ным) и направлением их в единую информацион-
ную базу данных о преступности; 

в) создание в отношении лиц, склонных к устой-
чивому антиобщественному поведению, цифро-
вой диагностической карты (ЦДК), формирование 
и предметное информационное наполнение кото-
рой будет осуществлять на всех стадиях допре-
ступного, преступного и постпреступного (в том 
числе, после отбытия наказаний за совершение 
преступлений) поведения личности из информа-
ционных источников правоохранительных, судеб-
ных и иных органов, деятельность которых свя-
зана с индивидуально-профилактическим воз-
действием в отношении такой личности; 

г)  цифровизацию информации правового харак-
тера, прежде всего, конституционных норм, реше-
ний и предписаний Конституционного Суда РФ, 
рекомендаций международных и отечественных 
правозащитных организаций, всего массива дан-
ных в сфере национального и зарубежного уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства, как актуаль-
ного, так и действовавшего ранее; 

д) регулярную оптимизацию формирования, ин-
новационного изменения и дополнения цифро-
вых ресурсов уголовного закона посредством ис-
пользования технологий больших данных и искус-
ственного интеллекта, с инициацией соответству-
ющих рекомендаций законодателю.  

Помимо этого, следует учесть, что, сама по себе, 
цифровая оптимизация уголовно-правового и 
криминологического ресурсов является явно не-
достаточной, поскольку мало создать совершен-
ные цифровые законодательные ресурсы и раз-
работать совершенные, опять-таки, цифровые 
механизмы их реализации. На наш взгляд, в про-
цесс формирования и развития системы кримино-
логической кибербезопасности необходимо 

обязательно интегрировать уже существующие 
или же находящиеся на стадии перспективной 
разработки иные важные антикриминогенные ре-
сурсы, активно и, главное, результативно реали-
зуемые в современной правоохранительной 
практике. Таким образом, создается комплексный 
междисциплинарный ресурс криминологической 
безопасности (в том числе, кибербезопасности), в 
котором найдут свое правоохранительное вопло-
щение как специализированные антикриминоген-
ные и антикриминальные, так и иные социально-
правовые средства предупреждения преступно-
сти. В результате можно вплотную подойти к со-
зданию такого механизма уголовного правопри-
менения, с помощью которого степень защищен-
ности личности, общества, государства от тради-
ционной или же информационно-технологиче-
ской преступности будет способна достигнуть же-
лаемого обществом и государством социально 
приемлемого уровня.  

Отмеченное диктует необходимость в реализа-
ции третьего предварительного этапа форми-
рования и развития системы криминологиче-
ской кибербезопасности – совершенствование 
комплекса антикриминальных ресурсов, в рам-
ках которого нам представляется важным произ-
вести:  

1. Анализ состояния адекватности и оптималь-
ности соответствия существующих мировых си-
стем правоохранения и позиционируемых ими 
перспектив своей антикриминогенной деятельно-
сти целям криминологической безопасности в 
сфере информационных технологий, аспектов 
обеспечения всемерного и полноценного разви-
тия предметного международного сотрудниче-
ства в этой сфере. 

2. Оценку с правовой и информационно-техно-
логической позиций российских отраслевых нор-
мативных правовых ресурсов обеспечения кри-
минологической безопасности в сфере информа-
ционных технологий. 

3. Изучение научно-практических и инноваци-
онно-технологических предпосылок формирова-
ния и развития общих нормативных правовых ос-
нов системы криминологической безопасности в 
сфере информационных технологий.  

4. Анализ состояния научных, информационно-
технологических и коммерческих ресурсов, а 
также, перспектив привлечения общественного 
ресурса к обеспечению криминологической без-
опасности в сфере информационных технологий. 

5. Исследование перспектив создания общена-
циональной системы защиты наиболее важных 
«сетевых» объектов, образующих критическую 
информационную инфраструктуру, в качестве ко-
торых должны выступать компьютерные группы 
реагирования на чрезвычайные ситуации - CERT 
(Computer Emergency Response Team). 

6. Инициацию модернизации образовательных 
стандартов и их реализацию в подготовке, пере-
подготовке и повышении профессиональной ква-
лификации юристов и иных специалистов 
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правоохранительных органов для системы кри-
минологической безопасности в сфере информа-
ционных технологий.  

7. Оценку перспектив совершенствования пред-
метных антикриминальных (уголовно-правовой, 
уголовно-процессуальный, криминалистический, 
оперативно-разыскной и уголовно-исполнитель-
ный) нормативных правовых ресурсов, так или 
иначе связанных с предупреждением преступле-
ний в сфере информационных технологий. 

8. Создание системы мониторинга реализации 
самих цифровых ресурсов обеспечения кримино-
логической безопасности в сфере информацион-
ных технологий. 

Как нами предполагается, решение перечислен-
ных теоретических и практических задач создаст 
в перспективе надежную научную основу разви-
тия и укрепления системы криминологической ки-
бербезопасности, так необходимой обществу и 
государству в эпоху цифровых трансформаций 
общественных отношений.  
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Аннотация. К субъектам малого предприниматель-

ства относятся юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и самозанятые, отвечающие та-

ким требованиям как: численность сотрудников ме-

нее 250, годовой доход меньше 2 млрд рублей, дру-

гие критерии, прописанные в Федеральном законе 

№ 209-ФЗ. Больших различий в порядке прекраще-

ния договора аренды между субъектами предпри-

нимательства нет, но есть особенности, характер-

ные именно для субъектов малого предпринима-

тельства, в основном, касающиеся прекращения 

срочных договоров (договоров заключенных на 

определенный срок). Авторами в статье рассмот-

рены некоторые особенности прекращения дого-

вора аренды с субъектами малого предпринима-

тельства. 
 

Ключевые слова: договор аренды, субъекты малого 

предпринимательства, арендатор, арендодатель. 

 

   

Annotation. Small business entities include legal enti-

ties, individual entrepreneurs and the self-employed 

who meet such requirements as: the number of em-

ployees is less than 250, the annual income is less than 

2 billion rubles, other criteria are prescribed in Federal 

Law № 209-FZ. There are no major differences in the 

procedure for terminating a lease agreement between 

business entities, but there are features that are specific 

to small businesses, mainly concerning the termination 

of fixed-term contracts (contracts concluded for a cer-

tain period of time). The author considers some fea-

tures of the termination of the lease agreement with 

small businesses. 
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ри заключении договора аренды большое 
значение имеет обоюдный баланс интере-

сов. Договор аренды выступает в этом случае 
неким гарантом беспроблемного расторжения от-
ношений между сторонами сделки в случае такой 
необходимости. 

Договор аренды может быть заключен на какой-
то определенный срок, или, иначе, срочный дого-
вор аренды, или быть заключен на неопределён-
ный срок (бессрочный договор аренды). 

Договор аренды, заключенный на определенный 
срок, по истечению оговоренного срока прекра-
щает свое действие, при этом арендатор, ис-
правно исполняющий свои обязанности, имеет 
преимущественное право на заключение нового 
договора аренды [1]. Для использования своего 
преимущественного права арендатор должен за-
явить о своем желании письменно и уведомить 

арендодателя. Однако бывают случаи, когда 
субъекты малого предпринимательства продол-
жают использовать арендованное имущество и 
после срока истечения договора, в этом случае, 
происходит переход срочного договора в разряд 
бессрочных. До истечения срока действия дого-
вора аренды его прекращение происходит по тре-
бованию одной из сторон в судебном порядке при 
наличии нарушений другой стороны. Условия до-
срочного расторжения договоров аренды уста-
новлены в ст. 619 ГК РФ для арендодателя и в                    
ст. 620 ГК РФ для арендатора. 

В отличие от срочного договора, бессрочный до-
говор аренды, согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ, подра-
зумевает возможность прекращения договора 
аренда в любой момент (но обязательно преду-
преждение об этом за три месяца). Договор 
аренды прекращается после составления акта 
приема-передачи с описанием арендуемого 

П 
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возвращаемого имущества и возврата имуще-
ства арендодателю. 

В результате пандемии коронавируса возникла 
основная особенность прекращения договора 
аренды с субъектами малого предприниматель-
ства. В 2020 году был принят закон «О принятии 
неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвраще-
ние последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции» [2], на основании которого, 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства могут задействовать облегченный порядок 
прекращения договора аренды в случае, если они 
относятся к наиболее пострадавшим отраслям 
экономики в пандемию. Список пострадавших от-
раслей определяло правительство (постановле-
ние 434 Правительства РФ) [4]. Арендатор, в лице 
субъекта малого предпринимательства, согласно 
данного закона, может без штрафов и в упрощен-
ном порядке расторгнуть срочный договор 
аренды, если соблюдены следующие условия [3]:  

●  в регионе расположения рассматриваемой не-
движимости был введен ЧС или режим повышен-
ной готовности, заключение договора аренды при 
этом было осуществлено до введения указанных 
режимов; 

●  отказ арендодателя в предоставлении арен-
датору скидки по аренде; 

●  договор аренды был заключен относительно 
нежилых зданий, помещений, сооружений, их ча-
стей; арендатор использовал рассматриваемое 
имущество для осуществления своей деятельно-
сти (пострадавшей во время пандемии); 

●  уведомление о прекращении договора 
аренды субъект малого предпринимательства 
направил арендодателю не позднее 1.10.2020. 

При этих условиях, обеспеченный платёж, упла-
ченный арендатором, не возвращается, как и не 
является возможным вытребовать у арендатора 
возмещение упущенной выгоды, взыскать штраф 
или другие денежные суммы, прописанные в до-
говоре аренды за односторонний отказ аренда-
тора (п. 3 с. 310 ГК РФ). 

Согласно данного закона, прекращение договора 
аренды с субъектами малого предприниматель-
ства происходит в порядке ст. 450.1 ГК РФ, а 
именно, во внесудебном порядке путем направ-
ления уведомления об отказе от договора 
аренды. Прекращение договора аренды начина-
ется со дня получения уведомления арендодате-
лем или с момента, когда уведомление будет счи-
таться доставленным. Форма данного уведомле-
ния не установлена законом, но, если брать тра-
диционный деловой оборот уведомление надо 
делать в письменной форме с указанием приня-
того закона. В виду того, что данная форма пре-
кращения договора аренды все-таки иногда носит 
спорный характер желательно сохранение всех 
отчетных документов по отправке уведомления. 
При возникновении спора именно наличие доку-
ментов по отправке поможет доказать, что арен-
датор отправил уведомление и отказ состоялся. 

В целом, если рассматривать порядок прекраще-
ния договоров аренды с субъектами малого пред-
принимательства можно отметить основные мо-
менты. Большинство спорных вопросов возни-
кает относительно срочных договоров, так как 
расторжение бессрочного договора возможно в 
любое время по уведомлению (за 1 месяц дого-
вор аренды, за 3 месяца – договор аренды недви-
жимости, если иное не обговорено законом или 
договором). Досрочное расторжение договора 
возможно в судебном порядке с инициативы 
арендатора (ст. 620 ГК РФ) при условии, что арен-
датор создает препятствия для пользования 
арендуемым имуществом или имущество в силу 
обстоятельств оказывается в непригодном состо-
янии. Кроме этого, в договоре могут быть допол-
нительно прописаны условия досрочного прекра-
щения договора аренды по требованию одной из 
сторон. При одностороннем расторжении дого-
вора со стороны арендатора арендодатель 
вправе удержать обеспеченный платеж. В дого-
воре не могут быть прописаны условия, исключа-
ющие любую возможность немотивированно от 
него отказаться. Как уже было отмечено в статье, 
в 2020 году был принят закон, позволяющий отка-
зываться от договора аренды субъектам малого 
предпринимательства во внесудебном порядке, 
отвечающим всем прописанным в законе усло-
виям.  
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ровень современного развития обществен-
ных отношений вызывает необходимость их 

урегулирования динамичными нормами, учиты-
вающими волю и инициативность субъектов. Та-
ким требованиям соответствуют нормы право-
вого саморегулирования.  

Саморегулирование закреплено в стандартах и 
правилах СРО, содержащих требования к осу-
ществлению их профильному виду экономиче-
ской деятельности [1, с. 45]. 

Современное саморегулирование базируется на 
принципах коллективной ответственности членов 
саморегулируемой организации; принципе един-
ства отрасли; принципе ответственности субъек-
тов саморегулирования за нарушения законода-
тельства и др. [2, с. 12]. 

Однако для более эффективного применения 
правового саморегулирования на практике, тре-
буется его детальная теоретическая проработка. 

Наиболее полная теоретическая характеристика 
института правового саморегулирования может 
быть достигнута путем описания элементов его 
механизма. Такое описание может быть 

осуществлено через аналогию с теорией право-
вого регулирования в силу следующего. 

Правовое регулирование включает в себя два са-
мостоятельных вида: нормативное и индивиду-
альное правовое регулирование, при этом инди-
видуальное регулирование включает в себя авто-
номное, координационное и субординационное 
регулирование. В виду наличия у первых двух ви-
дов такого признака, как возможность его субъек-
тов самостоятельно определять линию своего по-
ведения, они, объединяясь, образуют правовое 
саморегулирование, что позволяет определить 
место правового саморегулирования в системе 
правового регулирования как подвид одного из 
двух основных видов правового регулирования. 

Так, механизм правового регулирования вклю-
чает в себя все характеристики и правовые сред-
ства, которыми осуществляется правовое регули-
рование общественных отношений. 

Относительно правового саморегулирования по-
нятие «механизм» можно определить по анало-
гии, как совокупность всех теоретических харак-
теристик правового саморегулирования, а также 
правовых средств, за счет которых оно осуществ-
ляется. 

У 
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Указанная совокупность теоретических характе-
ристик позволяет правовому саморегулированию 
оказывать воздействие на общественные отно-
шения, а также, формирует его как самостоятель-
ный социальный регулятор.  

К элементам механизма правового саморегули-
рования относятся предмет, методы, типы, пре-
делы правового саморегулирования.  

Также, в качестве характеристик правового само-
регулирования можно назвать стадии создания и 
действия норм правового саморегулирования, 
цели правового саморегулирования. 

Первым критерием для сравнения служат цели 
правового регулирования и правового саморегу-
лирования. 

Правовое регулирование призвано упорядочи-
вать общественные отношения в различных их 
сферах. Целью правового саморегулирования в 
свою очередь, является регулирование обще-
ственных отношений в определенной сфере, где 
субъекты вправе самостоятельно определять ли-
нию своего поведения, не ограничиваясь нор-
мами, установленными правом.  

Кроме того, специалисты называют дополнитель-
ные и/или сопутствующие цели правового само-
регулирования – представление интересов опре-
деленной категории лиц-субъектов саморегули-
рования, совершенствование нормативно-право-
вых актов в указанной сфере общественной 
жизни, а также обеспечение связи органов госу-
дарственной власти и общественности. 

Цели правового регулирования и правового само-
регулирования совпадают в том, что оба явления 
призваны упорядочить общественные отноше-
ния, при этом их существенным различием явля-
ется круг участников таких правоотношений. 

Предмет правового регулирования и правового 
саморегулирования совпадает, включая в себя 
общественные отношения, урегулированные со-
ответствующими нормами.  

Следующий элемент механизма правового само-
регулирования – методы регулирования. 

Под методами правового регулирования понима-
ется система приемов, способов, средств воздей-
ствия на предмет правового регулирования путем 
придания общественным отношениям юридиче-
ской формы. 

Также, следует трактовать и методы правового 
саморегулирования, с тем отличием, что в дан-
ном случае воздействие оказывается на обще-
ственные отношения, составляющие предмет 
правового саморегулирования. 

Правовое регулирование использует методы суб-
ординации и автономии воли сторон (метод коор-
динации). Их ключевое отличие – отношение 
субъектов-участников правоотношения.  

Метод автономии воли сторон наоборот, предпо-
лагает равенство субъектов и выбор ими вариан-
тов поведения.  

Для правового саморегулирования наиболее ак-
туальным методом является метод координации, 
что обусловлено правовой природой саморегули-
рования. В отношениях саморегулирования от-
сутствует отношение вертикали, субъекты нахо-
дятся в равном положении и посредством право-
вого саморегулирования находят подходящий им 
вариант взаимодействия. 

В научной литературе высказывается мнение о 
том, что метод координации, равно как и институт 
саморегулирования, должен применяться не 
только частноправовыми субъектами, но и субъ-
ектами публичного права [3, с. 11]. 

Таким образом, методы, используемые правовым 
саморегулированием, входят в систему методов 
правового регулирования. 

Следующим критерием для сравнения правового 
саморегулирования и правового регулирования 
выступают типы регулирования. 

Правовое регулирование включает в себя типы 
правового дозволения, обязывания и запрета.  

Правовое дозволение устанавливает такую мо-
дель поведения, когда для субъекта нет четко 
установленной модели поведения, она опреде-
лена как возможность совершить определенное 
действие или воздержаться от его совершения. 

Обязывание не ставит субъект перед выбором 
совершать ему то или иное действие или нет. 
Обязанность – это строго предписанная модель 
поведения субъекта, при уклонении от которой 
наступает определенная ответственность. Обя-
занность предполагает активное действие со сто-
роны обязанного субъекта. 

Запрет, в свою очередь, не предполагает актив-
ных действий, напротив, предписывает субъекту 
воздержаться от совершения определенных дей-
ствий под угрозой наступления ответственности. 

По сути, нормы правового саморегулирования 
могут использовать все те же типы регулирова-
ния, но с тем ограничением, что действие таких 
дозволений, обязываний и запретов будет акту-
ально лишь для субъектов саморегулирования. 

Нормами саморегулирования вполне может быть 
установлена свобода действий их субъектов, в 
рамках которой они самостоятельно определяют 
свое поведение. Так, это актуально для договор-
ного регулирования, где стороны прописывают 
свои права в договоре, но могут и воздержаться 
от их реализации. Также, для субъектов саморе-
гулирования актуальны обязывания и запреты. 

Следует отметить, что ключевым отличием будут 
выступать методы обеспечения исполнения обя-
занностей и соблюдения запретов. В случае с 
правовым регулированием – это методы государ-
ственного принуждения. Правовое саморегулиро-
вание не использует такие методы, и располагает 
лишь собственными мерами воздействия и ответ-
ственности. 
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В то же время, нельзя не обратить внимание на 
то обстоятельство, что в тех случаях, где право-
вое саморегулирование подкреплено норматив-
ными актами, допускается властное государ-
ственное вмешательство в соответствующие от-
ношения. 

Также, в систему механизма правового саморегу-
лирования входят его пределы. 

Под пределами правового регулирования подра-
зумеваются границы государственного вмеша-
тельства в общественные отношения. Специали-
сты выделяют несколько видов таких пределов: в 
зависимости от воли субъекта выделяют объек-
тивные и субъективные пределы. Объективные 
не зависят от воли субъекта правового регулиро-
вания, субъективные пределы возникают по зави-
сящим от воли субъектов сторон обстоятель-
ствам. 

В зависимости от регулируемых отношений, гра-
ницы правового регулирования делятся на внут-
ренние и внешние. Внутренние устанавливаются 
непосредственно в связи с правовым регулирова-
нием, внутренние границы также включают в себя 
предметные и инструментальные пределы. 

Внешние пределы правового регулирования от-
граничивают правовое регулирование от иных ви-
дов социальных регуляторов. Таких, как, напри-
мер, религия и мораль. 

Границы правового саморегулирования значи-
тельно уже, чем границы правового регулирова-
ния в целом, поскольку разграничение данного 
института с иными социальными регуляторами 
более строго определено. 

Границы правового саморегулирования могут 
быть внешними, в том числе, введенными право-
вым регулированием, наряду с другими социаль-
ными регуляторами. Так, если присутствует опре-
деленная правовая норма, обеспеченная влия-
нием государства и упорядочивающая опреде-
ленные общественные отношения, говорить о са-
морегулировании в данной сфере не приходится, 
за исключением случаев, когда правовое (если 
быть более точными, нормативное регулирова-
ние) оставляет место для саморегулирования, 
либо специально устанавливает его применение, 
в результате чего границы саморегулирования 
сдвигаются. В данном случае правовое регулиро-
вание выступает не только непосредственным 
пределом саморегулирования, но и определяет 
этот предел.  

Внутренние границы правового саморегулирова-
ния также возможно определить, поскольку само-
регулирование возможно выделить как на различ-
ных уровнях (местный, региональный, нацио-
нальный и международный), так и в различных 
сферах общественной деятельности (предприни-
мательские отношения, отношения, связанные с 
публичными субъектами и т.д.). 

В зависимости от проявления воли субъекта пре-
делы правового саморегулирования могут быть 
объективными, где в силу не зависящих от воли 
таких субъектов обстоятельств, не может быть 

применено саморегулирование. Второй вид пре-
делов по заданному критерию – субъективные, то 
есть зависящие от воли субъектов саморегулиро-
вания. 

Следует отметить, что субъективные пределы в 
данном случае имеют особую актуальность, по-
скольку саморегулирование возникает исключи-
тельно по воле его субъектов, обеспечивая их 
цели и интересы. 

Таким образом, пределы правового регулирова-
ния и саморегулирования имеют схожие опреде-
ления и одинаковую систему, объединяя два 
сравниваемых института с точки зрения теорети-
ческих характеристик. 

Еще одним критерием для сравнения двух инсти-
тутов выступают стадии правового регулирова-
ния и стадии саморегулирования. 

В научной литературе стадии саморегулирования 
не обсуждаются, но, исходя из правовой природы 
саморегулирования они могут быть выделены. 
Для их выделения следует использовать анало-
гию широкого подхода к определению стадий пра-
вового регулирования, поскольку она позволяет 
исследовать вопрос детально и дает исчерпыва-
ющий результат. 

Так, согласно выбранному подходу, в качестве 
первой стадии правового саморегулирования 
следует рассмотреть стадию правотворчества. 
Прежде чем любой акт саморегулирования 
начнет самостоятельно действовать, он должен 
быть сформулирован, исходя из общественной 
потребности. Саморегулирование само по себе 
возникает как результат инициативной и самосто-
ятельной деятельности его субъектов, то есть по 
запросу соответствующей группы лиц, которые 
создают для себя соответствующие нормы и акты 
правового саморегулирования. После их созда-
ния реализуется стадия правовой регламентации 
отношений субъектов правового саморегулирова-
ния, когда на основании вышеупомянутых норм 
возникают взаимные права и обязанности сторон. 

Дополнительная стадия – применение права 
также характерна для правового саморегулирова-
ния, только осуществляется данная стадия в этом 
случае силами самих субъектов правового само-
регулирования, в отличие от правового регулиро-
вания, где обязательным условием применения 
права является наличие властных полномочий. 

С другой стороны, осуществление применения 
норм правового саморегулирования может быть 
реализовано и органами государства в том слу-
чае, когда речь идет не о полностью автономном 
саморегулировании, а о тех отношениях, где при-
менение саморегулирования установлено на нор-
мативном уровне. 

Таким образом, отличия характеристик меха-
низма правового регулирования и правового са-
морегулирования отсутствуют в отношении пред-
мета, способов внешнего выражения норм право-
вого регулирования и саморегулирования, а 
также порядка действия таких норм. 
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В иных критериях для сравнения присутствует 
ряд отличий. Так, к ключевым отличиям целей 
правового регулирования и саморегулирования 
относится то, что саморегулирование призвано 
обеспечить представление отдельных групп 
субъектов, распространено лишь в отдельных 
сферах общественной жизни или их частях. 

Субъекты правового саморегулирования в обяза-
тельном порядке являются субъектами правового 
регулирования в иных правоотношениях. Право-
вое саморегулирование расширяет действие пра-
вового регулирования, но при этом остается его 
видом.  

Результаты сравнительного анализа характери-
стик механизма названных институтов подтвер-
ждают, что правовое саморегулирование явля-
ется частью правового регулирования. 

Характер трактовки категорий «часть» и «целое» 
и вытекающей отсюда проблемы целостности 

определяет общую стратегию научного познания, 
способ решения кардинальных научно-философ-
ских проблем, а также норм, регулирующих миро-
воззренческую и ценностную сферы человече-
ской деятельности [4, с. 382].  

Частью является всякая величина, входящая в 
другую величину, что распространяется и на со-
ставные части понятия (род и вид в определе-
нии). 

Комплексный анализ всех приведенных выше по-
ложений и характеристик правового саморегули-
рования, позволяет сделать вывод о том, что пра-
вовое саморегулирование есть самостоятельный 
социальный регулятор, являющийся видом пра-
вового регулирования в виду общности многих 
элементов их механизмов, но также имеющий 
собственные теоретические характеристики эле-
ментов правового саморегулирования, что выде-
ляет его как обособленный правовой институт. 
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Уголовного кодекса РФ, где в качестве потерпевших 

или субъектов преступлений выступают женщины. В 
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обобщенный вывод об особенностях учета женского 

пола при конструировании составов преступлений и 

привлечении к уголовной ответственности, а также, 

высказаны соображения о перспективах совершен-

ствования уголовного законодательства в рассмат-

риваемой сфере. 
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онституция РФ в ч. 2 ст. 19 гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других 

обстоятельств. В ч. 3 указанной статьи еще раз 
обращено внимание на равенство представите-
лей обоих полов: «Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возможности 
для их реализации». В то же время, следует от-
метить, что в силу исторических, социальных, 
культурных, идеологических, физиологических 

К 
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предпосылок в законах, в том числе уголовных, 
практически любой страны мира содержится ряд 
указаний на особенности учета пола лица при 
применении тех или иных правовых норм.  

В связи с этим, для нас представляет интерес 
рассмотрение специфики уголовно-правовой за-
щиты женщин в отечественном уголовном праве, 
а также, особенностей уголовной ответственно-
сти и наказания лиц женского пола. 

Следует заметить, что законы большого числа за-
рубежных стран предполагает закрепление в нор-
мах права защиту женщины как субъекта различ-
ного рода правоотношений, в том числе и уго-
ловно-правовых. Российское законодательство в 
данном отношении исключением не является. От-
метим, что зарубежное законодательство, как и 
УК РФ, относит гендерную принадлежность к 
определенным обстоятельствам, смягчающим 
уголовную ответственность. 

Так, УК Болгарии содержит гл. 4 «Преступления 
против брака, семьи и молодежи» [18], статьи ко-
торой предусматривают ответственность за скло-
нение кого-либо насильственным путем к вступ-
лению в брак, вследствие чего он будет объявлен 
недействительным, что влечет лишение свободы 
до 3 лет (ст. 176–179). Во главу угла законодатель 
ставит в качестве потерпевших женщин. Статьи 
181–183 криминализуют деяния, связанные с не-
выполнением обязанностей по содержанию се-
мьи. Так, в ст. 181 указано: «Кто не выполнит свои 
обязанности в отношении супруга, восходящего 
или нисходящего родственника, не способного 
позаботиться о себе, чем поставит его в крайне 
затруднительное положение, если содеянное не 
представляет более тяжкого преступления, нака-
зывается исправительными работами, а также 
общественным порицанием».Здесь в качестве 
потерпевшей подразумевается также именно 
женщина. 

В Уголовном кодексе Голландии [17] нет специ-
ально предусмотренной главы, в которой в каче-
стве субъекта или потерпевшего законодатель 
упоминал бы лицо женского пола, однако, в ряде 
составов присутствует конкретное указание на 
женщину как субъекта уголовно-правовых право-
отношений. Так, ст. 151b УК Голландии преду-
сматривает наказание в виде заключения на срок 
не более 1 года за умышленную организацию или 
поощрение переговоров между суррогатной ма-
терью или женщиной, которая хочет быть сурро-
гатной матерью, и другим лицом или организацию 
встречи для того, чтобы одна женщина могла осу-
ществить намерение родить ребенка для другой 
женщины, желающей приобрести родительские 
права на ребенка или иным образом на постоян-
ной основе заботиться о ребенке и воспитывать 
его. Статьи 240–242 содержат прямое указание 
на потерпевшую женского пола, предусматривая 
похищение и куплю-продажу именно женщин. В 
ст. 260 речь идет о жестоком обращении с жен-
щиной и иными членами семьи. Таким образом, 
законодатель обращает внимание на жестокое 
обращение в отношении именно лиц женского 
пола. В ст. 259 указывается, что сожительство 
или вступление в брак с женщиной, заведомо 

являющейся супругой лица, находящегося на 
действительной военной службе, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет. 

УК Швейцарии содержит разд. 6 «Преступления и 
проступки против семьи» [19], при этом ст. 213 
предусматривается ответственность за инцест. 
Определяя потерпевшего, законодатель делает 
акцент на лицах женского пола. 

Одним из ключевых элементов криминализации 
подобных деяний, на наш взгляд, выступает 
охрана от преступных посягательств семейных 
ценностей и лиц женского пола от насилия в какой 
бы то ни было форме. 

Что касается составов преступлений, предусмот-
ренных российским законодательством, в кото-
рых женщина непосредственно указывается в ка-
честве специального субъекта или потерпевшего, 
то их сравнительно не много. Так, субъектом 
убийства матерью новорожденного ребенка                                   
(ст. 106 УК РФ) может быть только лицо женского 
пола, являющееся именно матерью того ново-
рожденного, которому во время или после родов, 
а также – в силу психотравмирующих обстоятель-
ств, вызванных родами, причинена смерть. Ука-
занные обстоятельства объективной стороны со-
става преступления, предусмотренного ст. 106                                    
УК РФ, позволяют относить его к привилегирован-
ному составу. Как отмечают В.А. Казакова и                                      
С.М. Иншаков, смягчающее обстоятельство свя-
зано с физиологическим состоянием матери и 
психологической обстановкой родов [5, с. 124].  

На специфику эмоционального состояния жен-
щины при совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 106 УК РФ, обращали внимание                                        
О.Г. Пимакова и А.С. Колесова: «Ведь на созна-
ние и поведение роженицы существенное влия-
ние оказывает ее напряженное эмоциональное 
состояние, которое обусловлено наличием осо-
бой психотравмирующей ситуации. При наличии 
такого состояния женщина не может адекватно 
оценивать характер своих действий, существенно 
ограничивает способность контролировать эмо-
ции, что во многом свидетельствует об аффек-
тивном поведении роженицы. Среди причин 
напряженного эмоционального состояния роже-
ницы необходимо выделить субъективные и объ-
ективные факторы. Так, в качестве субъективных 
факторов выступают такие личностные качества, 
как застенчивость, зависимость от мнения окру-
жающих людей, социопатия… При усвоении со-
циальных норм о недопустимости добрачной по-
ловой связи с партнером, женской чести возни-
кает конфликт внутренних интересов личности 
между желанием родить ребенка и желанием из-
бавиться от последнего как от причины всеоб-
щего осуждения. С другой стороны, не менее сла-
бое влияние оказывают объективные факторы: 
прямое требование со стороны близких родствен-
ников избавиться от нежелательного ребенка, от-
каз врачей сделать аборт по причине пропуска 
срока для безопасного прерывания беременно-
сти» [11, с. 51–55]. 

Противоположного мнения придерживается                                  
В.Б. Хатуев, утверждая, что особое психо-
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физиологическое состояние, в котором находится 
женщина в процессе родов, – это естественное 
явление, в котором пребывают все роженицы (за 
исключением случаев осложнения родов). В 
связи с этим, он полагает, что рассматриваемая 
статья сконструирована весьма неудачно: «Ста-
тья 106 УК РФ нарушает принципы равенства 
всех граждан перед законом (ст. 4) и справедли-
вости (ч. 1 ст. 6 УК РФ), противоречит требова-
ниям закона об учете как квалифицирующих при-
знаков убийства малолетнего и беспомощного                            
(п. «в» ч. 2 ст. 105) и в качестве отягчающих нака-
зание обстоятельств – совершения преступления 
в отношении малолетнего, беспомощного или за-
висимого лица, предусмотренных в п. «з» ч. 1                          
ст. 63 УК РФ, а также, противоречит наметив-
шимся тенденциям усиления уголовно-правовой 
охраны жизни малолетних и несовершеннолет-
них… С учетом изложенного, исходя из истории 
российского, а также - зарубежного опыта уго-
ловно-правовой борьбы с убийством матерью 
своего новорожденного ребенка, считаем целесо-
образным исключение из УК РФ ст. 106 и квали-
фикацию данного деяния по п. «в» ч. 2 ст. 105                        
УК РФ» [14, с. 96]. 

Однако беременность может выступать не только 
признаком специального субъекта преступления, 
но и признаком потерпевшего. На это обращают 
внимание А.М. Багмет и С.Ю. Скобелин: «С дру-
гой стороны, законодатель, заботясь о демогра-
фической обстановке в стране, в ст. 38 Конститу-
ции России закрепил, что материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства. Так, 
совершение преступления в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности … является в силу п. «з» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим 
наказание. В силу п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ убий-
ство женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, относится к 
квалифицированному виду убийств. Аналогично, 
в случае, если потерпевшей является беремен-
ная, к составам с отягчающим обстоятельством 
относятся такие преступления, как истязание (п. 
«в» ч. 2 ст. 117), похищение человека (п. «е» ч. 2 
ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы                           
(п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ), торговля людьми                            
(п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), захват заложника                            
(п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ)» [1, с. 49–51]. 

По мнению К.В. Дядюн, все эти составы «отно-
сятся к преступлениям против личности, причиня-
ющим вред правам личности, равно как и возмож-
ность наличия соответствующего отягчающего 
обстоятельства. Собственно, повышение харак-
тера и степени общественной опасности деяния в 
отношении беременной женщины обусловлено 
именно содержанием объекта посягательства: 
жизни и здоровья беременной женщины и буду-
щего ребенка» [4, с. 38]. 

Заслуживает внимания мнение, высказанное                 
А.М. Багметом и С.Ю. Скобелиным: «По непонят-
ным причинам данный квалифицирующий при-
знак отсутствует в составах преступлений против 
здоровья (ст. 111, 112, 115 УК РФ). Не предусмот-
рена повышенная ответственность за побои бе-
ременной женщины (ст. 116 УК РФ), доведение ее 

до самоубийства (ст. 110 УК РФ), угрозу ей убий-
ством (ст. 119 УК РФ) или использование раб-
ского труда (ст. 127.2 УК РФ). Нам представля-
ется, что данный пробел нуждается в устране-
нии» [1, с. 51]. 

Заслуживает отдельного внимания рассмотрение 
женщины в качестве потерпевшей от преступле-
ния, предусмотренного ст. 111 УК РФ, где в каче-
стве признака тяжкого вреда здоровью названо 
прерывание беременности. По смыслу законода-
тельной формулировки потерпевшим может быть 
только беременная женщина. По этому поводу 
К.В. Дядюн замечает, что «ч. 1 ст. 111 УК РФ 
предусматривает прерывание беременности в ка-
честве одного из криминообразующих признаков 
данного преступления» [4, с. 38].Данное утвер-
ждение является справедливыми для ст. 123                                 
УК РФ. В большинстве случаев, ею предусмот-
ренных, женщина (потерпевшая) является иници-
атором производства незаконного прерывания 
беременности, давая добровольное на это согла-
сие, то есть, исходя из уголовно-правовой док-
трины, – подстрекателем к такому деянию. Так, 
например, в период запрета абортов с 27.06.1936 г. 
по 05.08.1954 г. субъектом соответствующего 
преступления признавались как лица, не имею-
щие специального медицинского образования                                           
(ч. 3 ст. 140 УК РСФСР 1926 г.), так и врачи соот-
ветствующего профиля, производившие аборты 
при отсутствии медицинских показаний (ч. 1                                     
ст. 140 УК РСФСР 1926 г.), вне больниц или ро-
дильных домов (ч. 2 статьи), либо в антисанитар-
ной обстановке [16]. 

Однако согласно действующему законодатель-
ству, женщина не может являться ни подстрека-
телем, ни организатором данного преступления. 

Следует согласиться с мнением А.М. Багмета и 
С.Ю. Скобелина, что «особое социальное поло-
жение беременной женщины в обществе, ее экзи-
стенциальная ценность и репродуктивная функ-
ция, направленная на рождение и воспитание де-
тей, являются общепризнанными в истории, ре-
лигии, искусстве и праве. Уголовным законом бе-
ременная женщина, с одной стороны, защища-
ется как потенциальная жертва преступления, а с 
другой – находится в более привилегированном 
положении как субъект преступления» [1, с. 49]. 

В качестве потерпевшей от преступления, преду-
смотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование), мо-
жет выступать только женщина. При этом при-
знаки объективной стороны данного состава 
предполагают применение насилия, угрозу его 
применения или использование беспомощного 
состояния потерпевшей. Понятия «сексуальное 
насилие» и «сексуальная эксплуатация в отноше-
нии женщин» не упоминается в первых уставах 
международных трибуналов, ни в Нюрнбергском, 
ни в Токийском. Впервые запрет на совершение 
изнасилования и принуждение к проституции в от-
ношении гражданского населения во время воен-
ных конфликтов был закреплен в Женевской кон-
венции от 12.08.1949 г. В дальнейшем, запрет на 
совершение изнасилования появляется в Уставе 
международных трибуналов по Югославии и Ру-
анде, а, затем, в Римском статуте между-
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народного уголовного суда (ст. 7), где четко фор-
мулируется запрет на изнасилование, сексуаль-
ное рабство, принуждение к проституции и любые 
другие формы сексуального насилия (принуди-
тельная стерилизация, принудительная беремен-
ность, гендерно обусловленные преследования). 

Действующее уголовное законодательство до-
статочно жестко карает виновных за посягатель-
ства на половую свободу и половую неприкосно-
венность. Так, преступления, предусмотренные 
ст. 131–132 УК РФ, уже в ч. 1 признаются тяжкими, 
а максимальное наказание за их особо квалифи-
цированные составы – пожизненное лишение 
свободы. При этом, как отмечает А. Киселев, «ни-
что не мешает привлечь мужчину к уголовной от-
ветственности за изнасилование супруги – статья 
131 УК РФ никаких исключений для семейных от-
ношений не делает. Женщина, вступив в брак, то 
есть, формально выбрав партнера, вовсе не ли-
шена права на отказ от вступления с ним в интим-
ную связь» [7]. 

В качестве потерпевшей женщина выступает и в 
таком преступлении, как необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольне-
ние беременной женщины или женщины, имею-
щей детей в возрасте до 3 лет. В качестве кон-
структивного признака субъективной стороны 
преступления выступает мотив его совершения – 
дискриминационный. По данному обстоятельству 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии от 25.12.2018 г. № 46 «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» разъяснил, что в случае, если трудовой 
договор с работником был расторгнут по его ини-
циативе, однако, по делу имеются доказатель-
ства того, что работодатель вынудил его подать 
заявление об увольнении по собственному жела-
нию именно в связи, в том числе, с беременно-
стью или наличием у женщины детей в возрасте 
до 3 лет, такие действия также образуют состав 
преступления, предусмотренного стать. 144.1 или 
145 УК РФ соответственно [15]. В данном случае 
мы также видим охрану государством трудовых 
прав женщин. Как отмечают В.Н. Винокуров и                          
Е.А. Федорова, признаки потерпевшего в ст. 145 
УК РФ описаны указанием на пол, где женщина 
выступает субъектом трудовых правоотношений 
[2, с. 110–118].  

Кроме того, в гл. 25 УК РФ законодатель преду-
смотрел такие преступления, как вовлечение в 
занятие проституцией (ст. 240 УК РФ)и организа-
ция занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Как 
правило, в качестве потерпевших выступают жен-
щины, которых вовлекают в занятие проститу-
цией или используют при организации последней. 
На наш взгляд, охрану нравственного поведения 
женщин обеспечивает и ст.242 УК РФ, предусмат-
ривающая ответственность за незаконные изго-
товление и оборот порнографических материа-
лов или предметов, где потерпевшими также 
чаще всего выступают лица женского пола. 

Следует заметить, что понятие проституции тол-
ковалось учеными по-разному. Так, С.Н. Красуля 
считал, что проституцией «можно назвать про-
дажу женщиной тела за деньги каждому желаю-
щему для удовлетворения его половой потребно-
сти» [8, с. 10]. Критикуя это мнение, Г.Т. Пачулия 
отмечал, что характерной чертой этого определе-
ния является указание на женщину как на субъект 
проституции, но такое толкование является чрез-
мерно узким [10, с. 30], в связи с чем, им поддер-
живается утверждение Э.Х. Надысевой, что заня-
тие проституцией не предполагает конкретный 
пол субъекта [9, с. 118]. 

Следует также остановиться на особенностях 
назначения уголовных наказаний лицам женского 
пола. Согласно ч. 4 УК РФ, лица, совершившие 
преступления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности и т.п. В то же время, УК РФ 
предусматривает ряд особенностей при назначе-
нии наказания в отношении женщин. Эти особен-
ности, к примеру, касаются таких видов наказа-
ния, как обязательные, исправительные и прину-
дительные работы. Они не назначаются беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 
ст. 53.1 УК РФ).Обращая на это внимание, С.В. 
Тасаков отмечает, что «в целом же, уголовно-
правовые санкции соответствуют нормам обще-
ственной нравственности» [12, с. 20].Что касается 
принудительных работ, то они не назначаются 
женщинам, достигшим 55 лет. В ч. 2 ст. 54 УК РФ 
закреплен запрет на назначение ареста беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 14 лет. 

Однако, по мнению К.В. Дядюн, ограничения в 
применении наказаний влекут за собой невоз-
можность их назначения, что может быть чревато 
весьма негативными последствиями: «В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказа-
ния в числе прочего учитывается влияние избран-
ного вида на условия жизни семьи осужденного. 
Однако при существующем запрете назначения 
отдельных видов наказания для женщин у суда 
фактически отсутствует альтернатива выбора. 
Если же в санкции статьи отсутствует штраф как 
вид наказания, ситуация становится еще более 
печальной: в силу установленных ограничений 
женщине, имеющей ребенка, зачастую может 
фактически быть назначено только наказание в 
виде лишения свободы... В отношении же жен-
щин, имеющих детей, установленные ограниче-
ния могут повлечь за собой последствия, обрат-
ные целям создания соответствующих норм»                                     
[3, с. 196–197]. 

Что касается наиболее строгих видов наказания, 
таких как пожизненное лишение свободы и смерт-
ная казнь, то к женщинам они не применяются во-
обще (ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ). Дискримина-
ционный характер этих положений отмечает                                     
Д.Т. Караманукян: «Справедливости ради необ-
ходимо отметить, что уголовный закон также за-
прещает назначение наказания «мужчинам, до-
стигшим к моменту вынесения судом приговора 



142 

шестидесятипятилетнего возраста». Данное до-
пущение является вполне приемлемым, так как 
представляет собой проявление принципа гума-
низма, но запрет на назначение смертной казни 
женщинам – проявление дискриминации в отно-
шении мужчин» [6, с. 7–8].  

Беременность и наличие малолетних детей – об-
стоятельства, смягчающие наказание (п. «в», «г» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ), в отношении этой категории лиц 
предусмотрена отсрочка отбывания наказания 
(ст. 82 УК РФ) [1, с. 49-53]. 

Исходя из положений ст. 58 УК РФ, следует под-
черкнуть, что виды исправительных учреждений, 
которые могут быть назначены женщинам, также 
ограничены. В соответствии с ч.1 и 2 ст. 58 УК РФ, 
женщинам, осужденным к лишению свободы, мо-
жет быть назначена либо колония-поселения, 
либо исправительная колония общего режима. 
На явные отличия в отбывании лишения свободы 
женщинами и мужчинами обращает внимание 
Д.Т. Караманукян: «Показательным также явля-
ется то, что женщины отбывают наказание только 
в колониях общего режима в соответствии со                               
ст. 58 УК РФ… Уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации должно исхо-
дить из принципа гендерного равенства – порядок 
содержания осужденных мужчин и женщин дол-
жен быть одинаковым. Вопреки этому, некоторые 
нормы предусматривают учет половых особенно-
стей, предоставляя женщинам особые льготы и 
привилегии по сравнению с осужденными мужчи-
нами [6, с. 8]. 

Как нам представляется, на сегодняшний день су-
ществует необходимость внести поправки в от-
дельные статьи УК РФ для поддержания условий 
жизни и морального состояния женщин, престу-
пивших закон. Так, на наш взгляд, следует зако-
нодательно ограничить назначение такого вида 
наказания, как штраф в отношении беременной 
женщины и женщины, имеющей ребенка в воз-
расте до 3 лет. Подобного мнения придержива-
ется и К.В. Дядюн, указывающая, что назначение 
штрафа женщине, имеющей ребенка, отразится, 
в том числе, и на его интересах, которые всегда 
требуют дополнительных расходов [3, с. 197]. 

Мы полагаем, что следует внести изменения в ст. 
73 УК РФ, предусматривающие дополнительную 
возможность назначения условного осуждения 
женщине в случае наличия у нее детей в возрасте 
до 3 лет, включая случаи, когда, согласно ч. 1 ста-
тьи, условное осуждение не применяется. Изме-
нения, касающиеся льготных сроков фактически 
отбытого наказания не только за преступления 
небольшой тяжести, но и других категорий, пред-
ставляются уместными для условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания (ст. 79                                  
УК РФ). 

В заключение следует отметить, что обеспечение 
уголовно-правовой защиты женщин, а также, 
дифференциации и индивидуализации их уголов-
ной ответственности имеет весьма важное значе-
ние, поскольку в полной мере соответствует та-
ким принципам уголовного права, как справедли-
вость и гуманизм. 
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екущее положение дел с эффективностью 
реализации прав и интересов граждан, ком-

мерческих и некоммерческих юридических лиц 
при их непосредственном участии в экономиче-
ской деятельности, а, в необходимых случаях, 
успешная и результативная защита участников 
оборота, без сомнения, является одним из глав-
ных показателей национальной правовой си-
стемы и, одновременно, ключевым «индикато-
ром» сложного комплекса общественных отноше-
ний. Интересы многих исследователей, занимаю-
щихся самыми разнообразными направлениями 
и научными проблемами в сфере социологии, 
психологии, политологии и др., находят своеоб-
разное пересечение, когда речь идет о связанно-
сти и взаимной обусловленности экономических 
отношений с нормами права и их практическим 
применением. Это с неизбежностью порождает 
значительное и едва ли уменьшающееся число 
вопросов и спектров мнений по ним. С 

очевидностью и неизбежностью, в топ ключевых 
и остро дискуссионных выходит вопрос о при-
чинно-следственных связях между текущим эко-
номическим состоянием общественных отноше-
ний и характеристиками правовой системы. Для 
российской экономики, которая из кризиса и пере-
ходного периода 1990-х и 2000-х годов вышла и 
находится в фазе «постреволюционной стабили-
зации» (умеренно пессимистично), либо уже даже – 
в весьма стабильной фазе развитой экономики, 
но с отдельными характеристиками «догоняю-
щего развития» (умеренно оптимистично), этот 
вопрос весьма актуален и требует внятности и в 
доктрине, и в практике законотворчества, и в дол-
госрочном государственном стратегическом пла-
нировании.  

В течение длительного исторического периода 
времени полемика о соотношении экономики и 
права не просто не поднималась и не 

Т 
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допускалась, даже отделённый намёк на дискус-
сионность воспринимался как нечто непочти-
тельно кощунственное и, с большей или меньшей 
враждебностью, отторгался научным сообще-
ством. Единообразное консолидированное мне-
ние не выходило за буквально высеченную на 
граните методологическую основу исторического 
материализма, заложенную, как известно, с сере-
дины XIX века.  

Суть материалистического понимания, по                               
К. Марксу, выражалась в том, что «производ-
ственные отношения, соответствуют определен-
ной ступени развития производительных сил», а 
их «совокупность составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая 
надстройка» [1, с. 335–336]. А, в имеющем все-
мирную историческую известность «Манифесте 
Коммунистической партии, было дано классиче-
ское безальтернативное определение: «…право 
есть лишь, возведенная в закон, воля вашего 
класса, воля, содержание которой определяется 
материальными условиями жизни вашего 
класса» [2, с. 122]. И в «Критике Готской про-
граммы» мы снова обнаруживаем, что «право ни-
когда не может быть выше, чем экономический 
строй и, обусловленное им, культурное развитие 
общества» [1, с. 336]. 

Приведенные мнения классиков стали своеобраз-
ными «краеугольными камнями» социалистиче-
ской идеологии и сущность права, а его цели и 
роль в обществе стали определяться, характери-
зоваться и толковаться исключительно с указан-
ных мировоззренческих рубежей. 

В этот сложнейший исторический период вре-
мени, наполненный неразрешимыми социаль-
ными противоречиями, как нам представляется, 
права и свободы человека и гражданина были за-
гнаны в рамки идеологии, а ценность права «де-
вальвирована» и признавалась весьма ограни-
чено, не допуская самой возможности полемики и 
широкого спектра мнений в научной среде.  

Праву на долгие годы «было отказано» в самосто-
ятельном бытие, т.к. оно неизбежно следует за 
качественными характеристиками экономики 
(производительные силы, производственные от-
ношения и пр.). В этом контексте, нельзя не упо-
мянуть подход Е.Б. Пашуканиса [3], убежденного 
последовательного марксиста и учёного-юриста, 
который, аргументировано отвергая возможность 
формирования и развития «пролетарского 
права», пришел к научно аргументированным вы-
водам о том, что пролетариат не создаёт принци-
пиально новой правовой системы, поскольку 
право, как и государство, сохраняются, согласно 
марксистской теории, при социализме как пере-
житки буржуазного общества и как издержки пе-
реходного периода; оно имеет во многом буржу-
азный характер; в своем развитии социализм 
должен изжить как государство, так и право (по 
марксистскому тезису об отмирании государства) 
[3]. 

Следует, однако, отметить, что ещё задолго до 
трагического 1917 г. в марксизме уже отмечалась 

и обратная активная роль надстройки по отноше-
нию к экономике, что давало возможность и для 
надстройки юридической влиять на состояние и 
развитие базиса. Однако пределы этой способно-
сти всегда задавались строгими рамками – си-
стемной совокупностью производственных отно-
шений. При этом суждения К. Маркса и Ф. Эн-
гельса о соотношении экономики и права полно-
стью разделялись и Г.В. Плехановым и В.И. Ле-
ниным, а особый акцент делался всегда на пря-
мой зависимости права от государственной вла-
сти и его аппарата. Эти философские и социаль-
ные установки о том, что «право, государствен-
ный строй и нравственность всякого народа непо-
средственно и прямо обусловливаются свой-
ственными ему экономическими отношениями» 
[4, с. 247], а особенно о том, что государственная 
воля «должна быть выражена как закон, установ-
ленный властью» [5, с. 240], определяли на про-
тяжении нескольких десятилетий принципиаль-
ные подходы со стороны российских юристов к 
проблеме соотношения экономики и права. 

Стремление создать непротиворечивую теорети-
ческую модель при полном консенсусе ученых-
теоретиков и практиков вылилась в то, что роль 
более «последовательного марксиста» доста-
лась А.Я. Вышинскому, а судьба Е.Б. Пашуканиса 
трагически оборвалась в 1938 г., тем самым, раз-
решив и прекратив на будущее спор о «пролетар-
ском праве». 

Типичное мнение о строгой субординационной 
связи, существующей между экономическим ба-
зисом и идеологической надстройкой и весьма 
ограниченным обратным влиянием [5], остается 
весомым и значимым в российской юридической 
науке и сегодня [6, с. 135–136].  

При определении соотношения государства и 
права в наиболее основательной и авторитетной 
учебной литературе утверждается, что “нашей 
отечественной науке присуща ориентация на ма-
териалистический подход» [7, с. 13]. Однако в 
стремлении уйти от прежнего ортодоксального 
проблем соотношения экономики, политики и 
права, в большинстве источников (в принципи-
альном отличии от эпохи 1980–90-х гг.), марксист-
ские прямо и аксиоматично не отражаются, но и 
ничего иного плодотворно-позитивного всё ещё 
не предлагается [8; 9; 10]. Экономика, тем не ме-
нее, полагается ими первопричиной и основой 
правовой системы в любой стране. 

По мере развития техники и технологий, в чело-
веческом обществе XXI века экономические по-
требности объективно и неуклонно отходят на 
второй план и обретают роль некой уже решен-
ной для человеческого духа в понимании                                    
Н.А. Бердяева [12, с. 235] задачи. При этом раз-
витие экономики, её стабильность и устойчивость 
сохраняют свою значимость, да и экономические 
проблемы не везде и полностью решены. Совре-
менное состояние развитых экономик демонстри-
рует, что экономика никогда, по своей истинной 
сути, не была первичной и не определяла все или 
большинство сфер общественной жизни.  
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В таком случае, и право не должно рассматри-
ваться как явление, предопределяемое экономи-
кой и может претендовать на истинность самосто-
ятельного бытия и динамичное опережающее 
развитие. 

С оптимизмом и особенным воодушевлением 
сторонникам отказа от догматического детерми-
низма следует воспринимать монографию про-
фессора В.В. Ершова «Регулирование правоот-
ношений» [12], подвергшего научно-обоснован-
ной критике многие догматическое подходы в пра-
вовой науке и давшего максимально развернутое 
научное обоснование концепции интегративного 
понимания права, представляющей ценность для 
всех стран и всех правовых систем. Научно обос-
нованная необходимость отказа от юридического 
позитивизма, приводящего к «к бесконечным про-
белам и коллизиям в национальных правовых си-
стемах» [12, с. 12], и прежних аксиом правопони-
мания, доминировавших в мире в XIX и XX веке, 
в полной мере относится и к детерминизму, кото-
рый с наступлением XXI века все более представ-
ляется теоретически дискуссионным и малопро-
дуктивным.  

Одновременно, как нам представляется, такой 
феномен, как «правовая цивилизация» [12, с. 533] 
не может быть умещен в прокрустово ложе преж-
него марксистского понимания права, а, свой-
ственное ему, непрерывное движение от мень-
шей степени определённости права к большей 
степени его определённости [12, с. 544], продол-
жается, несмотря на экономические спады, 

цикличное катастрофическое падение биржевых 
индексов, изменение внешнеторговых балансов 
стран и т.п. 

Выводы. 

В подавляющем большинстве наиболее экономи-

чески развитых стран, заинтересованных в долго-

срочном устойчивом и гармоничном развитии, вы-

ходят на передний план гуманитарные ценности, 
среди которых право, его ценности, механизмы 

обеспечения определяются как важнейшие со-

ставляющие. 

Зрелое продуктивное социальное прогнозирова-

ние развития общества требует определения це-

лей и путей развития системы права в масштабах 
отдельных стран и мирового сообщества. 

Для продуктивного результативного движения 

вперед следует, в первую очередь, отказаться от 

аксиом и постулатов о причинно-следственных 

связей в развитии экономических и правовых си-

стем и принять идею о возможности приоритет-
ного инициативного и опережающего развития 

права в сопоставлении с экономикой и её показа-

телями. Такой подход позволит претендовать на 

саму возможности модификации и модернизации 

производственных отношений на основе совер-

шенствования системы права, которая определя-
ется не столько показателем ВВП на душу насе-

ления, а интеллектуальным духовным потенциа-

лом общества. 
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Аннотация. Преступление как уголовно-правовое 

понятие отличается от криминалистического, кото-

рое рассматривает его как явление действительно-

сти со всеми присущими ему элементами, связями, 

отношениями и процессами, а также своей структу-

рой, состоящего из ряда взаимосвязанных элемен-

тов и подчиняющихся объективным закономерно-

стям. Законодатель приводит в ч. 1 ст. 14 УК РФ опре-

деление преступления, указывая, что преступле-

нием признается виновно совершенное обще-

ственно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания, что и предопределяет выделе-

ние в науке уголовного права четырех элементов его 

состава, таких как: объект, субъект, объективная сто-

рона и субъективная сторона. Авторами предпри-

нята попытка более углубленного изучения одного 

из указанных выше элементов. 
 

Ключевые слова: состав преступления, вина, отно-

шение к деянию. 

 

   

Annotation. Crime as a criminal concept differs from 

the criminal concept, which considers it as a phenome-

non of reality with all its inherent elements, connec-

tions, relationships and processes, as well as its struc-

ture consisting of a number of interconnected elements 

and subject to objective patterns. The legislator cites 

the definition of a crime in Part 1 of Article 14 of                         

the Criminal Code of the Russian Federation, indicating 

that a crime is recognized as a culpable socially danger-

ous act prohibited by the Criminal Code under threat of 

punishment, which determines the allocation in the sci-

ence of criminal law of four elements of its composition, 

such as: object, subject, objective side and subjective 

side. The authors made an attempt to study one of the 

above elements in more depth. 
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реступление как уголовно-правовое поня-
тие отличается откриминалистического, ко-

торое рассматривает его как явление действи-
тельности со всеми присущими ему элементами, 
связями, отношениями и процессами, а также 
своей структурой, состоящего из ряда взаимосвя-
занных элементов и подчиняющихся объектив-
ным закономерностям. Преступление в любом 

случае влечет наказание, которое, в свою оче-
редь, является частью уголовно-правового воз-
действия.  

Согласимся с мнением О.А. Крестовикова, пола-
гающего, что понятия «преступление» и «состав 
преступления» не отражают всей сути понятия 
«преступная деятельность»,поскольку фиксирует 

П 
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лишь признаки, необходимые для его квалифика-
ции с точки зрения уголовно-правовой науки, не 
учитывая всего содержания деятельности пре-
ступника [1]. Как и любая система, преступление 
включает в себя элементы, характеризующие его 
внутреннее строение.  

Научная литература не содержит достаточно пол-
ного и единого мнения относительно структуры 
преступления. Ряд исследователейсчитает, что к 
ним относятся: объект посягательства, субъект 
или виновный, физическая деятельность винов-
ного, психическая деятельность, факты-послед-
ствия,вызванные действием (бездействием) ви-
новного, место посягательства, общественная 
опасность и противоправность посягательства.  

Другие же полагают, что в системе преступной де-
ятельности выделяются следующие структурные 
элементы: субъекты преступления, участники 
преступления, цель и мотив преступления, дей-
ствия и методы, приемы, способы совершения, 
предмет преступного посягательства, результат 
преступления, место, время и обстановка [2].  

Каждое совершаемое преступление индивиду-
ально, как и личность лица, его совершившего, 
что также говорит и о многогранности способов 
его раскрытия. В целом, преступная деятель-
ность всегда обусловлена характером и направ-
ленностью совершаемых лицом действий (без-
действия) и процесс ее формирования раскрыва-
ется не только через систему внешних обстоя-
тельств совершения преступления, но и через 
личностные качества субъекта в разные периоды 
времени и при разных обстоятельствах, проявля-
ющихся по-разному. Однако не все явления пси-
хического характера образуют субъективную сто-
рону, а лишь те, которые имеют уголовно-право-
вое закрепление. К содержанию субъективной 
стороны относится вина в форме умысла и не-
осторожности, а также мотив, цель преступления 
и эмоциональное состояние лица во время его со-
вершения.  

Субъективная сторона преступления, имеющая 
значение при квалификации конкретного состава 
преступления, является одним из критериев уго-
ловно-правовой классификации преступлений в 
науке уголовного права и некоторыми исследова-
телями положена в основу классификации пре-
ступлений.  

Согласно классической школе уголовного права, 
наказание без вины невозможно. Обратное про-
тиворечило бы самой сути закона в непосред-
ственном его понимании. Таким образом, если ка-
кое-либо лицо не могло или не должно было 
предвидеть наступление вредных последствий 
своего деяния, то, как бы ужасны ни были эти по-
следствия, вопроса об уголовной ответственно-
сти нет. Состав преступления это – совокупность, 
включающая четыре элемента: объект преступ-
ления, его объективную сторону, субъект и субъ-
ективную сторону. Все эти элементы совокупно 
образуют целостную систему, в присутствии кото-
рой преступление приобретает форму и содержа-
ние. Если отсутствует хотя бы один из признаков 

преступления, отсутствует и оно как противоправ-
ное деяние. 

Определения объекта, объективной стороны и 
субъекта преступления представляются очевид-
ными. Что же касается субъективной стороны, 
здесь мы сталкиваемся с определенными проти-
воречиями. Согласно энциклопедической трак-
товки определения, субъективность является вы-
ражением представлений человека (мыслящего 
субъекта) о мире вокруг него, его точке зрения, 
чувствах, убеждениях и желаниях. В философии 
этот термин обычно противоположен объективно-
сти. 

В процессе своей жизни человек, совершая опре-
деленные действия, достигая различных резуль-
татов, испытывает, в связи с этим, различные 
эмоции: радость, безразличие, обиду. Это ре-
зультат достижения определенных целей и пол-
ностью относится к преступным деяниям чело-
века[3]. Только тогда лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности, когда оноосо-
знавалосуть поступка, являющегося негативным 
к общественным интересам.  

Итак, субъективная сторона преступления - внут-
ренняя сторона преступления [4], то есть, психи-
ческое отношение лица к совершаемому им по-
ступку, характеризующееся конкретной формой 
вины, мотивом и целью. 

Осознание общественной опасности характера 
своего проступка предполагает осознание соци-
альной значимости объекта посягательства, 
вредности действия (бездействия) для системы 
общественных отношений. Лицо осознает, как 
оно заранее видит совершение преступления в 
определенное время, в определенном месте, при 
определенных обстоятельствах, определенным 
образом. Это намерение не обязательно подра-
зумевает признание преступной противоправно-
сти деяния. Незнание закона не оправдание, од-
нако, понимание социальной опасности акта, в ка-
кой-то степени, связано с идеей правового за-
прета действия. Стремление к последствиям 
означает стремление к достижению результата. 
Это происходит, когда последствия есть цель 
преступления, являющегося либо промежуточ-
ным, но необходимым этапом в ее достижения, 
либо необходимым средством достижения. 

Сознательное допущение последствий (косвен-
ный умысел) означает, что виновному данные по-
следствия не нужны, они ему безразличны, они – 
та цена, которую он готов заплатить за достиже-
ние определенных целей. Умысел – наиболее 
опасная форма вины, так как лицо осознанно ру-
ководит своими действиями, направленными на 
причинение вреда. Умышленные преступления 
занимают большую часть всех совершаемых про-
тивоправных деяний. 

Неосторожность – не менее опасная форма вины. 
В современном мире увеличивается количество 
источников повышенной опасности, что влечет 
рост неосторожных преступлений. Причины 
небрежности – недостаточная важность возмож-
ных последствий и как следствие – недос-
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таточная внимательность, легкомыслие, чрез-
мерная самооценка. Часто преступная неосто-
рожность возникает из-за физической усталости, 
замедленной реакции. Современными людьми, 
особенно лицами молодого возраста, со свой-
ственной им активностью, недооцениваются фак-
торы, прямо влияющие на безопасность. 

Анализируя определение субъективной стороны, 
очевидно, что это – внутреннее, психическое со-
стояние человека. Возможно, это ключевой мо-
мент, на котором необходимо остановиться чуть 
более подробно. Человек – это не только внеш-
ний облик мужчины или женщины, рабочего или 
бизнесмена, это – самый глубокий океан мыслей, 
чувств, переживаний. Восприятие одной и той же 
ситуации может оцениваться разными людьми 
совершенно по-разному. Каждый человек индиви-
дуален. Чтобы понять, почему человек сделал 
так, а не иначе, необходимо «проникнуть в его 
душу» и увидеть, что мотивировало его, совер-
шив тот или иной поступок. Но, к сожалению, не 
всегда это получается, и мы можем только наде-
яться на опыт специалистов [5]. 

И так, везде и во всем – совершение преступных 
деяний не является исключением. Видов преступ-
лений достаточно много, и в каждом из них субъ-
ективная сторона определяется индивидуально. 

Нередки случаи применения насилия по небреж-

ности, когда нет субъективной стороны, напри-

мер, совершается оно в состоянии аффекта и т.д. 

Что касается привилегированных элементов пре-

ступления, нельзя не согласиться с законодате-

лем, который классифицировал такие составы 

преступлений, как смягчающие ответственность. 
Полагаем, ответственность за такие деяния мо-

жет быть еще смягчена. Так, при доказанности от-

сутствия умысла, при наличии совокупности смяг-

чающих обстоятельств, вопрос освобождения от 

ответственности должен носить приоритетный 

характер и рассматриваться уполномоченным 
субъектом, в первую очередь. 

При определении субъективной стороны преступ-

ления очень тщательно должны рассматриваться 

все аспекты совершенного преступления, прибе-

гая к помощи других специальных наук, таких как 

психология, криминология и т.д., чтобы изучить 
человека, его внутреннее состояние, биографию 

и другие всевозможные стороны его личной и об-

щественной жизни. Это, в частности, требуется 

для соблюдения принципов назначения справед-

ливого наказания исоблюдения конституционных 

прав привлеченных к ответственности лиц. 
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Аннотация. В статье определены актуальные про-

блемы судебных экономических экспертиз, обосно-

вано решение указанных проблем с опорой на поло-

жения судебной экспертологии. Определены и раз-

работаны основы частной теории судебной эконо-

мической экспертизы, в частную теорию входят опи-

сание предмета, объектов, задач, классификации, 

методологи судебной экономической экспертизы, 

разработка и описание которых в настоящее время 

отсутствует. В статье представлена частная теория 

судебной экономической экспертизы на основе по-

ложений судебной экспертологии на основании тео-

ретических, правовых, организационных законо-

мерностей осуществления судебных экономических 

экспертиз на основе судебной экспертологии и спе-

циальных экономических знаний, с использованием 

единого унифицированного понятийного аппарата, 

в условиях постоянной интеграции и дефференциа-

ции в экспертной деятельности научного знания и 

разрабатываемое на основе познания этих законо-

мерностей правое, организационное и методиче-

ское обеспечение, стандарты компетенций экспер-

тов-экономистов независимо от видов судопроиз-

водства. 
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Annotation. The article identifies topical problems of 

forensic economic expertise, substantiates the solution 

of these problems based on the provisions of forensic 

expertise. The foundations of the private theory of fo-

rensic economic examination have been determined 

and developed, the private theory includes a descrip-

tion of the subject, objects, tasks, classification, meth-

odology of forensic economic examination, the devel-

opment and description of which is currently absent. 

The article presents a private theory of forensic eco-

nomic expertise based on the provisions of forensic ex-

pertology on the basis of theoretical, legal, organiza-

tional patterns of the implementation of forensic eco-

nomic examinations on the basis of forensic expertise 

and special economic knowledge, using a single unified 

conceptual apparatus, in conditions of constant integra-

tion and differentiation in expert activity scientific 

knowledge and legal, organizational and methodologi-

cal support developed on the basis of knowledge of 

these laws, standards of competence of expert econo-

mists, regardless of the types of legal proceedings. 
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еоретические и прикладные проблемы су-
дебной экономической экспертизы во мно-

гом сходны с проблемами иных классов и родов 
экспертиз, как давно существующих, так и новых 
формирующихся. Решение указанных проблем 
связано с опорой на судебную экспертологию, ко-
торая завершила свое формирование в конце ну-
левых годов двадцатого века и является теорети-
ческой и методологической основой развития су-
дебной экономической экспертизы. Современный 
этап развития научной и практической основ экс-
пертной деятельности характеризуется станов-

лением судебной экспертологии как самостоя-
тельной области научного знания, на основе ко-
торого осуществляется формирование теорети-
ческих основ разных классов и родов судебных 
экспертиз [3, с. 30]. 

Недостаточность научных исследований судеб-
ных экономических экспертиз с учетом современ-
ных достижений судебной экспертологии обу-
словлены отсутствием родовых (видовых) част-
ных теорий судебных экономических экспертиз, в 
том числе, судебной финансово-экономической 

Т 
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экспертизы. Необходимость выделения такой 
частной теории зависит от высокой специфики 
круга типичных экспертных задач и, как след-
ствие, требует разработки теоретических положе-
ний об особенностях их производства, выделения 
общих методических подходов к процессу су-
дебно-экспертного исследования. Тем самым, к 
числу задач частной теории судебной экономиче-
ской экспертизы можно отнести разработку поня-
тия ее предмета, уточнение базовых понятий, 
определение места в классификации судебных 
экономических экспертиз, систематизацию мето-
дов, которые могут быть применены при исследо-
вании экономической информации в разрешении 
возникающих вопросов в сфере финансов и эко-
номики по конкретным делам, с целью унифика-
ции методического обеспечения экспертного ис-
следования. 

Современное состояние судебной экономической 
экспертизы характеризуется переходом на иной, 
качественно новый виток своего совершенствова-
ния. Наблюдается тенденция к формированию 
родов (видов) судебных экономических экспер-
тиз. Движущим фактором приращения нового 
знания представляются научные достижения су-
дебной экспертологии. Е.Р.Россинская подчерки-
вает, что на настоящем эт апе развития наука о 
судебной экспертизе переходит на качественно 
новый этап [4]. 

Основой большинства проблем судебной эконо-
мической экспертизы можно считать отсутствие 
единой классификации судебных экономических 
экспертиз. Отсутствие единой теории судебной 
экономической экспертизы обуславливает раз-
личные классификации ее родов, видов, подви-
дов в различных ведомствах. Согласно теории су-
дебной экспертологии, экспертиза является 
сформировавшейся только при наличии разрабо-
танной частной теории. В настоящее время отсут-
ствует единая теория судебной экономической 
экспертизы, разработанная на основе положений 
судебной экспертологии. Согласно концепции су-
дебной экспертологии, в частную теорию входят 
описание предмета, объектов, задач, классифи-
кации, методологи судебной экономической экс-
пертизы, разработка и описание которых в насто-
ящее время отсутствует. 

Первоначальной проблемой судебной экономи-
ческой экспертизы является отсутствие четкой 
регламентации основных теоретических понятий. 
Понятия предмета, объекта, целей и задач судеб-
ной экономической экспертизы в нормативно-пра-
вовых актах не могут быть регламентированы в 
силу специфики, однако данные понятия можно 
встретить в современных научно-методических 
публикациях, в том числе и в интерпретации ав-
тора. Не определено само понятие класса судеб-
ной экономической экспертизы, которое, по 
нашему мнению, представляет собой процессу-
альное действие, проводимое в установленном 
законом порядке, основывающееся на специали-
зированном исследовании финансово-экономи-
ческих операций и их отражения на счетах бухгал-
терского учета, на основании документации фи-
нансово-хозяйственной деятельности и данных 
бухгалтерского учета, осуществляемого с 

использованием специальных познаний в обла-
сти экономики, финансов, бухгалтерского учета с 
целью выявления фактических данных о финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 
Однако научная деятельность не исключает 
наличие различных трактовок основных понятий 
судебной экономической экспертизы. В настоя-
щее время в рамках единой теории необходима 
разработка и унификация основных понятий су-
дебной экономической экспертизы, единой клас-
сификации на основе судебной экспертологии. 

В статье представлена частная теория судебной 
экономической экспертизы на основе положений 
судебной экспертологии. 

Предметом теории судебной экономической экс-
пертизы являются теоретические, правовые, ор-
ганизационные закономерности осуществления 
судебных экономических экспертиз на основе су-
дебной экспертологии и специальных экономиче-
ских знаний, с использованием единого унифици-
рованного понятийного аппарата, в условиях по-
стоянной интеграции и дефференциации в экс-
пертной деятельности научного знания и разра-
батываемое на основе познания этих закономер-
ностей правое, организационное и методическое 
обеспечение, стандарты компетенций экспертов-
экономистов независимо от видов судопроизвод-
ства. 

Объектом теории судебной экономической экс-
пертизы является судебная экспертная деятель-
ность по производству судебных экономических 
экспертиз различных родов и видов. 

Методология теории судебной экономической 
экспертизы представляет собой совокупность об-
щих и прикладных подходов на основе специаль-
ных экономических знаний, на базе которых фор-
мируются методики судебно-экспертного иссле-
дования. 

В систему теории судебной экономической экс-
пертизы входят: 

–  общие положения теории судебной экономи-
ческой экспертизы, в т.ч. предмет, объекты, мето-
дология; 

–  учение о специальных знаниях при производ-
стве судебных экономических экспертиз; 

–  учение о предмете, задачах и понятийном ап-
парате судебной экономической экспертизы; 

–  учение об объектах судебной экономической 
экспертизы; 

–  учение о классификации судебных экономиче-
ских экспертиз. 

На основании вышеизложенного можно сформу-
лировать учение о специальных знаниях при 
производстве судебных экономических экспер-
тиз.  

Предметом учения о специальных знаниях при 
производстве судебных экономических экспер-
тиз является совокупность закономерностей 
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формирования экспертно-процессуальных спе-
циальных знаний, экономических специальных 
знаний (общеэкономических, учетно-экономиче-
ских, расчетно-аналитических, контрольно-реви-
зионных, финансово-кредитных специальных 
знаний, а также, специальных знаний в области 
налогообложения, международных экономиче-
ских отношений, экономики предприятий (органи-
заций) по отраслям, оборота ценных бумаг, обо-
рота цифровых финансовых активов (экономико-
цифровые)), необходимых для производства су-
дебных экономических экспертиз и возможности 
их использования в процессуальных действиях. 

Необходимо отметить утверждение Е.Р. Рос-
синской о том, что судебный эксперт, являю-
щийся специалистом двойной компетенции, 
должен, помимо знаний в базовой науке (напри-
мер, в экономике, филологии, естествознании) 
и судебной экспертологии, обладать глубокими 
юридическими знаниями, владеть современ-
ными экспертными технологиями, сертифици-
рованными и утвержденными методиками экс-
пертного исследования [2, с. 38]. 

Объектом учения о специальных знаниях при 
производстве судебных экономических экспер-
тиз являются практика применения видов специ-
альных знаний, используемых в процессуальных 
действиях. 

Понятие «объект судебной экспертизы» имеет 
важное значение для разрешения как теоретиче-
ских и практических вопросов общей теории су-
дебной экспертизы, так и судебной экономиче-
ской экспертизы в частности. 

Предметом учения об объектах судебных эконо-
мических экспертиз являются закономерности со-
бирания, исследования, оценки и использования 
объектов судебных экономических экспертиз в 
доказывании с учетом их многообразия и особен-
ностей, основанных на научных подходах судеб-
ной экспертологии. 

Объектом учения является практика собирания, 
исследования и использования объектов судеб-
ных экономических экспертиз при назначении и 
производстве судебных экономических экспер-
тиз. 

На основе ранее разработанных положений уче-
ния об объектах, к объектам судебной экономиче-
ской экспертизы можно отнести, документально 
подтвержденную информацию, классифицируе-
мую на следующие группы с учетом содержа-
щейся в них информации: 

–  первично-учетная информация: о факте осу-
ществления экономической операции-сделки 
(первичные учетные документы) и о параметрах 
операции-сделки (стоимость, дата); 

–  сводно-учетная информация: о группах эконо-
мических операций, объединенных общими при-
знаками (регистры бухгалтерского и налогового 
учета), обобщающих первично-учетные данные. 
Не используются без первичных учетных доку-
ментов; 

–  оценочно-экономическая информация: об 
условиях экономических операций (сделок) (дого-
воры с документальным подтверждением факта 
их исполнения); 

–  организационно-учредительная информация: 
о формировании уставного капитала организации 
(устав, учредительный договор с документами, 
подтверждающими формирование или измене-
ние капитала организации); 

–  хозяйственно-инвентаризационная информа-
ция: о наличии и динамике активов организации 
на отчетные даты (актив бухгалтерского баланса 
с правоустанавливающими документами, под-
тверждающими законность владения и распоря-
жения активами организации, карточки учета ос-
новных средств и карточки аналитического учета 
материалов по номенклатуре); 

–  балансово-регулирующая информация: о 
начисленной амортизации основных средств и 
нематериальных активов, а также обесценении 
стоимости товарно-материальных ценностей; 

–  отчетно-обязательственная информация: о 
наличии и динамике обязательств организации 
на отчетные даты (пассив бухгалтерского ба-
ланса с документами, подтверждающими факт 
возникновения обязательств организации); 

–  Финансово-результативная информация: о 
финансовых результатах деятельности организа-
ции за отчетный период (отчет о финансовых ре-
зультатах); 

–  калькуляционная информация: о формирова-
нии расходов организации по отдельным видам 
деятельности (отраслевой сегмент), региональ-
ный сегмент, калькуляции по видам продукции; 

–  локально-нормативная: информация об орга-
низации учетного процесса и особенностях рас-
четов с персоналом, принятых на предприятии; 

–  справочно-статистическая информация: о 
среднерыночных данных об условиях однород-
ных операций, обладающих едиными парамет-
рами, а также официально-информационные 
данные, необходимые для проведения экономи-
ческого исследования (курс рубля, информация о 
котировках акций на фондовых биржах и прочее); 

–  неофициальная учетная информация: об опе-
рациях реализации готовой продукции или вы-
даче заработной платы сотрудникам, не отражен-
ных в официальном учете («черновые учетные 
записи»). 

Предметом учения о классификации судебных 
экономических экспертиз являются закономер-
ности и критерии систематизации и обобще-
ния родов (видов) экономических экспертиз на 
основании общности решаемых задач, использу-
емых специальных знаний и объектов исследова-
ния. 

Объектами учения о классификации судебных 
экономических экспертиз является роды и виды 
экономических экспертиз. 
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Судебные экономические экспертизы являются 
одним из наиболее часто назначаемых классов 
судебных экспертиз в современных процессуаль-
ных действиях (в том числе в уголовном, арбит-
ражном и гражданском процессах). При этом 
справедливым является утверждение Е.Р. Рос-
синской о том, что, поскольку, свидетельства на 

право производства судебных экспертиз (так 
называемые, допуски) даются обычно на род или 
вид судебной экспертизы, принципы объедине-
ния экспертиз в классы не так важны при оценке 
и использовании заключения эксперта субъек-
том, назначившим экспертизу [1, с. 132]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ад-

министративной и дисциплинарной ответственно-

сти государственных гражданских служащих в Рос-

сийской Федерации. Проведен анализ и исследо-

ваны проблемы, которые возникают в процессе при-

менения мер административной и дисциплинарной 

ответственности в отношении государственных 

гражданских служащих. Особое внимание уделено 

вопросам устранения тех пробелов в данной обла-

сти законодательства, которые существуют на сего-

дняшний день и обуславливают необходимость со-

вершенствования законодательной базы данного 

института. Рассматривается необходимость конкре-

тизации и законодательного закрепления составов 

правонарушений, связанных с несоблюдением госу-

дарственным гражданским служащим запретов 

(ограничений). Предлагается детализация норм, за-

трагивающих вопросы альтернативного примене-

ния наказаний административного и дисциплинар-

ного характера на нарушения, совершаемые госу-

дарственными гражданскими служащими. 
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нститут государственной службы в Россий-
ской Федерации на сегодняшний день под-

вергся реформированию, и одной из целей совер-
шенствования данного института является науч-
ное обоснование методов совершенствования 
дисциплины для более эффективного управле-
ния поведением государственного служащего. 
Одним из наиболее эффективных правовых 
средств, способствующих повышению уровня 
дисциплины, является применение мер ответ-
ственности на допущенные служащими наруше-
ния.  

Несмотря на существование различных взыска-
ний и наказаний, применяемых в отношении госу-
дарственного служащего, конечная цель государ-
ственного принуждения состоит в том, чтобы до-
биться позитивного варианта государственного 
управления без применения каких-либо админи-
стративных мер. Искоренить нарушения невоз-
можно, но задачей законодателя является совер-
шенствование институтов административной и 
дисциплинарной ответственности для наиболее 
эффективного воздействия на служащих. 

«Дисциплина» как юридическая категория подра-
зумевает подчинение обязанностям, регламенти-
рованным нормативными, правоприменитель-
ными актами, социальными предписаниями, 
направленными на упорядочение общественных 
отношений, существующих в институте государ-
ственной службы. В рамках государственной 
гражданской службы дисциплина является осо-
бой категорией, которая включает в себя совокуп-
ность таких факторов, как профессионализм кад-
ров в совокупности с культурой и эффективно-
стью их управленческого труда.  

Дисциплинарной ответственностью является вид 
юридической ответственности, реализуемый в 
рамках охранительных правоотношений. Ее отли-
чительной чертой является то, что применение к 
виновному государственному служащему граж-
данскому служащему такого рода ответственно-
сти возможно в порядке подчиненности вышесто-
ящим государственным органом, т.е., должност-
ным лицом, уполномоченным назначить служа-
щего на государственную должность.  

Под упоминанием у М.Б. Добробабы отмечается, 
что «значение данного вида юридической ответ-
ственности для государства, общества и отдель-
ных государственных служащих трудно переоце-
нить, поскольку с помощью дисциплинарной от-
ветственности могут быть решены как некоторые 
проблемы обеспечения функционирования эф-
фективной системы государственного управле-
ния создания административно-правовых 
средств предупреждения и пресечения коррупции 
в системе государственной службы, так и обеспе-
чена защита прав и законных интересов государ-
ственных служащих» [1].  

Несмотря на такие преимущества применения 
дисциплинарной ответственности, как простота и 
оперативность применения, гибкость мер воздей-
ствия на нарушителя, а также, наглядность для 
других служащих, институт дисциплинарной от-
ветственности требует реформирования [1]. 

Причиной тому, на сегодняшний день, является 
неэффективность применения дисциплинарных 
санкций к проступкам, которые законодателем не 
отнесены к категории преступлений. Так, до-
вольно давно существует проблема массовости 
коррупционных поступков, не являющихся пре-
ступлениями. Применение мер дисциплинарной 
ответственности за такие проступки на протяже-
нии уже довольно долгого времени показывает 
свою неэффективность. Следовательно, такие 
проступки необходимо криминализировать в ранг 
административных правонарушений, что не одно-
кратно предлагалась учеными-правоведами и 
практиками. Решение данной проблемы пред-
ставляется в том, что «коррупционные проступки, 
не являющиеся преступлениями, должны быть 
возведены в ранг административных правонару-
шений, которые, например, могут предусматри-
ваться Кодексом поведения государственных 
служащих» [2]. 

Дисциплинарная и административная ответ-
ственности довольно часто перекликаются и, в 
рамках института государственной гражданской 
службы, чаще применяются именно дисципли-
нарные меры. Хотя, меры административной от-
ветственности – более объективны, государ-
ственные служащие зачастую ограничиваются 
лишь дисциплинарными взысканиями. А возмож-
ность применения альтернативного наказания 
обусловлена неясностью положений законода-
тельства. 

Статья 2.4 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации [3] указывает 
на то, что административной ответственности 
подлежит должностное лицо в случае соверше-
ния им административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением своих служебных обязанностей. 

А из положений статьи 57 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе в Рос-
сийской Федерации» следует, что за совершение 
дисциплинарного проступка, т.е., за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение гражданским 
служащим по его вине, возложенных на него слу-
жебных обязанностей, представитель нанима-
теля имеет право применить одно из дисципли-
нарных взысканий: 

1. Замечание. 

2. Выговор. 

3. Предупреждение о неполном должностном 
соответствии. 

4. Увольнение. 

Применение как дисциплинарной и как админи-
стративной ответственности за нарушение зави-
сит от должностного лица, его применяющего, что 
не может свидетельствовать об эффективности 
наказания, в связи с чем, необходимо ввести гос-
ударственного гражданского служащего в катего-
рию субъектов гражданского служащего, в катего-
рию субъектов административной ответственно-
сти в КоАП РФ, а также, определить перечень со-
ставов правонарушений, связанных с несоб-

И 
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людением отдельных запретов государственным 
гражданским служащим. 

Таким образом, в рамках реализации мер ответ-
ственности, применяемых в отношении государ-
ственных служащих, назрел вопрос о конкурен-
ции, существующей между административными и 
дисциплинарными мерами воздействия на нару-
шителей.  

Особым аспектом вопроса о соотношении адми-
нистративной и дисциплинарной ответственности 
в обеспечении законности на государственной и 
муниципальной службе является способность 
каждого из этих видов ответственности не только 
покарать правонарушителя, но и выполнить пре-
вентивную функцию недопуска лиц, совершив-
ших достаточно серьезные правонарушения (про-
ступки), на государственную (муниципальную) 
службу [5]. 

Приоритетностью применения мер дисциплинар-
ного характера обусловлено тем, что применение 
мер административной ответственности влечет 
более существенные последствия. Однако на се-
годняшний день законодательно не определено, 
какой именно вид юридической ответственности 
более подлежит применению при исполнении/не-
исполнении возложенной на государственного 
гражданского служащего обязанности, что дает 
возможности работодателю оценивать проступок 
индивидуально. Однако такой подход не всегда 
способен обеспечить справедливое и эффектив-
ное воздействие на нарушителя. Собственное 
усмотрение работодателя в вопросе привлече-
ния к тому или иному виду ответственности не 
всегда соответствует признакам объективности и 
допускает некую избирательность, из чего сле-
дует необходимость огласки решений, выноси-
мых в рамках применения института дисципли-
нарной ответственности. В таком случае, при ре-
ализации своих полномочий властный субъект не 
сможет проявлять лояльность к одним нарушите-
лям и быть чрезмерно строгим с другими. 

И административная, и дисциплинарная ответ-
ственность необходимые как механизмы, реали-
зуемые в рамках института государственной 
гражданской службы, каждый из которых имеет 
определенные цели и последствия применения. 
На сегодняшний день механизм дисциплинарной 
ответственности требует конкретизации, о чем 
свидетельствует: 

1. Отсутствие специального нормативного акта, 
регламентирующего вопросы дисциплинарной 
ответственности государственных служащих в 
Российской Федерации, влечет проблему 
правприменения механизма такой ответственно-
сти.  

2. Возможность реализации субъектом дисци-
плинарной власти своих полномочий через при-
менение альтернативного вида наказания влечет 
необъективность применяемых санкций, и, как 
следствие, малоэффективность такого рода нака-
зания. 

3. Отсутствие элементов публичности при при-
менении властным субъектом мер дисциплинар-
ного характера в отношении нарушителя – госу-
дарственного гражданского служащего. 

4. Отсутствие законодательно закрепленных 
принципов дисциплинарной ответственности гос-
ударственных служащих, включая принцип закон-
ности, гуманизма, индивидуализации дисципли-
нарной ответственности государственных служа-
щих и наказания, целесообразности дисципли-
нарной ответственности, недопустимости двой-
ной ответственности за одно и то же правонару-
шение, неотвратимости дисциплинарной ответ-
ственности. 

5. Отсутствие закрытого перечня дисциплинар-
ных поступков, а также, положения о материаль-
ной ответственности государственных граждан-
ских служащих.  

6. Отсутствие нормативно закрепленной процес-
суальной процедуры привлечения государствен-
ного гражданского служащего к дисциплинарной 
ответственности, лишающей нарушителя права 
на исчерпывающую, объективную и всесторон-
нюю оценку обстоятельств дисциплинарного 
дела. 

7. Отсутствие законодательно закрепленного 
перечня оснований для отказа в возбуждении 
дисциплинарного дела или его прекращения. 

Таким образом, рассмотрев проблемы примене-
ния мер ответственности за нарушения в рамках 
институтов административной и дисциплинарной 
ответственности государственных гражданских 
служащих, можно сделать вывод о необходимо-
сти нормативного совершенствования данных ин-
ститутов. Прежде всего, нововведения необхо-
димы в части применения механизма дисципли-
нарной ответственности служащих, включая рас-
ширение перечня дисциплинарных взысканий и 
детализацию дисциплинарной процедуры. Адми-
нистративная и дисциплинарная ответственность 
не должны противопоставляться, однако, при ре-
ализации мер ответственности властный субъект 
должен иметь объективное нормативно обосно-
ванное представление о разделении видов про-
ступков и нарушений, попадающих вод те или 
иные меры воздействия.  
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Аннотация. Современный мир справедливо харак-

теризуется как информационное общество, по-

скольку объемы всевозможной информации вос-

производятся и потребляются в геометрической 

прогрессии и невиданных ранее масштабах, что обу-

словлено, прежде всего, стремительным развитием 

цифровых технологий. В этих условиях важнейшее 

значение приобретает более четкое регулирование 

права на свободу слова – с тем, чтобы реализация 

этого права служила не во зло, а во благо человеку и 

обществу в целом. Особенно актуально это для Рос-

сии с ее относительно небольшим опытом демокра-

тии (в масштабе всей страны представительный ор-

ган в виде первой Государственной Думы начал ра-

ботать только в 1906 г.). Соответственно объектом 

исследования является свобода слова в контексте ее 

реализации в России. Цель исследования определя-

ется как анализ правового регулирования и состоя-

ния дел с реализацией права на свободу слова в Рос-

сии и выработка на этой основе предложений по его 

улучшению. Делается вывод о том, что реального 

права на свободу слова не было ни в Российской им-

перии, ни в СССР; в новейшей России такое право за-

креплено в Конституции России в ст. 29, которая, в 

целом, отвечает международным стандартам, но 

требует более четкой формулировки с учетом ст. 55 

Конституции России. Требует совершенствования 

также вопрос об ответственности СМИ за злоупо-

требление свободой слова, и это в равной степени к 

интернет-пространству. 
 

Ключевые слова: свобода мысли и слова, право, 

Конституция, общество, Российская империя, совет-
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Annotation. The modern world is rightly characterized 

as an information society, since the volumes of all kinds 

of information are reproduced and consumed in geo-

metric progression and on an unprecedented scale, 

which is primarily due to the rapid development of dig-

ital technologies. In these conditions, a clearer regula-

tion of the right to freedom of speech is of paramount 

importance so that the implementation of this right 

serves not for evil, but for the benefit of a person and 

society as a whole. This is especially important for Rus-

sia with its relatively small experience of democracy (on 

a national scale, a representative body in the form of 

the first State Duma began to work only in 1906). Ac-

cordingly, the object of the study is freedom of speech 

in the context of its implementation in Russia. The pur-

pose of the study is defined as an analysis of legal regu-

lation and the state of affairs with the implementation 

of the right to freedom of speech in Russia and the de-

velopment of proposals for its improvement on this ba-

sis. It is concluded that there was no real right to free-

dom of speech either in the Russian Empire or in the 

USSR; in modern Russia, such a right is enshrined in the 

Russian Constitution in Art. 29, which generally meets 

international standards, but requires a clearer wording, 

taking into account Art. 55 of the Constitution of Russia. 

The issue of responsibility of the media for abuse of 

freedom of speech also requires improvement, and this 

applies equally to the Internet space. 
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тановление свободы мысли и слова как об-
щественно-политической ценности и консти-

туционное закрепление права на ее реализацию. 
Если сделать краткий ретроспективный анализ 
истории человеческого сообщества с точки зре-
ния свободы слова, то обнаружится, что только с 
периода буржуазных революций (то есть, с конца 
ХVII–XVIII вв.) эта свобода стала провозгла-
шаться как приоритетная для общества. Так, в из-
вестном английском Билле о правах 1689 г. ука-
зывалось, что «свобода слова, прений и всего 
того, что происходит в парламенте, не может по-
дать повода к преследованию или быть предме-
том рассмотрения в каком-либо суде или месте 
кроме парламента» [1].  

Несколько позже в первой поправке американ-
ского Билля о правах (1791 г., то есть, через                             
4 года после принятия Конституции США), указыва-
лось, что «Конгресс не будет издавать законов, … 
ограничивающих свободу слова или печати» [2,              
с. 49]. Затем, и другие страны стали включать га-
рантии свободы слова и печати в свои конститу-
ции, определяя ее, тем самым, как важнейшую 
составляющую в жизни общества. Это был чрез-
вычайно важный рубеж в развитии цивилизации с 
учетом того обстоятельства, что несколько веков 
в условиях абсолютистских монархий при без-
условном диктате религиозных идеологий о сво-
боде слова (а затем, с появлением печатного 
дела, и свободе печати) не могло быть и речи, и 
все инакомыслящие (прежде всего, еретики, а 
также – критики властей) подвергались преследо-
ваниям. Но время двигало мир вперед, он совер-
шенствовался, и постепенно права человека как 
институт стали востребованы в ведущих странах.  

Сложившиеся в Новое время принципы организа-
ции общества и государства в виде демократии, 
по своей сути, остаются неизменными и до сих 
пор. Это подтверждается, в частности, тем, что 
международное сообщество гарантии рассматри-
ваемого права включает в основополагающие 
правовые акты. Так, в Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
[3] имеется самостоятельная статья – «Право на 
свободу выражения». Данная свобода, наряду с 
другими фундаментальными общественно-поли-
тическими ценностями (выборная власть, незави-
симость правосудия, неприкосновенность лично-
сти), составляет каркас демократических отноше-
ний, характеризует современную цивилизацию. 
И, более того, значимость свободы информации 
в начале ХХI в., в сравнении с другими демокра-
тическими признаками, непрерывно повышается, 
учитывая информационную революцию послед-
них двадцати лет в виде Интернета. 

В нашей стране становление свободы слова и пе-
чати происходило и происходит очень противоре-
чиво с отставанием от западных государств, кото-
рые по-прежнему, несмотря на предсказываемый 
закат Европы [4], определяют вектор цивилизаци-
онного развития. Например, в монархической 
России действовали жесткие цензурные правила, 
а первое независимое от власти русскоязычное 
печатное издание стало выходить только к сере-
дине ХIХ в., да и то не в России, где действовали 
запреты, а за границей («Колокол» Герцена и 

Огарева). А свобода слова и печати законода-
тельно впервые была закреплена только в 1906 г. 
в обновленной редакции Основных государствен-
ных законов Российской империи. Так, в ст. 37 
указывалось, что «каждый может, в пределах, 
установленных законом, высказывать изустно и 
письменно свои мысли, а, равно, распространять 
их путем печати или иными способами» [5]. Од-
нако в условиях жесткого противостояния ца-
ризма и революционных организаций и последу-
ющего военного времени (Первая мировая 
война), связанного с повышенной цензурой, сво-
бода мысли и слова как институт не сложилась. 

Равным образом это можно говорить и о совет-
ском периоде нашей истории. В СССР также 
предусматривались конституционные нормы о 
свободе слова и печати. Так, в сталинской Кон-
ституции СССР 1936 г. в ст. 125 указывалось, что 
«в соответствии с интересами трудящихся и в це-
лях укреп ления социалистического строя гражда-
нам СССР гарантируется законом: 

а) свобода слова;  

б) свобода печати…» [6].  

В последней советской Конституции 1977 г. со-
держалась аналогичная норма. Однако нельзя не 
видеть, что советский законодатель гарантиро-
вал лишь ту свободу слова и печати, которая со-
ответствовала «интересам трудящихся» и только 
«в целях укреп ления социалистического строя». 
Здесь сразу отсекались те граждане, которые 
имели иные, а не социалистические убеждения; 
не учитывались интересы «нетрудящихся», кото-
рые составляли значительные социальные 
группы (студенты, пенсионеры, инвалиды, домо-
хозяйки), то есть, провозглашение свободы слова 
и печати в данном случае имело заведомо «одно-
стороннее движение», а все попытки инакомыс-
лящих (диссидентов) добиться обнародования 
своих идей пресекались на корню с применением 
уголовных и административных мер. Так, писа-
тель А.И. Солженицын за антисоветские высказы-
вания был осужден к лишению свободы в ИТЛ, а 
позже за распространение рукописи «Архипелаг 
ГУЛАГ» был лишен советского гражданства и вы-
дворен за пределы страны. Ученый-ядерщик                                 
А.Н. Сахаров за свои критические высказывания 
в отношении партийно-советской системы был 
отправлен в административную ссылку. И, в це-
лом, в советский период отечественной истории 
свобода слова и печати была существенно огра-
ничена, если иметь в виду политическую состав-
ляющую и религию; за пределами этих сфер об-
щественной жизни в целом свобода мысли и 
слова выдерживалась, однако нужно иметь в 
виду, что свобода слова оценивается, прежде 
всего, как раз, в этих сферах.  

После распада СССР ситуация существенным 
образом изменилась. Был провозглашен евро-
пейский путь развития российского государства, в 
его рамках были сняты цензурные ограничения. 
Стали издаваться многочисленные газеты и жур-
налы различной политической направленности. 
Был принят достаточно либеральный и действу-
ющий поныне Закон РФ «О средствах массовой 

С 
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информации» 1991 г. [7]. В Конституции России 
1993 г. такое положение было закреплено в ст. 29, 
которая, в числе немногих статей имеет больше 
всего частей – пять, что свидетельствует о важ-
ности данной конституционной нормы. Содержа-
ние этой статьи вполне соответствует междуна-
родным стандартам. Однако этого недостаточно 
для общественных ожиданий – не забудем, что в 
законодательстве поздней Российской империи и 
в СССР также содержались красивые конституци-
онные формулировки, однако, когда дело каса-
лось реализации свободы мысли и слова, то воз-
никали большие сложности. Современная Россия 
в этом отношении, хотя, безусловно, и сделала 
большой шаг вперед, однако, в части реализации 
права на свободу мысли и слова еще остается не-
мало проблем. К некоторым из них мы обратимся 
позже. А пока обратим внимание на терминоло-
гию. В Конвенции 1950 г. говорится о «свободе 
выражения мнения», в Конституции России – о 
«свободе мысли и слова», «свободе массовой ин-
формации», в Российской империи шла речь о 
свободе «мысли» и «печати», в СССР – о «сво-
боде слова и печати». Принципиальных противо-
речий между этими терминами в контексте рас-
сматриваемой темы нет [8, с. 96]. Другое дело, 
что в практике мы имеем дело, в абсолютном 
большинстве случаев, со свободой слова, на ко-
торой и делается акцент в данной статье. Такой 
подход обосновывается и тем, что «свобода 
мысли» ведет к «свободе слова», которую, в свою 
очередь, можно реализовать через «свободу пе-
чати» («свободу массовой информации»), и эта 
логическая триада информационных «свобод», 
как нам представляется, в современных условиях 
наиболее емко отражает сущность рассматрива-
емого института, ставшего фундаментальной об-
щественно-политической ценностью современ-
ной цивилизации, к которой относится и России, 
хотя и с известными оговорками. 

Проблема независимости СМИ при осуществле-
нии права на свободу слова. Итак, свобода слова 
реализуется, прежде всего, через СМИ, независи-
мость которых в России провозглашается в Кон-
ституции России и более подробно закрепляется 
в Законе РФ «О средствах массовой информа-
ции». Независимость, в данном случае, означает, 
что не может быть цензуры при выработке кон-
кретным СМИ своей информационной политики, 
выражении журналистом, государственным и об-
щественным деятелем и вообще любым гражда-
нином своего мнения. И формально цензуры дей-
ствительно нет, но проблема независимости СМИ 
имеется. Об ее остроте свидетельствует тот 
факт, что Россия по многим рейтингам занимает 
низкие позиции в международном сообществе (в 
2020 г. – 150 место по данным организации «Ре-
портеры без границ») [9]. Такая оценка, однако, 
нам представляется чрезмерно негативной. Мы 
проанализировали ряд сайтов СМИ и выявили, 
что наблюдается самый разный спектр мнений и 
суждений. Так, на радиостанции «Эхо Москвы», в 
«Новой газете», журнале «Итоги» можно видеть 
публикации с довольно жесткой критикой вла-
стей, включая высших должностных лиц, осо-
бенно, в сфере борьбы с коррупцией, системе 
правосудия и др. 

Вместе с тем, ситуация действительно далека от 
благополучной. Корни проблем уходят в начало 
1990-х гг., когда с вступлением России в рыноч-
ные отношения СМИ оказались перед драматиче-
ским выбором, связанным с материально-финан-
совым обеспечением. Многие СМИ пытались пе-
рейти на самоокупаемость, но большинству этого 
сделать не удалось, и эти СМИ были, просто-
напросто, ликвидированы. И к настоящему вре-
мени СМИ финансируются из бюджета либо ком-
мерческими структурами, а полностью самооку-
паемыми являются лишь несколько крупнейших 
СМИ, например, «Московский комсомолец», но 
такие случаи являются исключительными. Бюд-
жетные СМИ проводят свою политику и не 
склонны, как показывает практика, выражать мне-
ния, негативно характеризующие своих учредите-
лей (органы власти). В других СМИ информаци-
онная политика определяется во многом субъек-
тивной позицией самого собственника. В этих 
случаях журналисты вынуждены изготавливать 
информационный продукт даже вопреки соб-
ственным убеждениям. Но при этом Закон РФ «О 
средствах массовой информации», на наш 
взгляд, выдержан, как ни парадоксально, слиш-
ком «европейски». Дело в том, что в России еще 
продолжается переходный период, и наклады-
вать на нашу сегодняшнюю действительность те 
принципы, которые вырабатывались в Старом 
свете столетиями, вряд ли правильно. Например, 
на Западе уже давно сформировался класс ле-
гальных крупных собственников, и для них фи-
нансирование СМИ есть, своего рода благотвори-
тельность, осознание важности участия в соци-
ально значимых процессах, что является пре-
стижным делом, создает определенную позитив-
ную репутацию в обществе, которая не позволяет 
диктовать СМИ свою точку зрения, то есть, соб-
ственник финансирует, а СМИ действует само-
стоятельно. В России такой подход еще не сло-
жился, поэтому мы полагаем, что в указанном за-
коне о СМИ должна быть норма о том, что органы 
власти на всех уровнях (федеральном, регио-
нальном, муниципальном) должны содействовать 
появлению независимых СМИ. Это может быть 
сделано, например, в виде грантов, которые на 
конкурсной основе могут предоставляться журна-
листским коллективам. При этом не обязательно 
речь должна идти о самостоятельном издании – 
можно, например, издавать приложения к офици-
альным СМИ, которые будут выпускаться незави-
симым журналистским коллективом без права 
вмешательства в его информационную политику.  

Чрезвычайно важно здесь подчеркнуть, что дея-
тельность независимых СМИ – необходимое 
условие общественно-политического прогресса, 
это обязательный элемент структуры граждан-
ского общества [10, с. 395], при отсутствии таких 
СМИ любая власть рано или поздно начинает 
«бронзоветь», и это очень хорошо видно по пери-
одам истории, как Российской империи, так и 
СССР. Высвечивание недостатков в разных сфе-
рах жизни, разоблачение коррупционеров, обсуж-
дение прочих актуальных событий и явлений поз-
воляют обществу и власти лучше знать реальное 
положение дел о происходящем, а, значит, 
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наметить более эффективные пути по улучшению 
ситуации, помогает сформировать нормальную 
морально-психологическую атмосферу, которой 
так не хватает в современной России.  

Ответственность за необоснованное ограничение 
права на свободу слова и злоупотребление этим 
правом по российскому законодательству. Разу-
меется, независимость СМИ не может быть абсо-
лютной – ведь в любом обществе есть законы, и 
их не позволено нарушать никому, и СМИ тут не 
исключение. Поэтому не менее важной является 
проблема ответственности в деятельности СМИ. 
Такую ответственность несут, по меньшей мере, 
два субъекта информационных правоотношений: 
с одной стороны, тот, кто имеет полномочия пра-
вомерно ограничивать свободу слова, и, с другой 
стороны, тот, кто реализует свое право на сво-
боду. Что касаются ограничений, то примени-
тельно к основополагающим правам человека (к 
ним относится и свобода слова) таковые опреде-
лены в ст. 55 Конституции России и обусловлены 
наиболее значимыми общественно-государ-
ственными интересами. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 29 
Конституции России указаны ограничения приме-
нительно к СМИ: «Не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или язы-
кового превосходства». Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что эти запреты не могут 
охватить всех случаев, когда свобода слова 
должна быть ограничена (нельзя например, про-
пагандировать преступную деятельность, измену 
Родине и т.д.), и, в этом смысле, наличие ч. 2                           
ст. 29, на наш взгляд, является лишним, по-
скольку, повторим, ограничения определены в                         
ст. 55 нашего Основного закона, а вытекающие из 
нее конкретные ограничения следует раскрывать 
в соответствующих федеральных законах. 

Если иметь в виду правоприменение, то преду-
сматривается административная (ст. 13.16, 13.18, 
13.21 и др. КоАП РФ [11]) и уголовная (ст. 144 УК 
РФ [12]) ответственность лиц, необоснованно 
огранивающих свободу слова. Эти отношения от-
носятся к разряду публично-правовых, и это пра-
вильно, поскольку речь идет об интересах всего 
общества. Мы полагаем, что регулирование дан-
ного вида ответственности не вызывает серьез-
ных нареканий. 

С другой стороны, сами распространители ин-
формации также должны быть ответственны за 
злоупотребление свободой словом – ведь слово, 
как известно, может ранить, и наверняка любой 
человек в своей жизни испытывал неприятные 
чувства от обидных высказываний в свой адрес. 
Но одно дело – семейная или бытовая ситуация, 
а совсем другое, когда речь идет о публичном 
оскорблении или клевете. В этом смысле, нужно 
отметить некоторое противоречие в части уголов-
ной ответственности за их совершение. Так, со-
ставы оскорбления и клеветы в УК РФ в 2011–
2012 гг. были полностью декриминализированы 
(переведены из уголовной в административную 

ответственность), а затем, спустя буквально не-
сколько месяцев, законодатель вновь вернул со-
став клеветы в УК РФ в виде ст. 128.1, введенной 
летом 2012 г., причем в последующем ответ-
ственность усиливалась. Такие «зигзаги» законо-
дателя свидетельствуют об его нечеткой позиции 
по вопросу о виде юридической ответственности 
за клевету как наиболее тяжелой формы злоупо-
требления свободой словом. 

Следствием такой поспешности стал небезупреч-
ный вариант состава клеветы в ст. 128. 1 УК РФ: 
«Клевета, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репута-
цию» [12]. Между тем, понятия «честь», «достоин-
ство», «репутация» исключительно субъективны 
и оценочны [13, с. 47]. И действительно, один че-
ловека заведомо ложные сведения о себе пере-
живает чрезвычайно болезненно, а другому, с 
иной моральной установкой, это может быть без-
различно, поэтому, очевидно, решающим должно 
быть мнение самого потерпевшего. Однако лишь 
по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ уголовное дело возбужда-
ется не иначе как по заявлению потерпевшего 
(согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ), а по остальным ча-
стям ст. 128.1 УК РФ мнение потерпевшего значе-
ния не имеет, и дело должно быть возбуждено, 
даже, если потерпевший не считает себя оклеве-
танным. Такое положение представляется неод-
нозначным, и в литературе указывается, в этой 
связи, что «на данный момент фактически любая 
клевета может быть расценена как преступле-
ние» [14, с. 16]. На наш взгляд, в силу специфики 
клеветы как противоправного деяния ответствен-
ность за его совершения должна наступать 
только по заявлению потерпевшего. Такой под-
ход позволит, на наш взгляд, полнее учесть сте-
пень негативных последствий лично для потер-
певшего и более справедливо определить ответ-
ственность клеветника. 

В последнее время остро дискутируется вопрос 
об ответственности за реализацию права на сво-
боду в Интернете. На наш взгляд, высказываю-
щийся в публичном пространстве, а именно тако-
вым является Интернет, должен отвечать за свою 
свободу слова. Это не значит, что нужно вводить 
тотальную административную регистрацию поль-
зователей интернет-пространства, но это значит, 
что модераторы, при отсутствии возможности 
идентификации автора, должны удалять соответ-
ствующую запись, содержащую признаки оскорб-
ления и клеветы, то есть, должна быть значи-
тельно повышена ответственность владельцев 
сайтов. 

При определении ответственности виновным ли-
цам решающая роль отводится судам. Здесь су-
щественным представляется тезис, сформулиро-
ванный Верховным Судом РФ в одном из поста-
новлений Пленума: «Суды при разрешении спо-
ров о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации должны обеспечивать равновесие между 
правом граждан на защиту чести, достоинства, а 
также, деловой репутации, с одной стороны, и 
иными гарантированными Конституцией Рос-
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сийской Федерации правами и свободами – сво-
бодой мысли, слова, массовой информации, пра-
вом свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым 
законным способом», с другой [15]. Поиск такого 

баланса, в свою очередь, во многом зависит от 
действительной независимости, и уже не СМИ, а 
самого правосудия. Но это уже другая самостоя-
тельная и необычайно трудная для современной 
России тема. 
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Аннотация. В статье представлен анализ норматив-

ных положений ряда документов Республики Гви-

нея-Бисау, Республики Мадагаскар и Южно-Афри-

канской Республики, закрепляющих деонтологиче-

ский аспект полицейской деятельности в контексте 

этики долга. Выдвигая гипотезу о наличии корреля-

ционных отношений между правом и моралью в 

процессе реализации полицией своей правоохрани-

тельной миссии, авторы исходят из необходимости 

более углубленного осмысления опыта отдельных 

зарубежных государств по укреплению этико-право-

вых оснований деятельности полиции, что, несо-

мненно, корреспондирует самой идее демократиче-

ского правового государства, призванного обеспе-

чивать гарантированную защиту прав и свобод чело-

века и гражданина, в обеспечении которой поли-

цейской институции принадлежит, несомненно,

ключевая роль. 
 

   

Annotation. The article presents an analysis of the reg-

ulatory provisions of a number of documents of the Re-

public of Guinea-Bissau, the Republic of Madagascar 

and the Republic of South Africa, which consolidate 

the deontological aspect of policing in the context of

the ethics of duty. Putting forward a hypothesis about 

the existence of a correlation relationship between law 

and morality in the process of the police implementa-

tion of its law enforcement mission, the authors pro-

ceed from the need for a more in-depth understanding 

of the experience of individual foreign states in 

strengthening the ethical and legal foundations of po-

lice activities, which undoubtedly corresponds to 

the very idea of a democratic rule-of-law state designed 

to provide a guaranteed protection of human and civil 

rights and freedoms, in ensuring which the police insti-

tution undoubtedly has a key role. 
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актор закрепления в нормативных правовых 
актах государств африканского континента 

деонтологических основ ответственности служа-
щих полиции (Конституции, Законы «О службе в 
рядах Национальной полиции», «Дисциплинар-
ные регламенты») подтверждается действием 
специальных «Деонтологических кодексов», «Ко-
дексов поведения» и ряда разделов «Положений 
о Национальной полиции», устанавливающих 
этические основы поведения сотрудников поли-
ции и предопределяющих наличие должного 
уровня соблюдения полицейскими комплекса 
всех требований к служебной дисциплине. 

Уточняя отдельные направления деонтологии 
служебной дисциплины служащих Национальной 
полиции отдельных африканских государств в 
контексте моральной парадигмы, мы считаем не-
обходимым обратиться к содержанию наиболее 
значимых позиций полицейской этики, зафикси-
рованных в соответствующих документах Респуб-
лики Гвинея-Бисау, Республики Мадагаскар и 
Южно-Африканской Республики. 

В Республике Гвинея-Бисау требования к мо-
ральной стороне деятельности Национальной по-
лиции закреплены в «Кодексе деонтологии Наци-
ональной полиции» (фр. «Code de Deontologie de 
la Police Nationale») [2]. В соответствии с положе-
нием ст. 2 Кодекса, любое нарушение, закреплен-
ных в нем обязанностей должностных лиц, влечет 
за собой дисциплинарное взыскание без ущерба 
применения наказаний, предусмотренных Уго-
ловным законом. Согласно ст. 4 Кодекса, Нацио-
нальная полиция выполняет свою миссию в соот-
ветствии с Всеобщей декларацией прав чело-
века, Основным законом страны, международ-
ными конвенциями и законами. При этом Нацио-
нальная полиция открыта для любого гражданина 
Республики Гвинея-Бисау, который соблюдает 
все условия, установленные законами и поста-
новлениями (ст. 5).  

Закрепляя общепринятую в полицейской прак-
тике систему запретов, ограничений и субордина-
ции, Кодекс предъявляет к служащим полиции 
комплекс моральных предписаний относительно 
честности, беспристрастности, сохранения сво-
его достоинства, образцового отношения к обще-
ственности, абсолютного уважения людей, неза-
висимо от их национальности, происхождения, 
социального положения, политических, религиоз-
ных и философских убеждений, а также, мораль-
ные требования сочувствия и оказания помощи 
людям, находящимся в состоянии опасности. 

В Республике Мадагаскар моральная сторона 
деонтологии служебной дисциплины служащих 
Национальной полиции закреплена в «Кодексе 
поведения Национальной полиции», утвержден-
ном Указом Министра внутренней безопасности 
№ 24.480/2012 от 06 сентября 2012 г. [4]. Как сле-
дует из отмеченного Указа Министра внутренней 

безопасности Республики Мадагаскар, основыва-
ясь на этических ценностях персонала Нацио-
нальной полиции, Кодекс поведения Националь-
ной полиции является обязательным и применя-
ется ко всем должностным лицам Национальной 
полиции, ассимилированным лицам и любым ли-
цам, приглашенным для участия в ее миссиях на 
временной или постоянной основе или для вре-
менного сотрудничества. При этом под термином 
«Кодекс поведения» понимается набор правил 
личного и коллективного поведения, которым 
должен подчиняться любой полицейский во 
время и вне исполнения своих обязанностей                                     
(ст. 2). 

Нормативное закрепление этики долга для укреп-
ления служебной дисциплины в рядах полиции 
Южно-Африканской Республики (англ. «South 
African Police Service, SAPS») представляется не-
обходимым рассмотреть на примере «Кодекса 
поведения SAPS», утвержденного 31 августа 
2016 г. и опубликованного в годовом отчете поли-
ции ЮАР за 2015/2016 г. [5]. Следует заметить, 
что положения данного Кодекса корреспондируют 
индикаторам «видение», «миссия» и «ценности» 
стратегии планирования полицейской деятельно-
сти, разработанной в соответствии с Националь-
ным планом развития Южно-Африканской Рес-
публики на период до 2030 г. Отмеченные инди-
каторы имеют следующее содержание: 

1. Видение, основу которого составляет созда-
ние безопасной и защищенной среды для всех 
людей в Южной Африке.  

2. Миссия, содержание которой составляют:  

a) предотвращение и борьба со всем, что может 
угрожать безопасности любого сообщества;  

b) расследование любых преступлений, угрожа-
ющих безопасности любого сообщества;  

c) обеспечение привлечения правонарушителей 
к ответственности;  

d) участие в общих усилиях по устранению при-
чин преступности. 

3. Ценности, к которым отнесены: 

a) защита права каждого, беспристрастность, 
уважительность, открытость и подотчетность об-
ществу;  

b) ответственность использования предостав-
ленных полномочий; 

c) эффективное, качественное, честное и добро-
совестное служение;  

d) постоянный мониторинг эффективности своей 
деятельности и принятие необходимых мер по 
улучшению службы;  

Ф 
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е) эффективное, действенное и экономичное ис-
пользования ресурсов;  

f)  развитие навыков всех служащих посред-
ством реализации равных возможностей; 

g) сотрудничество со всеми сообществами, сфе-
рами управления и соответствующими ролевыми 
игроками.  

Сам же «Кодекс поведения SAPS» отличается 
своей лапидарностью и предписывает каждому 
полицейскому два блока обязанностей:  

1. Обязанности по созданию безопасной среды 
для всех людей в Южной Африке: отмеченный 
блок обязанностей повторяет содержание указан-
ной миссии. 

2. Обязанности по развитию своих профессио-
нальных качеств и отношению к окружающим лю-
дям:  

a) соблюдение Конституции и закона;  

b) учет потребностей сообщества;  

c) признание потребностей полицейской службы 
Южной Африки как своего работодателя;  

d) участие в процессах восстановления, разви-
тия и примирения в своей стране;  

e) осуществление своих полномочий контроли-
руемым образом (англ. «controlled manner»); 

f)  предотвращение любых форм коррупции и 
привлечение виновных за ее допущение к ответ-
ственности.  

Наряду с отмеченными положениями «Кодекса 
поведения SAPS», следует обратить внимание на 
деонтологические основания служебной дисци-
плины личного состава SAPS, опубликованные на 
официальном сайте полицейской службы Южно-
Африканской Республики и содержащие следую-
щие принципы профессиональной этики: 

a) честность;  

b) уважение разнообразия; 

c) повиновение закону; 

d) высокое качество обслуживания; 

e) общественное одобрение [3]. 

Рассмотренные нами этико-правовые основания 
полицейской службы в отмеченных трех государ-
ствах Африканского континента свидетельствуют 
об учете законодателями этих государств универ-
сальных стандартов полицейской деятельности и 
общественной значимости обеспечения в обще-
стве высокого уровня доверия к деятельности по-
лиции. По нашему мнению, феномен значимости 
общественного доверия к полиции корреспонди-
рует букве и духу второго принципа известного 
полицеиста Р. Пиля, содержание которого сво-
дится к следующему: «Способность полиции к вы-
полнению своих обязанностей зависит от фак-
тора доверия общества к необходимости суще-
ствования полиции, ее действиям и поведению» 
[1, с. 33]. Резюмируя изложенное, мы считаем не-
обходимым сформулировать следующие вы-
воды. 

Во-первых, в рассмотренных странах африкан-
ского региона нашей планеты принимается ком-
плекс необходимых усилий национального мас-
штаба по повышению уровня доверия населения 
к феномену полицейской деятельности, субъекты 
которой должны демонстрировать развитость 
своих моральных качеств по реализации право-
охранительной миссии.  

Во-вторых, отмеченные положения некоторых до-
кументов, контент которых ориентирован на проч-
ность сопряжения морали и права в системе по-
лицейской деятельности указанных стран, высту-
пают в качестве убедительного доказательства о 
целенаправленном пути развития данных стран 
по направлению упрочнения демократии и фор-
мирования подлинно правового государства. 
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Аннотация. В статье приоритет рассматривается в 

качестве видового понятия преимущественного 

права как способа реализации особой правовой 

процедуры. Автор обращает внимание на то, что в 

нормах российского наследственного законодатель-

ства, фактически, речь идет о приоритете как перво-

очередности реализации своего права на приобре-

тение имущества в счет наследственной доли. Уста-

новлено, что приоритет как особое средство регули-

рования наследственных отношений обладает есте-

ственным характером, изменчивостью, нормативно-

стью, множественностью субъектов, является мерой 

защитой интересов наследников. Автор приходит к 

выводу о том, что приоритет обеспечивает сохране-

ние сложившегося жизненного уклада для наслед-

ников и позволяет разрешить споры между ними. 

Однако в определенных ситуациях механизм реали-

зации приоритета при разделе имущества нужда-

ется в законодательном совершенствовании. 
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Annotation. In the article, priority is considered as a 

specific concept of pre-emptive right as a way of imple-

menting a special legal procedure. The author draws at-

tention to the fact that in the norms of the Russian in-

heritance legislation, in fact, we are talking about prior-

ity as the priority of exercising one's right to acquire 

property at the expense of the hereditary share. It is es-

tablished that priority as a special means of regulating 

hereditary relations has a natural character, variability, 

normativity, multiplicity of subjects, and is a measure to 

protect the interests of heirs. The author comes to the 

conclusion that the priority ensures the preservation of 

the established way of life for the heirs and allows them 

to resolve disputes between them. However, in certain 

situations, the mechanism for implementing priority in 

the division of property needs legislative improvement.
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татьей 1 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ) закрепляются основополагающие 

начала регулирования гражданских правоотно-
шений, среди которых важное значение имеет 
принцип равенства. Именно, в соответствии с 
ним, все субъекты гражданского права наделя-
ются равными правовыми возможностями в реа-
лизации своих гражданских интересов. Вместе с 
тем, конструкция гражданского законодательства 
объективно допускает отступления от принципа 
равенства субъектов гражданского права. Одним 
из таких средств отступления выступает право-
вой приоритет. 

Правовой приоритет находит свое отражение во 
многих институтах гражданского права, однако, в 
рамках данной статьи исследование сущности и 
назначения правового приоритета будет ограни-
чено исследованием норм наследственного 
права. 

Прежде чем сформулировать понятие «приори-
тет в наследственных отношениях», важно отме-
тить, что сам термин «приоритет» в переводе с 
латинского языка означает первенство, первооче-
редность. Данная дефиниция широко использу-
ется в нормативных правовых актах различной 
отраслевой направленности. Например, в норма-
тивных предписаниях часто встречаются тер-
мины «приоритетное право», «приоритетный ме-
тод», «государственный приоритет», «приоритет 
норм Конституции РФ», «приоритет прав, свобод 
и законных интересов личности», «приоритет пуб-
личных интересов» и т.д. Данный феномен 
прочно вошел и в бытовую сферу жизнедеятель-
ности любого человека, отражающий специфич-
ность реализации тех или иных прав субъекта. 

Вместе с тем, в действующем законодательстве 
отсутствует какое-либо определение исследуе-
мого понятия. Во избежание смешивания понятия 
«приоритет» с иными средствами правового 

С 
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регулирования, считаем необходимым опреде-
лить приоритет как правовое средство регулиро-
вания общественных отношений, предопределя-
ющее первоочередность регулирования каких-
либо задач и необходимость учета в первооче-
редном порядке каких-либо интересов отдельных 
субъектов, предусматривающее дополнительные 
меры по первоочередной реализации их прав, 
свобод и законных интересов. 

Важно подчеркнуть, что правовой приоритет как 
средство регулирования наследственных отно-
шений не исследовался в современной цивили-
стике. Между тем, в гражданском законодатель-
стве содержатся правила распределения и раз-
дела наследуемого имущества, которое является 
неделимым либо представляет интерес для не-
скольких наследников. И здесь могут возникнуть 
определенные сложности и проблемы, для разре-
шения которых следует использовать свойства 
приоритета. В то же время, наследственное зако-
нодательство содержит правила о предоставле-
нии наследнику преимущественного права, что 
нашло свое закрепление в ст.ст. 1168–1170, 1178, 
1182 ГК РФ. В этой связи, стоит остановиться на 
соотношении понятий «приоритет» и «преимуще-
ственное право».  

По мнению А.Г. Репьева, правовой приоритет вы-
ступает разновидностью преимущественного 
права как способа реализации особой правовой 
процедуры [5, с. 16]. По мнению данного ученого, 
правовое преимущество – более широкое поня-
тие, включающее в себя не только приоритет, но 
и различные льготы, субсидии и т.д. По этой при-
чине, приоритет следует рассматривать как видо-
вое понятие преимущественного права. 

Внимательный анализ содержания норм россий-
ского наследственного законодательства позво-
лил прийти к выводу о том, что в юридических 
предписаниях фактически речь идет о приоритете 
как первоочередности реализации своего права 
на приобретение имущества в счет наследствен-
ной доли. 

Правовой приоритет, выступая особым сред-
ством регулирования наследственных отноше-
ний, обладает следующими особенностями. 

Правовой приоритет носит естественный харак-
тер. Приоритеты, как таковые, были известны че-
ловеческому обществу с давних времен. В перво-
бытных условиях существования отношения лю-
дей регулировались, прежде всего, обычаями и 
традициями. Уже в те времена признавалось пер-
венство при наследовании имущества за кланом 
умершего. В дальнейшем, первоочередной поря-
док наследования имущества стал признаваться 
за близкими родственниками и совместно прожи-
вавшими с наследодателем наследниками. По-
следующее закрепление в нормах ГК РФ придало 
этому приоритету такие правовые качества, как 
общеобязательность и формальная определен-
ность, что позволило отделить приоритет от про-
извола и беззакония. 

Однако приоритеты в наследственных правоот-
ношениях не являются раз и навсегда 

установленными и неизменными. Они меняются с 
течением жизни и могут утрачивать свою перво-
очередность и значимость для общества. Данный 
признак особенно четко просматривается в граж-
данских правоотношениях зарубежных стран, где 
преимущественные права, несмотря на свою раз-
витость, имеют тенденцию к сужению своего дей-
ствия.  

Раскрывая сущность и природу приоритетов в 
наследственных отношениях, необходимо под-
черкнуть в качестве их свойства признак норма-
тивности. В современных условиях приоритеты в 
наследственных отношениях воздействуют на со-
циальные связи посредством создания, обеспе-
чения и реализации нормативных правил приоб-
ретения собственности при разделе наследства, 
позволяющих не только упорядочить исследуе-
мую сферу жизнедеятельности общества, но и 
обеспечить возможность применения мер госу-
дарственного принуждения в случае их несоблю-
дения. 

Вместе с тем, в юридической литературе встре-
чается мнение, согласно которому, преимуще-
ственные права могут возникать, существовать и 
прекращаться не только в случаях, прямо преду-
смотренных законом, но и предусматриваться со-
глашением сторон [4, с. 47–48]. Данной позиции 
придерживаются многие цивилисты. С одной сто-
роны, наследственное законодательство не 
предусматривает запретов на то, чтобы в завеща-
нии наследодатель устанавливал приоритет при 
разделе наследства для определенных наслед-
ников. Однако, с другой стороны, такой приоритет 
не предусматривает в случае нарушения условий 
завещания обеспечение защиты мерами государ-
ственного принуждения. В подобных случаях воз-
можны только общие способы защиты наслед-
ственных прав. Поэтому мы уверены в том, что 
приоритет как средство урегулирования наслед-
ственных правоотношений может иметь место в 
случаях, установленных законом. Данный вывод 
полностью соответствует устоявшемуся положе-
нию о том, что любое отступление от принципа 
равенства возможно только в случаях, прямо 
установленных законом.  

Приоритет может осуществляться только в слу-
чае, когда на одно и то же имущество из наслед-
ственной массы претендуют несколько наследни-
ков. Иными словами, для приоритета характерна 
множественность субъектов, которые заинтере-
сованы в получении в счет своей наследственной 
доли определенного вида имущества и при этом 
хотя бы один наследник наделен правом в перво-
очередном порядке получить то или иное имуще-
ство, входящее в наследственную массу.  

Зачастую, приоритеты предоставляются опреде-
ленным наследникам, указанным в нормах ГК РФ. 
Именно в этом и заключается ценность приори-
тета.  

Кроме того, правовые приоритеты не могут быть 
объектом гражданского оборота, в целом, и 
наследственных правоотношений, в частности. 
Данное свойство приоритета, с одной стороны, 
позволяет рассматривать исследуемое средство 
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как нечто личное и неотчуждаемое. В то же 
время, приоритет при разделе наследственного 
имущества может переходить в порядке универ-
сального правопреемства, а, значит, приоритет в 
наследственных правоотношениях не носит 
строго личный характер. 

Приоритеты представляют собой средство реа-
лизации и защиты личных и имущественных ин-
тересов наследников. Именно поэтому приоритет 
в наследственных отношениях носит срочный ха-
рактер. Так, согласно ст. 1168–1170 ГК РФ, 
наследник может воспользоваться приоритетом 
при разделе наследства в течение 3-х лет со дня 
открытия наследства независимо от порядка раз-
дела наследственного имущества, в противном 
случае, он лишается возможности осуществить 
его в будущем. Законодатель, в данном случае, 
признавая приоритет за одним или несколькими 
наследниками, обеспечивает защиту имуще-
ственных интересов других наследников, которые 
не должны ставиться в необоснованную зависи-
мость от лица или лиц, наделенных приоритетом, 
ожидая от них ответа.  

Срочность приоритета исходит из необходимости 
обеспечения стабильности наследственного за-
конодательства. Ведь, наследник, обладающий 
приоритетом, может быть не заинтересован в 
приобретении наследственного имущества либо 
не испытывать в этом острой нужды, а, следова-
тельно, непроизвольно может затянуть процесс 
раздела наследства. Более того, он может зло-
употребить своим приоритетом, тем самым, нару-
шив имущественные интересы иных наследни-
ков, что, в конечном счете, также может привести 
к дестабилизации наследственных отношений и 
наступлению негативных последствий. 

При этом приоритеты не могут существовать са-
мостоятельно. Приоритет всегда зависит от ос-
новного наследственного правоотношения. Как 
содержание, так и условия осуществления прио-
ритета являются производными от другого права – 
основного права. Так, наследник, обладавший 
совместно с наследодателем правом общей соб-
ственности на неделимую вещь, входящую в со-
став наследства, имеет первоочередное право на 
получение в счет своей наследственной доли 
данной вещи перед иными наследниками, кото-
рые не являются участниками общей собственно-
сти. В данном случае, приоритет интересов ука-
занного наследника дополняет основное право на 
наследование, следует за ним. 

Приоритеты в наследственных отношениях пред-
полагают действие специального правового ре-
жима их реализации. В частности, специальный 
правовой режим обеспечивает применение спе-
циальных способов и методов приобретения иму-
щества при разделе наследства. Именно специ-
альный правовой режим обеспечивает реализуе-
мость приоритетов в наследственных правах и 
содержит гарантии их осуществления.  

При этом можно различать виды специальных 
правовых режимов в зависимости от вида имуще-
ства, входящего в состав наследства. В частно-
сти, к ним относятся: режим наследования 

неделимой вещи, режим наследования предме-
тов обычной домашней обстановки и обихода, ре-
жим наследования предприятия, режим наследо-
вания земельного участка, режим наследования 
денежных сумм, предоставленных гражданину в 
качестве средств к существованию, подлежащих 
выплате наследодателю, но не полученных им 
при жизни. 

Несмотря на то, что приоритет является эффек-
тивным средством регулирования наследствен-
ных правоотношений, позволяющий разрешить 
многие конфликтные ситуации между наследни-
ками, механизм его применения к отдельным жиз-
ненным ситуациям, все же, требует своего совер-
шенствования.  

Прежде всего, речь идет о реализации приори-
тета при разделе неделимой вещи. Согласно п. 3 
ст. 1168 ГК РФ, если в состав наследства входит 
жилое помещение, раздел которого в натуре не-
возможен, при разделе имущества наследники, 
проживающие в данном жилом помещении ко 
дню открытия наследства и не имеющие иного 
жилого помещения пользуются первоочередным 
правом получения данного жилого помещения пе-
ред другими наследниками, не являющимися соб-
ственниками жилого помещения. Однако законо-
датель не раскрывает содержания словосочета-
ния «не имеющие иного жилого помещения». По 
этой причине нельзя однозначно ответить: подпа-
дают ли под правила, установленные п. 3 ст. 1168 
ГК РФ, наследники, не имеющие жилого помеще-
ния ни на праве собственности, ни на договоре 
социального или коммерческого найма или нет. 
На наш взгляд, решение данного вопроса требует 
своего решения с нормативным закреплением в 
п. 3 ст. 1168 ГК РФ содержания формулировки 
«не имеющее иного жилого помещения». Причем, 
данное определение должно не расходиться с по-
ложением ст. 51 Жилищного Кодекса РФ, в кото-
рой содержится перечень граждан, нуждающихся 
в жилом помещении. 

Ряд недостатков содержит и ст. 1169 ГК РФ, за-
крепляющая приоритет получения предметов 
обычной домашней обстановки и обихода при 
разделе наследства за тем наследником, кото-
рый проживал на день открытия наследства сов-
местно с наследодателем. Как и в предыдущем 
случае, ГК РФ не раскрывает понятие «предметы 
обычной домашней обстановки и обихода». Су-
дебная практика при разрешении споров исходит 
из конкретных обстоятельств дела и местных 
обычаев, хотя и не снимает всех проблем с раз-
делом данного вида имущества. Кроме того, по 
непонятным причинам, законодатель не выде-
ляет среди признаваемых в первоочередном по-
рядке наследников предметов обычной домаш-
ней обстановки и обихода пережившего супруга, 
как это имеет место быть в наследственном зако-
нодательстве зарубежных стран, например, Ве-
ликобритании. 

Обращает на себя внимание то, что ст. 1168 и 
1169 ГК РФ говорят о наследнике в единственном 
числе, оставляя без должного нормативного уре-
гулирования ситуации, когда наследников, поль-
зующихся приоритетом в получении имущества 
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при разделе наследства, несколько. Данная про-
блема стала предметом широкой научной дискус-
сии в юридической литературе. По мнению одних 
ученых-цивилистов, при существовании несколь-
ких наследников, ни один из них не обладает пре-
имущественным правом по отношению к другим 
[2, с. 751]. Другие исследователи придержива-
ются обратной точки зрения, считая возможным 
разделить свое право на вещь (долю) пропорцио-
нально причитающимся долям наследников, 
пользующихся приоритетом [3] или в равных до-
лях. На наш взгляд, последний подход является 
наиболее справедливым, и именно он должен 
быть нормативно закреплен в соответствующих 
нормах ГК РФ. 

Статья 1178 ГК РФ закрепляет первоочередность 
наследования предприятия за наследником, кото-
рый на день открытия наследства зарегистриро-
ван в качестве индивидуального предпринима-
теля или коммерческой организации, которая яв-
ляется наследником по завещанию. Однако поря-
док реализации данного вида приоритета в юри-
дической литературе вызывает заслуженную кри-
тику ни один год. В частности, М.С. Амиров убеж-
ден в том, что наличие статуса предпринимателя 
не дает какие-либо преимущества при наследо-
вании предприятия другими наследниками, не 
имеющими такого статуса [1, с. 151]. Соглашаясь 
с высказанным мнением, отметим, что обладание 
статусом индивидуального предпринимателя не 
является основанием для установления специ-
ального правового режима наследования пред-
приятия, ведь последнее выступает, прежде 
всего, источником получения прибыли, а не отно-
сится к числу социально значимых объектов, ис-
пользуемых наследником для удовлетворения 
жизненно необходимых потребностей.  

Кроме того, наличие статуса индивидуального 
предпринимателя не является гарантией того, 
что предприятие попадет в руки опытного пред-
принимателя. Не надо сбрасывать со счетов и си-
туацию, при которой недобросовестные наслед-
ники, зная о неминуемой смерти наследодателя, 
заранее оформляются как индивидуальные пред-
приниматели с целью получения приоритета при 
разделе наследства. Поэтому первоочередность 
приобретения предприятия при разделе наслед-
ства в счет своей наследственной доли должна 
предоставляться наследникам, принимавшим 
участие в деятельности предприятия при жизни 
наследодателя. 

Возникают сложности в практическом примене-
нии правил, закрепленных в ст. 1182 ГК РФ, кото-
рая не определяет субъектов, имеющих приори-
тет при приобретении земельного участка в счет 
своей наследственной доли и не устанавливает 
основания для возникновения такого приоритета.  

Резюмируя сказанное, подчеркнем важность при-
оритета как средства урегулирования наслед-
ственных правоотношений. Приоритет обеспечи-
вает сохранение сложившегося жизненного 
уклада для наследников и позволяет разрешить 
споры между наследниками. Однако, в опреде-
ленных ситуациях, механизм реализации приори-
тета при разделе имущества нуждается в законо-
дательном совершенствовании. И прежде всего, 
мы считаем необходимым в наследственном за-
конодательстве Российской Федерации исполь-
зовать правильную терминологию, заменив в ста-
тьях 1168–1170 1178, 1182 ГК РФ термин «пре-
имущественное право» на дефиницию «приори-
тет». 
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Аннотация. В статье раскрывается социальная обу-

словленность уголовной ответственности за доведе-

ние несовершеннолетних до самоубийства с помо-

щью социальных сетей и предупреждение таких 

преступлений. Необходимо отметить, что современ-

ное общество активно развивается в сфере инфор-

мационных систем, и эти системы пронизывают всю 

структуру нашего общества, тем самым, доставляя 

людям новые возможности развития и общения. 

Вместе с тем, это приносит и новые проблемы в об-

щении в социальных сетях, особенно у подростков, 

так как легкая доступность детей к различным сете-

вым играм делает их жертвами сети интернет и тре-

бует со стороны законодателя особой защиты от

негативной информации, которая отрицательно 

влияет на психологическое развитие личности несо-

вершеннолетнего. 
 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, несо-

вершеннолетний, права и свободы человека, соци-

альные сети, уголовная ответственность. 

 

   

Annotation. The article reveals the social conditionality 

of criminal responsibility for driving minors to suicide 

with the help of social networks and the prevention of 

such crimes. It should be noted that modern society is 

actively developing in the field of information systems, 

and these systems permeate the entire structure of our 

society, thereby providing people with new opportuni-

ties for development and communication. At the same 

time, it also brings new problems in communication in 

social networks, especially in adolescents. Since the 

easy access of children to various online games makes 

them victims of the Internet and requires special pro-

tection from negative information on the part of the leg-

islator, which negatively affects the psychological devel-

opment of the minor's personality. 
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еловеческая жизнь оценивается обществом 
как благо и обязанность государства соблю-

дать и защищать человека с его правами и свобо-
дами, которые признаются Конституцией высшей 
ценностью. 

Государство защищает жизнь человека, создает 
условия для достойного и безопасного существо-
вания, поэтому уголовный закон, являясь самой 
строгой мерой по своей природе, применяется 
для предупреждения преступления доведению до 
самоубийства. 

Хотелось бы отметить, статья 110 УК РФ имеет 
неоднозначное толкование, формулировка 
нормы не позволяет четко отграничить виновные 
действия лица, доведшие до самоубийства по-
терпевшего, от иных его действий, которые не мо-
гут быть квалифицированы как преступные, что 
приводит к не применению уголовно-правовой 
нормы о доведении до самоубийства. 

Законодательно не сформулировано и не закреп-
лено само понятие «доведение до самоубий-
ства», не установлены способы его совершения, 
отсутствуют рекомендации по квалификации до-
ведения до самоубийства. Все это затрудняет 
уголовно-правовое противодействие преступле-
ниям, предусмотренным ст. 110 УК РФ. 

Век информационных технологий принес людям 
много пользы и удобств в повседневной жизни. 
Однако у данного явления есть и оборотная сто-
рона. С увеличением времени, проведенного в 
сети Интернет, под влияние социальных сетей 
попадают подростки пубертатного периода. Воз-
раст начала пользования российскими детьми ин-
тернет пространством снизился до 6–7 лет. Из 
статистических данных, размещенных на сайте 
российской некоммерческой организации «Фонд 
Развития Интернет», следует, что детская интер-
нет-публика в числовом выражении достигла мак-
симума. Об этом свидетельствует количество по-
сещений интернет пространства в день: если в 
2010 году эта цифра составляла 82 %, то к 2019 
году она выросла до 93 %. Поэтому именно дан-
ная категория пользователей Интернета входит в 
группу риска, в том числе, из-за неокрепшей пси-
хики, на которую не трудно повлиять. Легче всего 
данное влияние может быть оказано через раз-
личные онлайн-игры или группы. Особую опас-
ность среди них представляют, так называемые, 
«группы смерти [1]. 

По данным статистики, численность самоубийств 
с каждым годом возрастает, на данную ситуацию 
оказывает влияние «группы смерти». Суть их за-
ключается в том, что подростков приглашают в 
закрытые группы, где предлагают сыграть в игру 
и выполнить ряд заданий, последним из которых 
становится совершение самоубийства. В настоя-
щее время, где бы ни упоминали тему доведения 
до самоубийства, всегда всплывает всем извест-
ная группа в социальных сетях «Синий Кит». Дли-
тельность игры, практикуемой в этой группе, со-
ставляет 50 дней. Условием игры является еже-
дневный подъем в 04:20 для выполнения зада-
ний, назначенных «куратором» игрока. Задания 
связаны со страданиями и ненавистью, 

просмотром фильмов ужасов, прослушиванием 
определенных песен. На 27-й день участники обя-
заны вырезать острым ножом на руке рисунок 
кита и подтвердить выполнение задания, иначе 
они столкнутся с угрозами убийства или причине-
ния вреда их родителям или родственникам. 
Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка Анна Кузнецова об-
ратила внимание на рост детских самоубийств в 
России. Так, за 2018 год количество детских суи-
цидов в стране увеличилось на 14 %. Цифры 
были приведены со ссылкой на статистику След-
ственного комитета Российской Федерации: в 
2017 году – 692 детских суицида, а в 2018 – уже 
788. 

В свете данных событий, Ириной Яровой был вне-
сен на рассмотрение Государственной Думой за-
конопроект № 120-ФЗ, который предусматривал 
поправки в статью 110 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) и который в 
дальнейшем был одобрен Государственной Ду-
мой в третьем чтении, а затем, 07 июня 2017 года, 
подписан Президентом РФ. Данным федераль-
ным законом статья 110 УК РФ изложена в новой 
редакции, ужесточающей уголовную ответствен-
ность за доведение до самоубийства или до поку-
шения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения чело-
веческого достоинства [2]. Данные поправки были 
внесены, в частности, из-за деятельности выше-
названных «групп смерти». Действия членов по-
добных организаций могут быть квалифициро-
ваны по пунктам «а», «д» части 2 статьи 110 УК 
РФ, когда доведение до самоубийства или поку-
шения на самоубийство способами, указанными в 
данной уголовно-правовой норме, доводятся 
несовершеннолетние лица с использованием Ин-
тернета. Закон также ввел в УК РФ новые статьи 
110.1 и 110.2, которые предусматривают уголов-
ную ответственность за склонение к суициду, в 
том числе, с помощью уговоров и обмана, а 
также, за содействие ему путем советов и предо-
ставления информации. Данным законом была 
также принята статья 151.2 УК РФ, в которой уста-
навливается уголовное наказание за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для его жизни [3]. 

Для предупреждения подобных преступлений, 
необходимо внести некоторые изменения в поль-
зование Интернетом несовершеннолетними. 

Во-первых, ввести ограничения пользования со-
циальными сетями в зависимости от возраста, то 
есть, ограничения в регистрации на сайтах, кото-
рые выражаются в необходимости подтвержде-
ния личности при регистрации на сайтах с помо-
щью паспортных данных. В ином случае, без 
предоставления паспортных данных доступ к 
сайту будет закрыт. Или же целесообразно со-
здать страницу в социальной сети на имя роди-
теля для максимальной прозрачности действий 
ребенка, пока он сам не сможет регистриро-
ваться.  

Во-вторых, установить на все гаджеты ребенка 
программное обеспечение «родительский кон-
троль», которое будет отсеивать нежелательный 
контент. 

Ч 
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В-третьих, приобщить детей, родителей и соци-
альные структуры к использованию форума 
«Лига безопасного Интернета», где даются реко-
мендации, как правильно и безопасно пользо-
ваться Интернетом. В целях ограничения доступа 
к определенным сайтам следует создать единую 
автоматизированную информационную систему 
«Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», позволяющую 
идентифицировать сайты, содержащие информа-
цию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено. 

Самым главным решением указанной проблемы, 
конечно, являются поддержка подростков со сто-
роны близких, родителей и окружения. Стоит 
больше времени уделять детям, особенно, в под-
ростковом возрасте; проводить различные бе-
седы, тренинги, касающиеся проблемы суицида. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что данное 
преступление приобретает квалификацию особо 
тяжкого и имеет статус сложно раскрываемого 
преступления из-за несовершенства диспозиции 
уголовно-правовой нормы доведения до само-
убийства. Также, на детей и подростков следует 
обращать особое внимание со стороны право-
охранительных органов, так как именно они нахо-
дятся в особой группе риска. В учебных учрежде-
ниях и дома должна осуществляться профилакти-
ческая работа с ними. Таким образом, успешное 
сочетание в применении уголовно-правовых и 
криминологических средств противодействия до-
ведению несовершеннолетних до самоубийства с 
помощью социальных сетей будет способство-
вать сохранению жизни детей и подростков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются научно-прак-

тические проблемы систематизации уголовного 

права как самостоятельной отрасли в системе рос-

сийского права. Особое внимание уделено внутрен-

ней системной структуре раздела VIII и главы 22 УК 

РФ, объединяющих нормы о составах преступлений 

в сфере экономической деятельности и включаю-

щих институт уголовной ответственности за незакон-

ное образование юридического лица. На основе 

анализа законопроекта 2021 г., предусматриваю-

щего введение в Уголовный кодекс понятия «уголов-

ный проступок», высказаны суждения о недостаточ-

ной научной обоснованности и сомнительной пра-

воприменительной эффективности предложенной 

новеллы. 
 

Ключевые слова: система уголовного закона, пре-

ступление, уголовный проступок, незаконное обра-

зование юридических лиц через подставное лицо. 

 

   

Annotation. The article examines the scientific and 

practical problems of systematization of criminal law as 

an independent branch in system of Russian law. Partic-

ular attention is paid to the internal systemic structure 

of Section VIII and Chapter 22 of Criminal Code of Rus-

sian Federation, which unites the norms of elements of 

crimes in the field of economic activity and includes the 

institution of criminal responsibility for illegal formation 

of legal entity. Based on the analysis of the draft law of 

2021, which provides for the introduction of the con-

cept of criminal offense into the Criminal Code, judg-

ments were made about the lack of scientific substanti-

ation and dubious law enforcement effectiveness of the 

proposed novel. 
 

 

Keywords: system of criminal law, crime, criminal of-

fense, illegal formation of legal entities through a figure-

head. 

 

                                                                       

 
равовая система России признается консти-
туционной ценностью, которая служит зада-

чам организации и охраны общественных отно-
шений в целях свободного развития и благополу-
чия народа Российской Федерации, признания и 
гарантий прав и свобод человека и гражданина                 
(2, 15, 17, 71, 72 Конституции Российской Федера-
ции).  

В составе правовой системы России уголовное 
право является особым средством обеспечения 
правопорядка и законности в стране, связанным с 
применением уголовно-правовых санкций за со-
вершение общественно-опасных правонаруше-
ний.  

Понимание уголовного права как самостоятель-
ной отрасли права с присущим ей предметом 

П 
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нормативно-правового воздействия на обще-
ственные отношения признаётся основой постро-
ения системы уголовного права и решения её 
проблем. Мы разделяем научную позицию, со-
гласно которой предмет уголовного права состав-
ляют общественные отношения, складывающи-
еся по поводу признания допущенных правонару-
шений преступлениями, их определенной квали-
фикации и возможного применения специальных 
мер государственного принуждения в виде нака-
зания к лицам, совершившим преступления. Та-
кое понимание предмета уголовного права свой-
ственно многим научным работам [12, с. 15–17; 4, 
с. 6–13].  

Данная позиция служит обоснованием анализа 
системы Особенной части УК РФ и, следова-
тельно, нашего подхода к вопросам систематиза-
ции институтов ответственности в уголовном 
праве России за преступления с учетом изменяю-
щихся уголовно-правовых предписаний, обуслов-
ленных политическими и социально-экономиче-
скими процессами в стране и в мире.  

Общественные отношения, находящиеся под 
контролем уголовного права, являются одновре-
менно предметом регулирования позитивных от-
раслей права (гражданского, семейного, налого-
вого, таможенного, др.). В связи с этим, система 
Особенной части Уголовного кодекса, представ-
ляющая структурированную совокупность всех 
предусмотренных уголовным законом составов 
преступлений, требует взаимосвязи и согласо-
ванности с предметами регулирования обще-
ственных отношений позитивными отраслями 
права.  

В системе Особенной части УК РФ выделен раз-
дел VIII “Преступления в сфере экономики», внут-
ренняя дифференциация которого предусматри-
вает, в частности, обособленные подразделения 
норм, объединенных в главу 21 «Преступления 
против собственности», главу 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности». Отноше-
ния собственности неотделимы от отношений в 
сфере экономической деятельности, так как со-
ставляют их основу. Отношения в сфере эконо-
мики равнозначны по объему, содержанию, ви-
дам отношениям в сфере экономической дея-
тельности. Это, соответствующим образом, отно-
сится к преступлениям в указанных областях об-
щественных отношений. В научной литературе 
такая несогласованность структуризации отмеча-
ется как отступление от принципов систематиза-
ции [6, с. 55; 5, с. 3; 14, с. 4–6], от применения од-
нозначных по существу понятий в уголовном и 
других отраслях права [8, с. 4–6]. 

В нашем исследовании мы принимаем действую-
щую систему УК РФ в целом с учетом внесенных 
в неё изменений как имеющую юридическое, 
предметно-логическое, социально-экономиче-
ское и политическое обоснование, как доступную 
для понимания Кодекса и суждений о возможно-
стях её совершенствования. В своей уголовно-
правовой политике государство избирательно 
проводит как криминализацию, так и декримина-
лизацию и депенализацию преступных деяний.  

Законопроект 2021 года о введении в УК РФ поня-
тия «уголовный проступок» и соответствующем 
изменении квалификации ряда составов преступ-
лений был предложен Верховным Судом РФ в ка-
честве средства ожидаемого ослабления крими-
нализации совершаемых правонарушений [9].  

До 2021 года намерения о введении в УК РФ по-
нятия «уголовный проступок» предполагалось 
осуществить в 1992 году при подготовке первона-
чальной редакции УК РФ, позднее – при подго-
товке соответствующего законопроекта на осно-
вании Постановления Пленума РФ от 31.10.2017 
№ 42.  

Законопроект 2017 года ограничивался лишь до-
полнением статьи 15 УК частью 2, содержавшей 
признание уголовным проступком всех преступ-
лений небольшой тяжести, за которые не преду-
сматривалось наказание в виде лишения сво-
боды. Тем самым, категория преступлений, ука-
занных в части 2 статьи 15 УК, приобретала новое 
значение уголовного проступка.  

Законопроект 2021 года предложил развернутый 
регламент уголовного проступка в виде отдель-
ной, объемной по содержанию статьи 15.1 Ко-
декса. Он существенно изменил подход к поня-
тию «уголовный проступок» путем определения 
сферы применения этого понятия, в которую 
были включены впервые совершенные преступ-
ления небольшой тяжести без наказания в виде 
лишения свободы, но с конкретными исключени-
ями из преступлений этой группы. Законопроект 
предложил также детальный поименный пере-
чень двух других групп составов преступлений не-
большой и средней тяжести, подпадающих под 
понятие «уголовный проступок», в случаях совер-
шения преступлений впервые, хотя за такие пре-
ступления было предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы. Преступления с администра-
тивной юрисдикцией могли быть признаны уго-
ловным проступком. Кроме того, был представ-
лен перечень преступлений с возможностью 
освобождения от уголовной ответственности при 
условии совершения денежных выплат в опреде-
лённых законом размерах.  

Таким образом, законопроектом 2021 г. преду-
смотрено 123 состава преступлений, которые 
предлагается перевести в степень уголовных 
проступков.  

Данный подход к актуальной проблеме либерали-
зации уголовной ответственности заслуживает 
внимания, но представляется недостаточно кор-
ректным в юридическом плане, ввиду отсутствия 
полноценного определения понятия «уголовный 
проступок» при сохранении неизменной редакции 
статьи 15 УК РФ о категориях преступлений. Де-
ление правонарушений на собственно уголовные 
преступления и уголовные проступки должно 
быть основано на признаках, выражающих сущ-
ность общественной опасности деяния, и не мо-
жет определяться мерой наказания, которая сама 
зависит от характера и степени общественной 
опасности деяния. Предложение об уголовном 
проступке считаем также недостаточно мотивиро-
ванным в социально-нравственном плане, ввиду 
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непризнания собственно преступлениями таких 
правонарушений, которые связаны с причине-
нием вреда здоровью либо с умалением имуще-
ственных прав граждан путем краж или мошенни-
чества, что затрагивает интересы социально сла-
бых слоев населения.  

Отдельный интерес представляет вопрос о при-
менении понятия «уголовный проступок» к неза-
конному образованию юридических лиц через 
подставное лицо.  

Исходя из системной структуризации Особенной 
части УК РФ, мы утверждаем, что статьи 173.1 и 
173.2 УК РФ об уголовной ответственности за не-
законное образование (создание, реорганиза-
цию) юридического лица представляют собой 
специальный институт уголовного права в со-
ставе системы.  

Статья Уголовного кодекса является первичным 
структурным звеном системы уголовного права, и 
она имеет определяющее функциональное зна-
чение для содержательного объема этой дей-
ствующей во времени системы. Каждая статья 
Уголовного кодекса описывает конкретный состав 
(признаки) преступного правонарушения и может 
быть названа институтом, поскольку вводит такое 
деяние в статус преступлений (лат. institutum – 
установление) с предусмотренной уголовной от-
ветственностью. В теории системы уголовного 
права под институтом предложено понимать 
иную категорию: систему взаимосвязанных уго-
ловно-правовых норм, регулирующих относи-
тельно самостоятельную совокупность сходных 
общественных отношений[15, с. 3; 17, с. 128; 7,                               
с. 313]. При таком подходе научному термину «ин-
ститут» придается лишь единственное значение 
правового комплекса сопряженных норм, что 
ограничивает научный смысловой объем этого 
понятия и не заслуживает поддержки.  

Оптимизация института уголовной ответственно-
сти за незаконное образование юридического 
лица, предусмотренного статьями 173.1 и 173.2 
Кодекса, может быть проведена на основе, при 
взаимодействии и согласованности с Кодексом в 
целом и отраслевым гражданско-правовым регу-
лированием и с учетом бланкетного и формаль-
ного состава этого преступления.  

Уголовная ответственность в случаях незакон-
ного создания (учреждения) юридического лица 
через подставных лиц имеет своим основанием и 
обоснованием такое нарушение правил организа-
ции юридического лица (в узком смысле слова – 
образования юридического лица), которое заклю-
чается в искажении подлинности как самой фи-
гуры субъекта, поименованного в качестве учре-
дителя и/или руководителя юридического лица, 
так и, совершенного подставным лицом волевого 
регистрационного действия, приобретающего по-
рочный характер.  

Основание для уголовной ответственности в та-
ких случаях обязательно включает конечное 
звено в последовательной цепи нарушений пра-
вил порядка формирования юридического лица, 
каковым является государственная регистрация 

юридического лица, создающая правопорождаю-
щие юридические последствия, определяющие 
законное признание и характеристику правосубъ-
ектности юридического лица. Будучи проведен-
ным через подставное лицо, акт государственной 
регистрации юридического лица утрачивает необ-
ходимую достоверность и публичную ценность в 
системе ЕГРЮЛ (Единого государственного ре-
естра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей). Кроме того, незаконное образо-
вание юридического лица через подставных лиц 
порождает обоснованные сомнения в управлении 
юридическим лицом с правомерными целями, по-
скольку иные цели угрожают интересам его внеш-
них кредиторов и внутренних участников.  

В указанных отношениях уголовная ответствен-
ность за нарушение законного порядка организа-
ции юридического лица путем неправомерного 
привлечения подставных лиц выступает как спе-
циальная, особенная, острая и необходимая ре-
акция государства на несоблюдение требований 
позитивного права, обеспечивающих надлежа-
щее содержание административных правоотно-
шений, опосредующих государственную реги-
страцию юридического лица, легитимирующую 
возникновение и осуществление правосубъектно-
сти юридического лица, сведения о котором вне-
сены в ЕГРЮЛ. Правосубъектность юридического 
лица – институт гражданского права, охрана кото-
рого в определенных случаях обеспечивается 
нормами уголовного права.  

Применение предложенного законопроектом 
2021 г. понятия «уголовный проступок» к преступ-
лениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1                           
ст. 173.2 УК РФ, при сохранении понятия «соб-
ственно преступление» относительно составов, 
предусмотренных частями вторыми этих же ста-
тей УК РФ, нельзя признать юридически последо-
вательным, логичным, системным. Разрыв соста-
вов преступного деяния в рамках первой и второй 
частей одной статьи как единого правового инсти-
тута противоречит природе, сущности, нераз-
дельности фактических обстоятельств реального 
деяния. Использование в процедурах организа-
ции (образования) юридического лица фигуры 
подставного лица по инициативе подлинного за-
интересованного субъекта (бенефициара) не мо-
жет не составить группы указанных лиц, объеди-
нившихся по соглашению (сговору – по термино-
логии уголовного права). Следовательно, со-
ставы деяний совмещаются по признакам, соот-
ветствующим правилам частей 1 и 2 статьи 173.1 
УК РФ.  

Особенно очевидным является единство дей-
ствий, разведенных по признакам частей 1 и 2                                   
ст. 173.2 УК РФ. Приобретение и предоставление 
личных документов на подставное лицо, как пра-
вило, составляют сделку – общее согласованное 
действие двух его сторон (подобно сторонам од-
ной медали). В связи с этим, мы полагаем, что 
признание преступлением правонарушения, со-
вершенного при образовании юридического лица 
через подставное лицо или иным способом, допу-
стимо при доказанности, что такое правонаруше-
ние являлось лишь отдельным звеном в деятель-
ности с преступными целями, как, например, в 
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случаях преднамеренного получения банковского 
займа без намерения его возврата и др.  

Будучи формальным составом, институт уголов-
ной ответственности за незаконное образование 
юридического лица не предусматривает отрица-
тельных имущественных и иных последствий 
правонарушения. Эти вопросы составляют пред-
мет гражданско-правового регулирования. Их ре-
шение, содержащееся в правилах статей 51, 60.1, 
60.2 и других ГК РФ и иных законов, преследует 
цели сохранения стабильности экономических от-
ношений, в связи с чем, незаконно созданные или 
незаконно реорганизованные юридические лица, 
по общим правилам, не подлежат ликвидации. 
Складывается неоправданная с позиции законно-
сти и правосознания коллизия гражданско-право-
вых и уголовно-правовых институтов: экономиче-
ский субъект, образованный путем совершения 
преступления, признается легально действую-
щим согласно нормам гражданского права. В 

таком случае, уголовная ответственность за неза-
конное образование юридического лица утрачи-
вает свое значение и эффективность, поэтому 
нельзя исключить возможности декриминализа-
ции деяния, предусматривающего уголовную от-
ветственность за незаконное образование юри-
дического лица в рамках ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.  

В научной литературе правила о гражданско-пра-
вовых последствиях незаконного создания и не-
законной реорганизации юридических лиц при-
знаются разработанными без достаточной пол-
ноты, необходимой последовательности и внут-
ренней непротиворечивости, ввиду чего, они не 
являются эффективными средствами предотвра-
щения указанных правонарушений и защиты прав 
заинтересованных лиц (кредиторов, участников 
коммерческих и некоммерческих корпораций, 
других лиц) [2, с. 620–678; 1, с. 42–46].  
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устойчивости предприятий, компаний в рамках реа-
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люции ликвидности, доходности, оборачиваемости, 

всей финансово-хозяйственной системы предприя-
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волюция производственно-экономической 
сферы РФпотребовала новых, цифровых 

адаптационных взаимодействий, финансовой 
устойчивости. Необходима стратегическая поли-
тика каждого достаточного «мощного» предприя-
тия. Об этом свидетельствуют исследования                        
И.Б. Абрютиной [1], И.А. Бланк [2], Н.А. Горлеевой 
[3] и др. 

В данной работе приведены результаты исследо-
вания анализа финансовой устойчивости пред-
приятия, предложены ключевые правила обеспе-
чения такой устойчивости. 

Политика – отражение используемых принципов. 
Наиболее известные политики устойчивости ос-
нованы на собственном капитале, собственных 
средствах (активах) и возможностях, практиче-
ских методиках, процедурах формирования фи-
нансовой устойчивости, релевантных стратегиче-
ским финансовым установкам и индикаторам.  

Показатели (параметры) финансовой устойчиво-
сти не могут дать релевантной картины состоя-
ний, лишь описывая тренды, направления роста. 
Анализ ликвидности, доходности, оборачиваемо-
сти дает финансово-системную картину 

состояния предприятия для адаптации траекто-
рии эволюции предприятия.  

Часто достаточен связный и небольшой комплекс 
коэффициентов для Парето-решений, стратегий, 
чтобы идентифицировать устойчивость – способ-
ность функционировать длительно, воспроизводя 
потенциал для выплаты дивидендов, сбаланси-
рованно в изменяющейся обстановке. Сбаланси-
рованность, например, может означать доход-
ность и значительный рост дебиторской задол-
женности, но это снизит платежеспособность. 

Комплексное оценивание и ситуационное моде-
лирование устойчивости даст возможность иден-
тифицировать финансовую результативность, 
риски и зоны, перспективы хозяйствования, 
например, угрозы предбанкротства, нестабиль-
ной деятельности и даже банкротства. 

Исследование как «дальней», так и «близкой» 
внешней среды предприятия информирует контр-
агентов, идентифицирует управляемые факторы 
(параметры): 

1) экономико-ситуативные, конкурентные, ком-
мерческие и др.; 
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2) финансовые (ставки, кредиты, цены акций, 
курсы и др.). 

Факторы «ближней», внутренней среды предпри-
ятия отражают структурные параметры (капитал, 
обязательства, потоки, риски, дивиденды, инве-
стиции и др.): 

1. Нижеследующие правила ориентированы на 
планирование, учет-контроль, успешность. 

2. Эффективно отслеживать финансы (стратеги-
ческие, тактические проекты) и инвестиции. 

3. Поддерживать финансовые подсистемы ин-
формационно-аналитически, используя контроль 
с чёткими требованиями (к сотрудникам, служ-
бам, тренингу). 

4. Следовать стандартам, в том числе, и между-
народным (МФСО). 

5. Осуществлять ФСА (функционально-стои-
мостныйанализ, по показателям бизнеса). 

6. Отработать технологии подготовки, под-
держки финансовой отчетности. 

7. Прогнозировать, выявлять причины дефицита 
финансов. 

8. Оптимизироваться, использовать аудит – 
внутренний и внешний. 

9. Упреждать, применять диагностику риск-ситу-
аций, отслеживать финансовые операции, кон-
троль, ФСА. 

10. Оптимизировать законными способами нало-
говые выплаты. 

10. Совершенствовать финансовую инфраструк-
туру, финансовый инструментарий, например, 
ИКТ-ориентированный. 

11. Координировать (в реальном времени) вместе 
с внутренним аудитом все комплексные проверки 
подразделений, причем минимизируя контроль 
филиалов (лишь по результатам эффективного 
аудита, общения с организацией аудиторов). 

12. Активизировать нефинансовые параметры – 
товарные запасы, справедливые цены, дебитор-
скую задолженность, платежеспособность и др. 

Если предприятие занято ВЭД, то добавляем 
также контроль (управление) налогообложения, 
чтобы избежать двойного налогообложения (та-
моженных споров). Следует верифицироватькон-
трольные мероприятия и критерии, процедуры, 
требований ЦБ. Нарушение, недостоверность ин-
формации может привести к штрафам, до 1 % от 
уставного капитала. 

Если предприятие вышло на «цифровой уро-
вень», цифровой бизнес, то роль менеджмента 
лишь возрастет, как и управление «портфель-
ными» проектами. Реализация мало-, средне- за-
тратной стратегии зависит от «сборки-перес-
борки» портфеля.  

Для цифрового бизнеса важны динамичные порт-
фели и стратегии. Для формирования портфеля, 
портфельного управления анализируются досто-
инства-недостатки каждого метода, например, 
достоинства визуализации (данных, стратегий, 
результатов) или недостатки(высокая размер-
ность, структурная сложность). 

Управление финансовым портфелем – процесс 
адаптивного перераспределения ресурсов с уче-
том индикаторов (условий): 

1) NPV, ECV и др.; 

2) стратегического выравнивания; 

3) ранжирования содержания портфеля при 
ограниченных ресурсах. 

При «портфельном менеджменте» реализуют: 

1) поиск управляющих условий, факторов, пара-
метров; 

2) условия устойчивости взаимодействий пред-
приятия с окружением; 

3) реструктурирование (внутренних, внешних 
процессов по необходимости); 

4) тестирование управляемости процессов 
(VSM, KPIи др.); 

5) риск-менеджмент и др.  

Потенциалы бизнеса и портфеля взаимосвязаны 
(бывает, латентно). Важно идентифицировать ка-
чественный инструментарий усиления объектив-
ности, снижения ошибок. Уровень развития пред-
приятий в России, всего бизнеса снижается не-
хваткой средств, специалистов и др. 

«Портфель проектов»– комплекс проектов управ-
ляемых предприятием (актором). Главные харак-
теристиками портфеля проектов (как и инвести-
ционных портфелей) – риски реализации, доход-
ностьпроекта и период окупаемости. 

Инновационные проекты, как и стратегии, форми-
руются с учетом рисков, рыночной выживаемо-
сти. Портфельное управление перенаправит 
(«диверсифицирует») потоки в интересах порт-
феля, его управляемости.  

В цифровом бизнесе «портфельное управление» 
отличает: 

1) стоимость и отдача; 

2) снижение рисков, достижение рыночных пре-
имуществ; 

3) эффективность и сокращение издержек; 

4) оцениваемый алгоритмизируемый отбор, ран-
жирование и сбалансированность портфеля. 

Применяют комплексный учет риск-ситуаций, их 
оценивание по всему портфелю (структуре и 
наполнению).  
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В любой деятельности, чтобы работать эффек-
тивно, оптимизируя расходы, логистику, прибыли, 
должно в качестве KPI рассматриваться 

показатели, ориентированные на эволюционный 
потенциал, устойчивости предприятия. 
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тий в кадровой политике компаний в области при-

влечения, подбора и отбора конкурентоспособных 

работников для создания имиджа и успешного 

бренда фирмы-работодателя. Перечисляются прин-

ципы формирования успешного HR-бренда, раскры-

вается его влияние на эффективность затрат на под-

бор персонала и отличие имиджа работодателя от 

его бренда. 
 

Ключевые слова: подбор персонала, бренд, 

HR-брендинг, HR-бренд, имидж работодателя, пер-

сонал, затраты, рекрутер. 

 

   

Annotation. The article discusses the main directions 

and tools for the implementation of measures of per-

sonnel policy in the field of attracting, recruiting and se-

lecting competitive employees to create an image and a 

successful brand of the employer. The principles of

the formation of a successful HR brand are listed, its in-

fluence on the efficiency of recruiting costs and the dif-

ference between the employer's image and his brand 

are revealed. 
 

 

Keywords: recruitment, brand, HR branding, HR brand, 

employer image, personnel, costs, recruiter. 

 

                                                                       

 
ффективность работы с персоналом компа-
нии во многом определяет успех современ-

ной организации. В условиях современной 
«войны за таланты», когда уже давно не компании 
выбирают работников, а кандидаты весьма при-
дирчивы в выборе своего потенциального рабо 
тодателя, крайне важным становится вопрос не 
только привлечения и удержания в компании луч-
ших сотруд ников, но и повышения эффективно-
сти затрат по этим направлениям. Комплексным 
инструментом, позволяющим успешно решить 
эти задачи, является построение имиджа компа-
нии как работодателя (НR-брендинг). НR-брен-
динг – это набор осознанных действий по созда-
нию сообщений о фирме как о хорошем работо-
дателе, их передаче во внутреннюю и внешнюю 
среду и контролю адекватности для привлечения 
и удержания работников. Требуется для убежде-
ния работников в том, что их орга низация явля-
ется хорошим местом работы, удержать их и 
обеспечить понимание ими целей организации и 
при верженность им. 

С точки зрения теории кадрового менеджмента 
имидж организации на рынке труда рассматрива-
ется в рамках маркетинга персонала, где взаимо-
действие работодателя и работника трактуется 
как отношения продавца и покупателя товара 

«рабочее место». Имидж организации-работода-
теля на рынке труда можно определить как целе-
направ ленно сформированный образ организа-
ции, выделяющий наиболее значимые характери-
стики предложения рабочих мест лицам, пред-
ставляющим для данной организации интерес в 
качестве потенциальных работников [1, c. 8]. С 
его помощью можно понять, какие факторы могут 
оказаться решающими для человека, ищущего 
работу, и уже работающего в организации, а 
также, при принятии решения о заключении или 
продлении трудового соглашения. 

Существуют определенные противоречия в ис-
поль зовании терминологии, т.к. одновременно с 
понятием «имидж работодателя» применяется 
термин «бренд рабо тодателя». Применительно к 
организации, понятие «бренд» указывает на хо-
рошо знакомые участникам рынка при знаки, по 
которым люди идентифицируют организацию и 
которые имеют влияние на потребителей и учи-
тыва ются партнерами и конкурентами. Таким об-
разом, надо различать эти понятия. 

В отличие от имиджа, НR-бренд используется, ко-
гда речь идет о четком и значимом наборе ценно-
стей и атрибутов (в том числе, о товарном знаке 
и фирменном наи меновании), позволяющих 
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выделить организацию работодателя или кон-
кретное место по сравнению с другими. Он может 
складываться стихийно, без целенаправленной 
деятельности по его созданию, но, будучи не-
управляемым, не принесет должных результатов. 

Согласно данным международного исследования 
характеристик бренда работодателя Employer 
Вrand International, 41 % российских компаний в 
настоящее время разрабатывают стратегию по-
строения НR-бренда. При этом отмечаются сле-
дующие основные положительные результаты от 
внедрения подобных программ: 

●  Уменьшение текучести кадров (отметили 29 % 
респондентов). 

●  Сокращение времени на поиск работников                         
(29 %). 

●  Увеличение числа присланных резюме (21 %). 

●  Привлечение большего количества клиентов 
(16 %). 

Основными задачами построения бренда компа-
нии как работодателя в области повышения эф-
фективности затрат на наем и удержание сотруд-
ников являются: 

●  Сокращение срока закрытия вакансий. 

●  Повышение общего уровня квалификации и 
ком петентности сотрудников компании. 

●  Повышение удовлетворенности сотрудников 
трудом. 

●  Снижение средней стоимости закрытия вакан-
сии. 

●  Снижение уровня текучести персонала в це-
лом и ключевых сотрудников. 

●  Повышение лояльности сотрудников компа-
нии-работодателю. 

Само понятие «бренд компании» как работода-
теля отсылает нас к маркетинговым технологиям, 
которые в полной мере могут и должны приме-
няться при постро ении НR-бренда. 

В частности, целесообразно провести SWOT-ана-
лиз компании с точки зрения ее места на рынке 
труда, т.е. анализ сильных и слабых сторон орга-
низации как работо дателя, возможностей и угроз 
со стороны внешней среды. 

Также, аналогично «Уникальному торговому 
предло жению» в классическом брендинге, рабо-
тодатель представ ляет на рынке труда «Цен-
ностное предложение работодателя» (Employer 
value proposition или ЕVР), то есть, то, что вы-
годно отличает его от всех остальных работода-
телей и позволяет привлекать ему к себе на ра-
боту кандидатов нужного качества. 

Кроме того, при построении НR-бренда и, связан-
ных с ним внутренних и внешних коммуникаций, 
необходимо четко определить особенности целе-
вой аудитории: ориен тируемся ли мы на 

привлечение молодых специалистов и студентов 
вузов или зрелых профессионалов; рабочих или 
«белых воротничков» и так далее. 

Важно отметить, что для формирования успеш-
ного НR-бренда необходимо соблюдать следую-
щие принципы: 

1. Соответствие составляющих НR-бренда це-
лям и задачам организации в области привлече-
ния и удержа ния персонала. Так, организации, 
заинтересованные в привлечении молодых, твор-
ческих, высококвалифицированных специ али-
стов, способных на разработку и внедрение инно-
ваций (например, Google, Yandex), делают упор 
на создание твор ческой, демократичной и сво-
бодной обстановки, начиная от планировки рабо-
чих помещений и заканчивая возможностью ра-
боты в свободном графике и в обществе люби 
мых домашних животных, в то время как консер-
ватив ные организации (например, государствен-
ные структуры) среди составляющих НR-бренда 
продвигают стабильность, социальную под-
держку и возможность планового, постепенного 
карьерного роста. 

Если бы данные организации применяли проти-
воположные стратегии позиционирования себя 
как работодателей, едва ли, они могли бы при-
влечь сотрудников, обла дающих необходимыми 
компетенциями. 

2. Соответствие внешнего имиджа компании как 
работодателя и его внутреннего наполнения. 

Нам, наверняка, захочется посетить дом краси-
вый снаружи. Но если он неряшлив и неуютен 
внутри – едва ли в нем захочется остаться, по-
этому при построении НR-бренда важно, чтобы 
внешняя информация о компании не противоре-
чила ее корпоративной культуре. Для диагно-
стики представлений сотрудников о своей компа 
нии как о работодателе эффективно применять 
внутренние социологические опросы, фокус-
группы (желательно их проводить совместно с 
профессионалами РR- и маркетин говых служб 
компании). 

Построение НR-бренда – комплексное, систем-
ное дело, требующее постоянного внимания, ре-
ализации необходимых мероприятий и диагно-
стики их эффектов. 

Соискатели выделяют следующие составляющие 
бренда компании как работодателя: 

●  Размер компании. 

●  Известность компании. 

●  Отечественная или зарубежная компания. 

●  Отрасль, в которой работает компания, и ее 
положение на рынке. 

●  Возраст компании, история ее развития. 

●  Репутация компании. 

●  Корпоративная культура, отношение к персо-
налу. 
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●  Компенсационный пакет. 

●  Стратегия компании. 

●  Качество и стиль управления. 

●  Личность собственника. 

●  Качество товаров и услуг. 

●  Название компании. 

●  Возможность повышения «стоимости» ре-
зюме. 

●  Привлекательность позиции для кандидата. 

В современных условиях рыночной экономики 
все больший вес в глазах соискателей приобре-
тает социальная ответственность компании-ра-
ботодателя, человеческие ценности становятся 
неотъемлемой частью положитель ного имиджа 
компании. Привлекательными в глазах соискате-
лей становятся организации, заботящиеся не 
только о своих сотрудниках, но и об обществе, 
экологии, ведущие благотворительную, волон-
терскую деятельность. 

Необходимым механизмом построения и поддер-
жания НR-бренда является постоянная обратная 
связь с персона лом, которая может происходить 
как посредством внутренних социологических 
опросов, фокус-групп, так и с помощью специали-
зированных конференций, семинаров, конкурсов 
профессионального мастерства и т.д. Важна от-
крытость руководства в отношениях с сотрудни-
ками. 

Таким образом, НR-бренд компании строится на 
внешних и внутренних коммуникациях. Во многих 
крупных организациях выделена специальная 
должность в структуре службы управления персо-
налом – менеджер по внутренним коммуникациям 
(или даже целые отделы, занимающиеся это де-
ятельностью). 

Внутрикорпоративными каналами коммуникации 
НR-бренда являются: 

●  Корпоративные СМИ (газета, радио, интранет-
портал). 

●  Средства наглядной агитации (плакаты, 
бюлле тени, листовки, объявления и пр.). 

●  Доски почета. 

●  Собрания и совещания. 

●  Контент программ адаптации вновь принятых 
работников. 

●  Программы развития персонала (конферен-
ции, круглые столы, стратегические сессии и пр.). 

●  Корпоративные мероприятия. 

●  Мероприятия по поводу государственных и 
корпо ративных дат и праздников. 

●  Обращения руководства компании к сотрудни-
кам (устные, через корпоративные СМИ, в рас-
сылках). 

●  Мероприятия для молодежи и детей сотрудни-
ков. 

●  Работа с ветеранами. 

●  Волонтерские проекты. 

В качестве инструментов трансляции ценностей 
НR-бренда во внешнюю среду компании помимо 
публи каций в средствах массовой информации 
могут служить: 

●  Взаимодействие с соискателями (начиная от 
публи кации вакансии, заканчивая интервью и 
предложением о работе). 

●  Переговоры с кадровыми и консалтинговыми 
агент ствами. 

●  Выступления на НR-конференциях, семина-
рах, круглых столах. 

●  Презентации и мастер-классы на ярмарках ва-
кансий; 

●  Встречи и переговоры с вузами, биржами 
труда; презентации компании для студентов ву-
зов. 

●  Работа с профессиональными и отраслевыми 
ассо циациями и объединениями. 

●  Публикации годовых отчетов организации об 
ус тойчивом развитии. 

●  Публикации в профессиональных блогах и 
форумах. 

●  Использование социальных сетей в целях 
networking (формирования сети контактов) [2,                           
с. 23–27]. 

●  Карьерный сайт компании и карьерная стра-
ница компании в социальных сетях. 

●  Реферальные программы – программы при-
вле чения в компанию кандидатов через рекомен-
дации уже работающих сотрудников (41% лучших 
работодателей делают фокус на них, среди круп-
ных и средних компаний этот процент составляет 
34 % и 30 %, соответственно) [3]. 

Положительной и важной составляющей                                           
НR-бренда компании является поведение сотруд-
ников службы управления персоналом с кандида-
тами. Наверное, почти каждый форум НR-сайтов 
имеет ветки, посвященные обсуждению кандида-
тами собеседований, которые они проходили. 
Редко эти, весьма посещаемые, обсуждения со-
держат положительные отзывы. Чаще, мы имеем 
воз можность убедиться в том, какое огромное ко-
личество квалифицированных кандидатов отка-
зываются рас сматривать предложение работо-
дателя только потому, что рекрутер, с которым 
встречался кандидат, произвел на того негатив-
ное впечатление. 
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Во избежание подобных ситуаций целесообразно 
при нять и следовать в своей деятельности опре-
деленным стандартам, а именно: 

1. Стандарт составления объявления о вакан-
сии. Объ явление должно достаточно подробно 
описывать требо вания к кандидату (исключая 
упоминание дискримини рующих факторов, та-
ких, например, как пол и возраст), условия, пред-
лагаемые компанией, предполагаемые обя зан-
ности. Оно также должно предусматривать пол-
ную контактную информацию (телефон, e-mail, 
имя контактного лица). 

2. Стандарт соблюдения сроков, в течение кото-
рых кандидат получает ответ по своей кандида-
туре на каж дом этапе собеседований (например – 
три дня). Недо пустимы случаи, когда кандидат, 
прошедший собеседо вание, не получает ответа 
по своей кандидатуре. Более выигрышно, когда 
компания дает ответ по своей иници ативе, не до-
жидаясь, когда позвонит сам кандидат. 

Многие кандидаты ожидают ответа уже по направ 
ленному резюме. Конечно, насыщенная работа 
рекрутера, как правило, не оставляет времени от-
вечать каждому, чье резюме поступило в компа-
нию. В этом случае про стым способом произве-
сти на кандидата благоприятное впечатление бу-
дет настройка на почтовом ящике автома тиче-
ского ответа на отправленное сообщение (напри-
мер: «Уважаемый имярек! Благодарим Вас за 
направленное резюме. В случае соответствия Ва-
шего опыта требова ниям вакансии, мы свяжемся 
с Вами по оставленным Вами контактам в тече-
ние трех рабочих дней. С наилуч шими пожелани-
ями, компания «N»). 

3. Стандарт проведения собеседования (начи-
ная от соблюдения требования пунктуальности и 
уважения к кандидату, и заканчивая тем, в каких 
выражениях рекрутер может сообщить кандидату 
об отказе). 

4. Стандарт обработки и хранения персональ-
ных данных кандидата.  

К сожалению, зачастую, рекрутеры стремятся 
сфор мировать положительное мнение о компа-
нии только у тех кандидатов, которые компании 
интересны. Между тем, кандидаты, которые по ка-
ким-либо причинам не подошли компании, но у 
которых сформировалось о ней положи тельное 
мнение, могут стать хорошим источником реко-
мен даций для других кандидатов, проводниками 
НR-бренда, в конце концов – лояльными клиен-
тами компании. 

Точно измерить экономический эффект                                      
НR-бренда едва ли возможно, однако, некоторые 
компании разрабатывают собственные методики 
для измерения данного показателя. 

По мнению специалистов Deloitte, НR-брендинг 
является одним из ведущих трендов на совре-
менном рынке и становится ключевым условием 
успешного рекрутинга, в связи с чем основной ак-
цент смещается на работу с сотрудниками компа-
нии и каналами брен дирования (выстраивания 
бренда работодателя) [4]. Про водниками                                    
НR-бренда являются сотрудники компании. Их 
мнение и отзывы о работе компании, а также – 
уровень квалификации и репутации очень сильно 
влияют на фор мирование бренда работодателя. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс 

управления развитием туристической отрасли на 

примере Республики Дагестан. Авторами подчерки-

вается, что организация управления служит сред-

ством стабилизации и способом активизации про-

цесса развития. Авторы считают, что для эффектив-

ного развития туристической отрасли в республике 

необходимо решить целый ряд проблем, связанных 

с финансированием муниципальных районов, раз-

витием инфраструктуры. В статье предлагается 

определять расходы на производство (предоставле-

ние) туристских услуг в муниципальных районах в 

расчете на одного туриста в год. 

   

Annotation. Тhe article considers the process of man-

aging the development of the tourism industry on the 

example of the Republic of Dagestan. The authors em-

phasize that the organization of management serves as 

a means of stabilization and a way to activate the devel-

opment process. The authors believe that for the effec-

tive development of the tourism industry in the repub-

lic, it is necessary to solve a number of problems related 

to the financing of municipal districts, the development 

of infrastructure. The article proposes to determine the 

cost of production (provision) of tourist services in mu-

nicipal areas per tourist per year. 
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еспублика Дагестан является самой южной 

из республик Российской Федерации. Она 

расположена на стыке Европы и Азии в восточной 

части Кавказа и имеет прямой выход к междуна-
родным морским путям. Дагестан граничит по 

суше и Каспийскому морю с пятью государствами – 

Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркме-

нистаном и Ираном, а внутри Российской Федера-

ции соседствует со Ставропольским краем, Кал-

мыкией и Чеченской Республикой. С древнейших 
времен здесь пролегали крупные торговые пути, 

соединяющие восток с западом. В средние века 

через Дагестан проходил легендарный торговый 

караванный маршрут «Великий шелковый путь». 

Сейчас по территории республики пролегают 

важнейшие маршруты федерального значения: 
железнодорожные, автомобильные, воздушные, 

морские и трубопроводные маршруты [1]. 

Дагестан – это республика, обладающая, по ис-

тине, уникальными природными и рекреацион-

ными ресурсами. Туристов влечет сюда возмож-

ность увидеть архитектурные, природные кра-

соты и поправить здоровье в санаториях и на ту-

ристических базах. К услугам отдыхающих – 

море, горы, леса, водопады, ущелья и пещеры, 

многочисленные достопримечательности, госте-

приимное население, оригинальная националь-

ная кухня и экологически чистые продукты. Тем 

не менее, несмотря на все потенциальные воз-

можности, существуют проблемы, тормозящие 

развитие туризма в Дагестане. 

Развитие туристских услуг предполагает опреде-

ленную организацию управления этим процес-

сом. С одной стороны, организация – это опреде-

ленное состояние, существующий порядок разви-

тия, который задается действующей структурой, 

нормами и правилами управления; с другой, орга-

низация – это метод, при помощи которого акти-

визируется совместная деятельность работников 

органов управления и сферы туристских услуг, 

повышается ответственность субъектов взаимо-

действия. 

Организация управления служит средством ста-

билизации и способом активизации процесса раз-

вития. Следовательно, можно говорить об эф-

фективной или неэффективной организации 

управления развитием сферы услуг туризма в ре-

гионе. 

В основу оценки эффективности управления раз-

витием туристских услуг нами положены следую-

щие критерии ее оценки: 

–  исполнительность – организация управления 

развитием обеспечивает уменьшение числа по-

мех в ходе управления, исключается ненужное, 

нерезультативное взаимодействие, повышаются 

полнота, своевременность и качество исполне-

ния решений; 

–  оперативность – организация управления раз-

витием обеспечивает экономное и рациональное 

использование времени в процессе управления, 

сокращаются затраты времени на выполнение 

работ и управленческих решений; 

–  экономичность – организация управления раз-

витием позволяет оптимизировать затраты мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов [2]. 

Туризм является такой сферой деятельности, ко-

торая непосредственно влияет на социальную, 

культурную, образовательную, экономическую 
составляющие региона. Эффективность от ту-

ристской деятельности определяется количе-

ством туристов или объемом деятельности ком-

мерческих туристских структур, производящих ту-

ристский продукт. При этом, рассматривая поня-

тие «эффективность развития туризма», необхо-
димо помнить не только о прибыли и доходе, ко-

торые получит государство, но и о тех затратах, 

которые их обеспечили. Основой оценки эффек-

тивности является соотношение затрат и резуль-

татов [1]. 

Для эффективного развития туристической от-
расли в республике необходимо решить целый 

ряд проблем, связанных с финансированием му-

ниципальных районов, развитием инфраструк-

туры и др. 

Во-первых, необходимо социально-экономиче-

ское выравнивание муниципальных районов (го-
родских округов) и, исходя из действительных и 

объективно существующих различий в бюджет-

ных расходах отдельных муниципальных образо-

ваний, следует образовывать специальные 

группы, объединяющие районы по признаку одно-

типности бюджетно-формирующих обстоятель-
ств. 

Во-вторых, «нуждающимися» и «остро нуждаю-

щимися» являются не все поселения тех или 

иных районов, а их отдельные локальные местно-

сти, зоны, населенные пункты. Было бы полезно 

установить механизм передачи трансфертов или 
субсидий этим субъектам и перечислять их в бюд-

жеты конкретных и действительно нуждающихся 

территориальных образований. Тем самым, был 

бы дополнительно подкреплен принцип целевого 

назначения трансфертов. 

В-третьих, в систему главных оценок бюджетно-
финансового состояния муниципальных образо-

ваний мы предлагаем ввести критерий (показа-

тель) бюджетной зависимости территорий, кото-

рый определяет в структуре источников финансо-

вого обеспечения функционирования и развития 

Р 
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всего района долю именно бюджетных средств 

(федеральных, субфедеральных и местных), а 

также, поступлений из государственных внебюд-

жетных фондов. Особенно важно учитывать фак-

тор бюджетной зависимости при определении 

размеров финансовой помощи муниципальным 

образованиям на уровне местного самоуправле-
ния. 

В качестве критерия финансовой зависимости                  
k-го муниципального образования от бюджета 
высшего уровня (FЗК) предлагается использо-
вать следующий показатель: 
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где  k – индекс муниципального образования; j – 
индекс показателя минимальных социальных 

стандартов; Dk – средний размер дохода на душу 
населения в k-том муниципальном образовании 

за год, руб.; Pk – средняя величина прожиточного 
минимума в k-том муниципальном образовании 

за год, руб.; СФkj – величина фактического нали-
чия минимальных социальных стандартов в k-том 
муниципальном образовании по j-тому показа-

телю; Снkj – величина необходимых по нормати-
вам минимальных социальных стандартов в                            
k-том муниципальном образовании по j-тому по-
казателю. 

Чем меньше величина показателя Fзk, тем соот-
ветствующий район (субъект) больше зависим в 
финансовом отношении от бюджета высшего 
уровня. 

Для определения действительного социально-
экономического состояния муниципальных обра-
зований следует рассмотреть отношение дохо-
дов на душу населения к прожиточному мини-
муму на одного человека за год, таким образом, 
станет ясно, что реально зарабатывает каждый 
гражданин и что требуется для выживания. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
чем меньше соотношение доходов и размера 
прожиточного минимума, имеющихся и необходи-
мых минимальных социальных стандартов, тем 
хуже финансовое положение муниципального об-
разования и тем больше средств потребуется для 
удовлетворения потребностей его населения. И 

уже в зависимости от величины Fзk следует зако-
нодательно закрепить за районами право на 
налоговые льготы, специальные налоговые ре-
жимы и трансферты.  

Чем меньше ранг муниципального района (город-
ского округа), тем соответствующее администра-
тивно-территориальное образование больше за-
висит от бюджета высшего уровня, следова-
тельно, тем меньшими возможностями распола-
гает в развитии туристической отрасли на соб-
ственной финансово-экономической базе.  

В этой связи, возникает проблема определения 
расходов на предоставление туристских услуг с 
учетом объективных факторов, влияющих на про-
цесс предоставления таких услуг. 

Расходы на производство (предоставление) ту-
ристских услуг в муниципальных районах (город-
ских округах) в расчете на одного туриста в год 
мы предлагаем определить по формуле: 

 Тр = Nср × Q × Кгр,  

где  Тр – расходы на производство (предоставле-
ние) туристских услуг; Nср – средний условно-нор-
мативный расход (норматив) в расчете на одного 
туриста на очередной финансовый год; Q – про-
гнозируемая численность туристов за год в муни-

ципальном районе (городском округе); Кгр – 
усредненный поправочный коэффициент по каж-
дой группе муниципальных районов (городских 
округов). 

При расчете расходов на реализацию туристских 

услуг поправочные коэффициенты определены 

экспертным методом на основе распределения 

муниципальных районов (городских округов) на 

группы с учетом структуры населения, климатиче-

ских, географических, дорожных и иных объектив-
ных факторов, влияющих на предоставление ту-

ристских услуг. 

Произведенные расчеты в разрезе муниципаль-

ных образований и отдельных видов туристских 

услуг позволят, с одной стороны, анализировать 

деятельность органов местного самоуправления 
в районах (городах) по развитию услуг туризма; с 

другой стороны, выявить общие тенденции и 

направления развития сферы туризма в респуб-

лике в целом. Это, в свою очередь, предоставит 

возможность внести коррективы в деятельность 

законодательных и исполнительных органов на 
всех уровнях, а также хозяйствующих субъектов 

сферы туризма. 

В-четвертых, для дальнейшего развития отрасли 

и повышения эффективности имеющегося потен-

циала необходимо развитие туристской инфра-

структуры, которое признается в качестве одной 

из приоритетных задач. 

В состав инфраструктуры туристической отрасли 

принято включать:  

–  туристические агентства; 

–  туристические базы; 

–  гостиницы и пансионы; 

–  транспорт и связь; 

–  систему финансового обеспечения туризма 

(операции по обслуживанию дорожных чеков, об-

мену валюты и т.д.); 

–  культурно-зрелищные учреждения;  

–  систему рекламно-информационного обеспе-

чения туризма;  

–  туристические маршруты; 

–  систему экскурсионного обслуживания;  
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–  предприятия торгового обслуживания и обще-

ственного питания [3].  

В последние годы туристская инфраструктура 

республики динамично развивается – строятся 

новые средства размещения, облагораживаются 

пляжи, развивается рекреационная сеть, созда-

ются интересные объекты в сфере 

экстремального туризма, строятся аквапарки, 

бассейны, фитнесс клубы, кафе и рестораны.  

В республике открыты и действуют санатории, 

гостиницы, гостиничные комплексы и другие объ-

екты туристской инфраструктуры европейского 

уровня (табл.1). 

 
Таблица 1 

Объекты размещения и отдыха, расположенные на территории Республики Дагестан 

 

№ Название Адрес Инфраструктура объекта 

1 
Отель «Ак-Гель» г. Махачкала,  

пр. Петра I, 14 

Ресторан, бар, бассейн, сауна, спутниковое теле-

видение, стоянка, служба безопасности 

2 
Комплекс «Джами» Побережье Каспийского 

моря, г. Махачкала,  

пос. Турали 

Бизнес-центр, конференц-зал, тренажерный зал, 
спортивный инвентарь, ресторан, дискотека, 

благоустроенный пляж 

3 
Гостиница «Золотая империя» г. Махачкала,  

ул. Богатырева, 4 
Кафе, спорт-бар, ресторан «Золотая империя», 
скоростной интернет, охраняемая автостоянка 

4 
Аквапарк «Люксор» г. Махачкала,  

ул. Атаева, 1 
Аквапарк, бассейн, каток, фитнесс- центр, студия 
красоты, ресторан, кафе, детский городок 

5 
Отель «Президент» г. Махачкала,  

ул. Автомобилистов, 7 

Ресторан, банкетный зал, бильярд, кабельное те-

левидение 

6 
Гостиница «Золотая вилка» г. Махачкала, 3-й км  

Сулакской дороги 
Ресторан, банкетный зал, автостоянка, кабель-
ное телевидение 

7 
Гостиничный комплекс «Пе-
гас» 

г. Махачкала, 3-й км  
Сулакской дороги 

Ресторан, банкетный зал, кабельное телевиде-
ние, охраняемая автостоянка 

8 

Гостиница «Парнас» г. Кизилюрт, 2-й км  

по федеральной трассе 
«Кавказ» 

Ресторан, банкетный зал, русская баня, спорт-

зал, детская площадка, футбольное поле 

9 
Гостиничный комплекс  
«Оазис» 

г. Дербент,  
ул. Приморская, 14 

Ресторан, банкетный зал, бильярд, охраняемая 
автостоянка 

10 

Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Лезет» 

Карабудахкентский район, 

п. Манас 

Бассейн, кафе, банкетный зал, ресторан, конфе-

ренц-зал, бильярд, библиотека, танцевальный 
зал, автостоянка 

11 
Молодежный лагерь  

«Золотые пески» 

Дербентский район Кафе, спортивная площадка, охраняемая  

площадка, бассейн, благоустроенный пляж 

12 

Санаторий «Дагестан» Махачкала,  

ул. Насрутдинова,  
14-й км  

Открытый и закрытый бассейны, сауна, бани, ре-

сторан, бильярд 

13 
Санаторий «Каякент» Каякентский район,  

с. Новокаякент 

Крытый бассейн, автостоянка, бани, сауна, кафе 

14 
Санаторий «Каспий» пос. Манас Кафе, бассейн, ресторан, спортивная площадка, 

инфракрасная сауна 

15 
Санаторий «Ахты» Ахтынский район Лечебные бани, тренажерный зал, теннисный 

корт, футбольное поле, караоке, ночной клуб 

16 
Гостинично-оздоровительный 

комплекс «Белый медведь» 

Махачкала,  

ул. Лаптиева, 53а/2 

Бани, сауна, охраняемая автостоянка, тренажер-

ный зал, Wi-Fi 

 

В основу создания практически всех санаториев 

легли минеральные источники и лечебные грязи, ко-

торые являются уникальными по своему составу. 

По данным Министерства по туризму и народным 

художественным промыслам Республики Даге-

стан за период с 2016 по 2020 год наблюдается 

положительная динамика в развитии инфраструк-

туры регионального туризма (табл. 2). 

Таблица составлена авторами по данным Мини-

стерства по туризму и народным художественным 

промыслам, 2020. 

Количество коллективных средств размещения 

неуклонно растет, общее количество в 2020 году 

составило 255 объектов, в том числе, пансио-

наты, санатории, сезонные лагеря и базы отдыха 

и оздоровления. Однако для развития инфра-

структуры туризма на сегодняшний день необхо-

димо придать «звездность» дагестанским оте-

лям, привлечь гостиничные и туристические 

бренды, что поспособствует привлечению боль-

шего количества отдыхающих и возможности 

максимизировать прибыль.  
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Таблица 2 

Динамика развития инфраструктуры туристической отрасли Республики Дагестан (2016–2020 гг.) [4] 
 

Показатели 
Ед. 
измер 

2016 2017 2018 2019 3 кв. 2020 

Количество туристских 
предприятий, /  
туроператоров  

Ед. 
39 
 
5 

48 
 

3 

44 
 
4 

48 
 

10 

52 
 

9 

Количество  
коллективных средств 
размещения, в т.ч. 

Ед./ 
к/м 

231/ 
19100 

246/ 
19398 

242/ 
20770 

255/ 
21299 

255/ 
18032 

Гостиницы Ед. 127 131 125 131 127 

Турбазы Ед. 52 52 52 52 51 

Санатории Ед. 24 25 25 25 23 

Гостевые Дома Ед. 28 38 40 47 54 

Санаторно-курортные 
организации 

Койко-
мест 

3148 3178 3178 3178 3188 

Туристских баз и зон 
отдыха 

Койко-
мест 

12195 12195 12195 12285 8880 

Гостиницы  
и аналогичные  
средства размещений 

Койко-
мест 

3507 3693 5042 5226 5288 
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Аннотация. Актуальность. Национальные цели, 

сформулированные Президентом Российской Феде-

рации в 2020 году, определяют вектор стратегиче-

ского развития хозяйственного и общественного 

комплекса страны до 2030 года. Разработка показа-

телей оценки достижения целей и результативности 

процесса – важнейшая научно-исследовательская 

задача, актуализирующая проблематику данного ис-

следования. Объект исследования. Целеполагание, 

как инструмент стратегического планирования в 

рамках механизма развития общественно-экономи-

ческого пространства. Предмет исследования. Пока-

затели оценки результативности и достижения стра-

тегических целей, национального характера. Цель 

исследования. Выражается в разработке механизма 

оценки реализации стратегических целей, через по-

казатели эффективности деятельности по исполне-

нию национальных целей. Задачи исследования. 

Выражаются в детекции показателей эффективности 

по исполнению национальных целей. Методология 

исследования. Использован теоретико-эвристиче-

ский подход, основанный на общепринятых элемен-

тах научного познания: анализ, синтез, аналогии, аб-

страгировании, дедукции и др. Результаты исследо-

вания. Выражаются в дескрипции показателей эф-

фективности деятельности по исполнению нацио-

нальных целей. 
 

Ключевые слова: стратегические цели, результатив-

ность, целеполагание, бюджетный эффект, стратеги-

ческое планирование. 

 

   

Annotation. Relevance. The national goals formulated 

by the President of the Russian Federation in 2020 de-
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the achievement of goals and the effectiveness of the 

process is the most important research task that actual-

izes the problems of this study. The object of the study. 

Goal-setting as a tool of strategic planning within

the framework of the mechanism of development of the 

socioeconomic space. The subject of the study. Indica-

tors for assessing the effectiveness and achievement of 
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the study. It is expressed in the development of a mech-

anism for evaluating the implementation of strategic 

goals, through performance indicators for the imple-

mentation of national goals. Research objectives. They 

are expressed in the detection of performance indica-

tors for the implementation of national goals. Research 

methodology. The theoretical and heuristic approach 
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knowledge is used: analysis, synthesis, analogies, ab-

straction, deduction, etc. The results of the study. They 

are expressed in the description of performance indica-

tors for the implementation of national goals. 
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общем виде национальные цели указанные 
Президентом РФ [1] в июле 2020 года и их 

реализация до 2030 года, предполагает форму-
лировку пяти групп показателей:  

1. Демографические показатели (здоровье об-
щества, рост населения, социальное благополу-
чие);  

2. Культурно-образовательные показатели (са-
мореализация и развитие личности и граждан-
ского самосознания);  

3. Социальные показатели (социальный ком-
форт, обеспеченность жильём, здоровая среда);  

4. Экономические показатели (человеческие 
труд, валовой национальный продукт, среднеду-
шевые доходы, пенсионные накопления, инвести-
ционная активность, изменение ресурсной мо-
дели экономики);  

5. Коммуникационные показатели (доступ в ин-
тернет, электронные средства коммуникации). 
Сведём представленные группы показателей в 
таблицу 1 и представим метод расчёта. 

 

В 
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Таблица 1  

Группы показателей по исполнению национальных целей 
 

Группы показателей Содержание Расчётная формула 

Демографические (ДП) Заболеваемость населения по основным  
группам болезней (Зогб) 

Зогб/Зогбмакс 

Продолжительность жизни (Пж) Пж/Пжмакс 

Доля населения за чертой бедности (Дб) Дб/ДБ2017 

Количество спортивных учреждений  
на 1000 человек (Ксу) 

Ксу/Ксумакс 

Культурно – образовательные (КОП) Количество научных разработок, патентов  
и авторских свидетельств (Нр) 

Нр/Нрмакс 

Количество волонтёров и общественных  
движений (Во) 

Во/Вомакс 

Количество культурно – массовых мероприятий  
в год (КМм) 

КМм/КМммакс 

Социальные (СП) Улучшение жилищных условий  
не менее 5 млн семей в год (Сж) 

Сж/Сжмакс – Сж/(5 × 106) 

Объём отходов, направляемых на полигоны сни-
жение не менее чем в два раза (по показателю 
2020 года) (ТБО) 

ТБО/ТБОмакс –

ТБО/ТБО2020/2 

Объём жилищного строительства  
(не менее 120 млн м2 в год) (ЖС) 

ЖС/ЖСмакс – ЖС/(120 × 106) 

Снижение выбросов веществ снижение не менее 
чем в два раза (по показателю 2020 года) (ПДК) 

ПДК/ПДКмакс – 

ПДК/ПДК2020/2 

Экономические (ЭП) Валовой внутренний продукт (ВВП) ВВП/ВВПмакс 

Инвестиции в основной капитал (не менее 70 % 
роста от показателя 2020 года) (Иок) 

Иок/Иокмакс – 

Иок/(0,7*Иок2020) 

Уровень доходов населения (Дн) Дн/Днмакс 

Экспорт несырьевых товаров (не менее 70 %  
от уровня 2020 года) (Энт) 

Энт/Энтмакс – 

Энт/(1,7*Энт2020) 

Число занятых (до 25 млн человек) (ЧЗ) ЧЗ/ЧЗмакс – ЧЗ/(25 × 106) 

Коммуникационные (КП) Электронные услуги (не менее 95 % от всего объ-
ёма услуг(Оу) (Эу) 

Эу/(Оу *0,95)  

Обеспеченность населения (Н) широкополосным 
доступом и сетью интернет, не менее 97 % (Ни) 

Ни/(0,97 * Н) 

Капитальные вложения в информационные тех-
нологии (увеличение в 4 раза относительно пока-
зателя 2019 года) (КВи) 

КВи/(КВи2019*4) 

 

В таблице 1 мы предлагаем группы показателекй 
для оценки результативности исполнения нацио-
нальных целей. Показатели нормированы отно-
сительно максимального значения или значения, 
указанного, как целевой ориентир [1]. 

Тогда общее значение показателей будет пред-
ставлять собой аддитивное значение (Р), фор-
мула 1: 

 Р = ДП + КОП +СП + ЭП +КП ≥ 5. (1) 

Расшифровка значений показателей в таблице 1. 

Очевидно, что достижение и превышение целе-
вых ориентиров, установленных Президентом РФ 
в указе о национальных целях развития [1], будет 
характеризоваться достижением значения адди-
тивного показателя равным или больше пяти. 

Для оценки динамики исполнения национальных 
целей и достижения результативности в конкрет-
ный год, воспользуемся понятием дивергенции 
(конвергенции) показателей, представленной в 
работах авторов [2]. Логика исчисления доста-
точно проста, каждый отчётный год мы имеем не-
кое значение аддитивного показателя результа-
тивности исполнения национальных целей разви-
тия, также каждый год, мы имеем значения 

показателя расходов бюджетных средств (Рб) на 
достижение поставленных целей. Соответ-
ственно, дивергенция показателей будет свиде-
тельствовать о расхождении признаков и измене-
нии тенденции достижения качественно нового 
состояния. В свою очередь, конвергенция показа-
телей будет свидетельствовать о неэффектив-
ном расходовании бюджетных средств и отсут-
ствии тенденции по достижению целевых ориен-
тиров. В общем виде  

 
,bxрy t +⋅=
 

(1)
 

 .0= tр
dр

dy
 (2) 

В случае дивергенции показателей представим 
следующую систему неравенств: 
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где  t – время, год. 
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При обратной ситуации (конвергенции): 
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(4)

 

Исходя из неравенств (3) и (4) можно осуществить 
количественный расчёт значений дивергенции 
(конвергенции) и также отразить значения в дина-
мике графически: 

 
%,100)( ⋅=

НРб

НР
KD

 
(5)

 

где  )(KD – количественное значение диверген-

ции (конвергенции), в долях; НР – нормированное 
значение аддитивного показателя результативно-
сти по исполнению национальных целей, в про-
центах; НРб – нормированные расходы бюджет-
ных средств на исполнение национальных целей, 
в долях. 

Нормирование необходимо, как инструмент ниве-
лирующий различие в единицах измерения пока-
зателей эффективности деятельности по испол-
нению национальных целей, так и инструмент, 
позволяющий привести все показатели в единый 
масштаб измерения. При этом те показателя, ко-
торые заданы, как целевые ориентиры в указе 
Президента РФ, используются как показатели 
максимального значения для нормирования ряда 
значений. 

В данном исследовании мы представили автор-
скую группировку показателей, которые аддитив-
ным счётом позволяют оценить эффективность 
исполнения национальных целей развития Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, в результате исследования пред-
ложены расчётный формулы показателей эффек-
тивности и метод, учитывающий различие в еди-
ницах измерения и масштабе показателей. Дан-
ные показатели позволят оценить исполнение 
национальных целей в рамках стратегического 
развития государства, в том числе позволят про-
вести оценку динамики исполнения националь-
ных целей в расчётном периоде до 01 января 
2031 года. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты опре-

деления спроса на услуги предприятий автосервиса 

в перспективном периоде. Произведен анализ науч-

ных исследований в данной области, выявлены не-

достатки существующей методики прогнозирова-

ния. Предложена усовершенствованная методика 

прогнозирования спроса на услуги городских стан-

ций технического обслуживания автомобилей, учи-

тывающая динамику изменения различных факто-

ров, влияющих на спрос, и позволяющая с большей 

точностью прогнозировать количество обращений 

на станции технического обслуживания для после-

дующего расчета производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту автомоби-

лей и определения показателей экономической эф-

фективности предприятия. 
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обслуживания автомобилей, методика прогнозиро-
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Annotation. This article discusses the aspects of defini-

tion the demand for the services of car service enter-

prises in the future. The analysis of scientific research in 

this area is carried out; the shortcomings of the existing 

forecasting method are revealed. An improved method 

of forecasting the demand for services of city car service 

stations is proposed, taking into account the dynamics 

of changes in various factors affecting demand, and al-

lowing more accurate forecasting of the number of calls 

to service stations for the subsequent calculation of the 

production program for the maintenance and repair of 

cars and determining economic indicators the efficiency 

of the enterprise. 
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 настоящее время парк легковых автомоби-
лей в России начитывает около 45 млн еди-

ниц. За первый квартал 2021 г., по данным 
агентства «Автостат», было продано 387,3 тыс. 
новых легковых автомобилей [1]. Количество ав-
томобилей неуклонно растет, что вызывает рост 
спроса на услуги автосервиса. Количество пред-
ложений со стороны авто обслуживающих пред-
приятий не отстает от спроса, и современный ав-
тосервис функционирует в условиях женской кон-
куренции. Одним из важных факторов конкурен-
тоспособности предприятия является его грамот-
ная маркетинговая политика, включающая, в том 
числе, и анализ рынка, определение спроса на 
услуги. От качества маркетингового анализа за-
вися многие аспекты бизнес-планирования, по-
этому выбор методики прогнозирования спроса, 
позволяющей дать наиболее точные результаты, 
является актуальной задачей для предприятия 
автосервиса. 

Вопросам моделирования спроса на услуги авто-
сервиса посвящено множество работ российских 
ученых И.Ф Ворониной, М.В. Григорьева,                             

Н.Е. Егоровой, В.А. Зенченко, А.С. Мудунова,                             
Г.М. Напольского и других. Рассматриваются раз-
личные модели спроса, в основу которых поло-
жены аналитические и экономико-статистические 
методы с использованием математического про-
граммирования, теории массового обслуживания, 
вероятностно-статистических и др. моделей [2–8]. 
Анализ научных исследований в области марке-
тинга, показывает, что в настоящее время 
наибольшее распространение получила мето-
дика прогнозирования спроса на услуги станций 
технического обслуживания (СТО), базирующа-
яся на теоретической функции возрастающего 
спроса на основе прогнозирования роста автомо-
билизации населения – количества автомобилей 
на 1000 человек [4–8].  

Указанная методика предполагает прогнозирова-
ние спроса на услуги предприятий автосервиса в 
непосредственной связи с прогнозированием ро-
ста насыщенности (обеспеченности) автомоби-
лями жителей региона, для которого произво-
дится прогноз. Для определения динамики насы-
щенности берутся данные по автомобилизации 

В 



199 

рассматриваемого региона в ретроспективе 
(обычно, 5 лет), строится сглаживающая функция 
и продлевается на весь временной лаг до мо-
мента насыщения рынка. При этом за момент 
насыщения принимается время достижения зна-
чения nm, близкого к заданному максимальному 
значению насыщенности nmax (как правило, nm 
принимается равным nmax-1), поскольку график 
функции имеет асимптоту – прямую, параллель-
ную оси абсцисс, с ординатой, равной nmax. Ко-
личество автомобилей и количество заездов ав-
томобилей на СТО определяются прямо 

пропорционально обеспеченности автомобилями 
на 1000 жителей рассматриваемого региона. Гра-
фики функций насыщенности (обеспеченности) 
населения автомобилями и спроса на услуги ав-
тосервиса, т.е. количества заездов на СТО реги-
она представлены на рисунке 1. Формулы для 
расчета насыщенности автомобилями и времен-
ного лага до насыщения рынка автосервисных 
услуг в регионе в данной статье не приводятся, 
ввиду их громоздкости. Подробно ознакомиться с 
методикой возможно, например, в [5]: 

 

 
 

Рисунок 1– Графики функций изменения динамики: 
А – автомобилизации, авт./1000 чел.; 

Б – прогнозируемого спроса на услуги СТО, заездов; 
В – фактического спроса на услуги СТО, заездов. 

t0 – начальный момент времени, t1 – момент насыщения рынка услуг автосервиса 

 
Данная методика позволяет с достаточной точно-
стью прогнозировать спрос на услуги предприя-
тий автомобильного сервиса, однако она обла-
дает рядом недостатков: 

1. Спрос на услуги СТО региона (кривая Б) рас-
считывается прямо пропорционально динамике 
роста обеспеченности автомобилями жителей 
региона (кривая А), не учитываются отклонения 
спроса. Фактический спрос на услуги автосервис-
ных станций (кривая В) может отличаться от рас-
четного, динамика изменения спроса может те-
рять пропорциональность, например, из-за уве-
личения доли владельцев автомобилей, пользу-
ющихся услугами СТО. 

2. Возрастание спроса на услуги автосервиса 
рассчитывается одинаково для всех типов пред-
приятий автосервиса и всех обслуживаемых ав-
томобилей, тогда как в реальности спрос может 
различаться в зависимости от марки автомобиля, 
т.к. динамика продаж конкретной марки может от-
личаться от общей динамики автомобилизации, и 
соответственно спрос на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей данной 

марки будет отличаться от прогнозируемого, что 
создает сложности для мономарочных СТО. 
Также, изменение предпочтения владельцев ав-
томобилей к конкретному типу станций: использо-
вание услуг официальных дилеров или независи-
мых сервисов, может нарушать пропорциональ-
ность соотношения автомобилизация – спрос на 
услуги сервиса для станций определенного типа. 

3. Для расчета числа заездов на СТО использу-
ются усредненные значения годовых пробегов и 
наработок на заезд для обслуживаемых автомо-
билей. Не учитываются такие факторы, как раз-
личная надежность автомобилей разных марок, 
увеличение количества поломок, а, следова-
тельно, и частота посещения сервисных предпри-
ятий по мере увеличения пробега с начала экс-
плуатации автомобиля, и вследствие чего, имеет 
место различное количество заездов в год у авто-
мобилей разных возрастных групп.  

4. Динамика спрос на отдельные виды услуг мо-
жет отличаться от общей динамики автомобили-
зации. Например, спрос на кузовные услуги зави-
сит не только от количества автомобилей в 
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регионе, значительное влияние на него оказы-
вают показатели аварийности, климатические 
факторы, которые влияют на коррозионные про-
цессы и т.п. 

5. Для уточнения результатов прогнозирования 
спроса предлагается экспертная оценка, что вы-
зывает необходимость каждый раз при составле-
нии бизнес-плана привлекать компетентных в во-
просах маркетинга специалистов, причем, при 
экспертной оценке определяется увеличение 
спроса на каждую СТО, что крайне затрудни-
тельно при наличии большого числа сервисных 
станций в регионе. В крупных городах функциони-
руют сотни различных предприятий, оказываю-
щих услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей, и оценить увеличение 
спроса на каждое из них не представляется воз-
можным. 

6. Для прогноза спроса на услуги конкретной 
станции используется среднее значение прогно-
зируемого спроса по региону. При этом, если в ре-
гионе присутствуют предприятия различной про-
изводственной мощности и способные обслужить 
различное количество автомобилей, то будет 
присутствовать высокая вариативность результа-
тов прогноза и невозможность применения нор-
мального закона распределения при обработке 
результатов.  

Для устранения указанных недостатков предлага-
ется усовершенствованная методика определе-
ния спроса на услуги городских СТО, которая 
также основывается на прогнозировании роста 
автомобилизации города, но, в отличие от пред-
шествующих методик, предполагается учет не 
только динамики роста насыщенности населения 
автомобилями, но и динамики изменения прочих 
факторов, влияющих на спрос: доли владельцев 
автомобилей, пользующихся услугами СТО, рас-
пределения спроса по сегментам рынка автосер-
висных услуг, причем последнее позволит не 
только повысить точность прогнозирования, но и 
добиться меньшего разброса результатов, ввиду 
однотипности предприятий, работающих в одном 
сегменте рынка. 

Алгоритм расчета прогнозируемого спроса на 
услуги автосервиса следующий: 

Сначала определяются показатели автомобили-
зации города в ретроспективном периоде, причем 
для мономарочных СТО берутся не общие пока-
затели обеспеченности населения автомоби-
лями, а показатели насыщенности автомобилями 
обслуживаемой марки. Далее производится рас-
чет насыщенности автомобилями (или автомоби-
лями конкретной марки для специализированных 
СТО) на требуемый период прогноза и времен-
ного лага до достижения насыщения рынка по 
формулам, представленным в [5, с. 16–17]. Ис-
ходя из полученных значений насыщенности, 
определяется количество автомобилей (автомо-
билей данной марки), которые будут обслужи-
ваться на СТО города, при этом необходимо 
также учесть изменение количества жителей го-
рода и доли автовладельцев, пользующихся 

услугами СТО в перспективе. Расчет ведется по 
формуле: 

 �� = 0,001 ∙ (�� ∙ �� ∙ ��), (1) 

где  t – индекс года; nt – насыщенность автомо-

билями, авт/1000 чел; Pt – количество жителей го-

рода, чел; βt – коэффициент, учитывающий долю 
автовладельцев, пользующихся услугами СТО. 

Следующим шагом будет распределение рассчи-
танного количества автомобилей по предприя-
тиям автосервиса разного типа, которые ориенти-
рованы на различные сегменты рынка и, практи-
чески не конкурируют между собой. Для этого 
определяется, какая доля владельцев обслужи-
вает свои автомобили на дилерских станциях, ка-
кая в независимых сервисах, а какая предпочи-
тает обслуживаться в автомастерских. Учитыва-
ется текущее состояние перспективы для каждого 
сегмента. Например, при назначении доли, отво-
димой дилерским станциям, учитывается, что в 
настоящее время большинство автовладельцев 
пользуется услугами официальных дилеров лишь 
первые годы, после покупки автомобиля в период 
гарантийного обслуживания, поэтому определяю-
щим фактором здесь будет доля новых автомоби-
лей и динамика продаж по обслуживаемой марке. 
Количество обслуживаемых автомобилей в каж-
дом сегменте рассчитывается по формуле: 

 ��� = ��� ∙ ��, (2) 

где  j – индекс типа автообслуживающего пред-
приятия, для дилеров j = 1, для независимых СТО 

j = 2, для автомастерских j = 3; Ajt – количество 
автомобилей, обслуживаемых автосервисными 

предприятиями j-го типа в году t; Bj – доля авто-
мобилей, обслуживаемых автосервисными пред-
приятиями j-го типа в году t. 

Коэффициент изменения спроса kjt в перспектив-

ном году t, по сравнению с текущим годом t1 для 
каждого сегмента будет определяться как:  

 ��� =
���

����
, (3) 

Ввиду того, что клиенты СТО предпочитают вы-
бор предприятия, которое будет обслуживать их 
автомобили, по территориальному признаку, вто-
рым этапом сегментации рынка автосервисных 
услуг в городе будет распределение автомоби-
лей по районам обслуживания. При этом, учиты-
вая, что обычно дилерских станций, специализи-
рующихся на обслуживании одной марки в городе 
немного, то для данной группы сервисных пред-
приятий этот этап можно пропустить, а если еще 
производственные мощности дилерских СТО 
примерно одинаковы, то можно пропустить для 
них и следующий этап. Для дилерских станций 
далее идет распределение автомобилей по каж-
дой СТО. Для остальных предприятий автосер-
виса производится территориальное распределе-
ние обслуживаемых автомобилей отдельно в 
каждом, ранее выделенном сегменте. При опре-
делении доли автомобилей в перспективе учиты-
ваются аспекты политики градоустройства: ввод 
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в эксплуатацию новых жилых комплексов, разви-
тие улично-дорожной сети и инфраструктуры и 
т.п. Расчет производится по формуле: 

 ���� = ���� ∙ ���, (4) 

где  r – индекс района обслуживания; Ajrt – коли-
чество автомобилей j-го сегмента в данном рай-

оне обслуживания на время t; Cjrt доля автомоби-
лей j-го сегмента обсуживающихся, в данном рай-
оне в году t. 

Коэффициент изменения спроса с учетом терри-
ториальной сегментации определяется анало-
гично предыдущему этапу сегментации:  

 ���� =
����

�����
, (5) 

Следующий шагом будет распределение в каж-
дом сегменте автомобилей по станциям (услов-
ное прикрепление), с учетом производственных 
возможностей каждой СТО. Если в одном районе 
у станций наблюдается существенное различие в 
производственных мощностях, то проводится 
следующий этап сегментации – разделение стан-
ций по размеру на крупные, средние и мелкие. 
Расчеты количества автомобилей и коэффици-
ента изменения спроса производятся как на 
предыдущих этапах:  

 ����� = ����� ∙ ����, (6) 

где  m – индекс размера (производственной 

мощности) СТО; Ajrmt – количество автомобилей 

сегмента jrm, обслуживаемых в году t; Djrmt доля 

автомобилей сегмента jrm, обслуживаемых в году 

t. 

Коэффициент изменения спроса: 

 ����� =
�����

������
, (7) 

При необходимости можно произвести еще боле 
детальную сегментацию, учитывающую особен-
ности обслуживаемых автомобилей, предприятий 
автосервиса и их клиентуры. Окончательный ко-
эффициент изменения спроса, который учитыва-
ется при прогнозировании спроса на конкретную 

СТО – Кi определяется коэффициентом того 

этапа, на котором сегментирование для данной 
станции закончилось. Например, для дилерских 

станций Кit, в случае завершения на первом этапе 

принимается равным kjt, а для независимого сер-

висного предприятия, прошедшего все этапы сег-

ментации Кi = kjrmt.  

Далее производится расчет годового количества 
заездов на СТО в текущем периоде по формуле 
[7]: 

 �� = ��
�г

�н

 , (8) 

где  i – индекс СТО; Ni – годовое количество за-

ездов на СТО; Lr, Lн – средние годовой пробег и 

наработка на заезд обслуживаемых автомоби-
лей. 

Средний годовой пробег и средняя наработка на 
заезд определяются на основе анализа клиент-
ских баз данных. В случае, если среди обслужи-
ваемых автомобилей выделяются группы различ-
ные по данным параметрам, то необходимо сред-
ние пробеги и наработки просчитать для каждой 
из таких групп отдельно, годовое количество об-
ращений на СТО при этом определяется как 
сумма обращений по всем группам: 

 �� = 0,01 ∙ �� ∙ ∑ П	 ∙

	��

�г�

�н�
 , (9) 

где  Пk – процент автомобилей k-той группы; Lrk, 

Lнk – средние годовой пробег и наработка на за-

езд автомобилей k-той группы; z – количество вы-
деленных групп автомобилей 

Годовое количество обращений на станцию в 

перспективном периоде (Nit) рассчитывается как 

 �� = �� ∙ К�, (10) 

Применение данной методики для определения 
будущего количества обращений на СТО позво-
лит с большей точностью рассчитать в перспек-
тиве производственную программу станции, на 
основании которой определяются затраты и себе-
стоимость услуг будущих периодов, прогнозиру-
ются выручка, прибыль, рентабельность и иные 
важные финансовые показатели, определяющие 
экономическую эффективность предприятия. 
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Аннотация. Каждый банк считает необходимым 

иметь активы, развивающие новые направления в 

формы деятельности, отражаемые в портфелях, иг-

рающих роль драйверов. В том числе технологиче-

ских, инструментальных. Задача системного иссле-

дования таких связей – актуальна: базовые качества 

инструментария – меняются динамично. В настоя-

щей работе проводится исследование с такой це-

лью. Проделан анализ, выявлены эмерджентные 

факторы, направления и свойства. Результаты 

можно применять при практическом формировании 

и диверсификации портфелей банковских активов. 
 

Ключевые слова: портфель, банк, эволюция, финан-

совый, технологии, цифровые. 

 

   

Annotation. Each bank considers it necessary to have 

assets that develop new directions in the forms of activ-

ity, reflected in the portfolios that play the role of driv-

ers. Including technological and instrumental ones. The 

task of a systematic study of such relationships is rele-

vant: the basic qualities of the tools are changing dy-

namically. In this paper, a study is conducted for this 

purpose. The analysis is carried out, the emergent fac-

tors, directions and properties are revealed. The results 

can be applied to the practical formation and diversifi-

cation of bank asset portfolios. 
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идеры банковского рынка считают необходи-
мым иметь у себя такие активы, которые мо-

гут развить новые направления в деятельности 
своих компаний [1]. В этом направлении, катего-
рии «портфель» присуща роль драйвера. Катего-
рия, эволюционируя, получила разнообразные 
применения – не только финансовые, инвестици-
онные, но и инструментально-технологические, 
системные, объединяющие в рамках единой 
цели. 

Это делает влияние технологий на банки и фи-
нансовый портфель корпорации, компании еди-
ным инструментарием, не всегда лишь финансо-
вым. Например, часто рассматриваемые трак-
товки категории «портфель» – заказов, активов, 
клиентов, проектов и др. 

Меняются и базовые качества инструментария 
портфельного [2] – ликвидность, привлекатель-
ность, доходность, риски и др. Число российских 
кредитных организаций сократилось с 1058 
(01.01.2010) до 405 (01.03.2021) [3]. 

У каждой компании – свои уникальные финансо-
вые инструменты, включая, в цифровую эпоху, и 
криптовалютные.  

Цифровые возможности оценили и стартаперы, 
внедряющие полезные инвестиционные про-
дукты, сторонние инвестиции, выгодные 

транзакции. Источником дохода становится и по-
средничество при портфельных транзакциях. 

Именно тренд на тотальную цифровизацию, 

начатый в 2020 году, продолжится еще несколько 

лет.  

Причинами такого тренда являются, например: 

1. Фактор GAFA – Apple, Facebook стали стреми-

тельно вторгаться в ранее непопулярное для них 

направление – банкинг. Каждая корпорация раз-

рабатывает свои финансовые инструменты, це-

лую экосистему банковских услуг внутри своего 

продукта. У них присутствуют ресурсы и аудито-

рия для запуска таких масштабных проектов, есть 

опыт создания и поддержания мобильных серви-

сов с большим количеством пользователей. 

2. COVID-19 изменил методы взаимодействия 

пользователей с привычными сервисами. Банков-

ские услуги не стали исключением – из-за панде-

мии набрали популярность digital-решения. Идет 

повсеместное внедрение электронного докумен-

тооборота, использование цифровой подписи, 

эволюция мобильных приложений. К примеру, по 

данным Deutsche Bank, уже к 2025 году онлайн-

кошельки практически сравняются с обычными 

банковскими картами по количеству пользовате-

лей. 
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3. Появление новых форм банков (нео-банки), 
которые стремительно развиваются и занимают 
свои ниши на рынке. Яркими представителями та-
ких банковских организаций являются: AtomBank, 
Number26, FidorBank, SaxoBank, Neat, Tinkoff 
Bank, SolarisBank. 

4. SuperApp – больше азиатский, нежели евро-
пейский тренд, суть которого заключается во 
внедрении в уже существующие приложения с 
огромной аудиторией банковских продуктов – 
многофункциональная экосистема, где можно по-
общаться, послушать музыку, забронировать 
отель, вызвать такси, заказать доставку еды, со-
хранить файлы и совершить финансовые опера-
ции. Чем-то это похоже на деятельность GAFA, 
однако принципиальное отличие заключается в 
том, что SuperApp предполагает надстройку в уже 
существующем приложении путём внедрения 
программных обновлений (WeChat, Grab, AliPay, 
Zalo). Такие приложения могут составить конку-
ренцию традиционным банкам в ближайшем бу-
дущем. 

Риски цифровизации снижаемы за счет улучше-
ния аналитики, прогнозирования ситуаций, управ-
ляемости в условиях неопределенности и учета 
косвенных факторов, например, использования 
Big Data вкупе с Data Mining. Это улучшает си-
стемно-эволюционные характеристики портфеля, 
его диверсификационные возможности, возмож-
ности свободного формирования («под свои за-
дачи»), добиваясь равновесий рисков, обеспече-
ния ожидаемого дохода и регуляции класса 
«риск-доход». Независимо от ключевых типов 
портфелей – дивидендных, ориентированных на 
курсовую стоимость активов в портфеле или сме-
шанного типа. 

Портфели формируются преимущественно акци-
ями растущего бизнеса, гарантируя темпы эволю-
ции. Управление же портфелем – динамическое, 
адаптивное, с перераспределением активов ис-
ходя из максимума стоимости, стратегического 
выравнивания, ранжирования по объему, струк-
туре при часто ограниченных вложениях. 

Задачи «портфельного управления» – идентифи-
кация, анализ инвариантов управления, условий 
устойчивости, рыночного окружения, реструкту-
рирование и тестирование инструментария и 
платформ, мониторинг и аудит, риск-менедж-

мент. Потенциал портфелей включает и латент-
ные возможности, а дефицит ресурсов застав-
ляет тщательней формировать портфель, инве-
стиционную стратегию, учитывая риски и условия 
рыночного окружения и внутренние условия (вне-
оборотные активы, оборотные средства, деби-
торскую задолженность и др.). 

Важно банкам развивать долгосрочные порт-
фели. Цель их – получить долгосрочный прогно-
зируемый прирост капитала, если рассматрива-
ется возможность рисков, снижаемых диверсифи-
кацией. Например, обратив больше внимания на 
госбумаги, ОПИФ или ETF. 

Целям долгосрочного роста усредненный риск 
спада стоимости инвестиций не удовлетворяет. 
Его можно снизить ростом срока инвестирования 
или подбором перспективных акций (предприя-
тий). 

Портфель доходов банка – системный, формиру-
емый из доходных акций (курсовой стоимости), 
дивидендов, облигаций и иных бумаг с инвести-
ционными качествами. С потенциальным мини-
мумом приемлемого риска, высоконадежным ин-
струментарием, высокой мерой «устойчивый про-
цент – курсовая стоимость». Такие портфели – 
интегрированные, формируемые из доходов ре-
гулярных, превышающих минимальный риск в 
среднем и доходов от корпоративных бумаг, об-
лигаций с высокими доходами (при возможном 
риске выше среднего). 

Рассматриваются портфели двойного назначе-
ния, включающие высокодоходные бумаги инве-
стиционных фондов двойной ориентации, выпус-
каемые компаниями в качестве «ответственных» 
за доходность, а также отвечающих за прирост 
всего капитала. 

Таким образом, в ближайшем будущем мы уви-
дим трансформацию коммерческих банков в фи-
нансово-технологические корпорации, источни-
ком дохода которых будет не столько продажа 
традиционных банковских продуктов, сколько 
оказание вспомогательных услуг в сфере IT, по-
средничество при операциях с криптовалютой, 
внедрение в свои продукты небанковских услуг, 
которые будут полезны человеку в повседневном 
использовании мобильным устройством. 
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Аннотация. На сегодняшний день стремительное 

развитие учетно-аналитических систем под влия-

нием цифровизации, а также, нестабильность на фи-

нансовых рынках приводят к необходимости повы-

шения контроля над денежными потоками компа-

ний. Для решения данной проблемы компании, все 

чаще, создают специализированные отделы – кор-

поративные казначейства, позволяющие минимизи-

ровать различные риски, а также, повысить эффек-

тивность управления финансовыми ресурсами. Це-

лью статьи является рассмотрение понятийного ап-

парата корпоративного казначейства и его функцио-

нала. 
 

 

Ключевые слова: корпоративное казначейства, де-

нежные потоки, финансовые риски, корпоративные 

финансы, финансирование. 

 

   

Annotation. Today, the rapid development of account-

ing and analytical systems under the influence of digi-

talization, as well as instability in the financial markets, 

lead to the need to increase control over the cash flows 

of companies. To solve this problem, companies are in-

creasingly creating specialized departments-corporate 

treasuries, which allow minimizing various risks, as well 

as improving the efficiency of managing their financial 

resources. The purpose of the article is to consider            

the conceptual apparatus of the corporate treasury and 

its functionality. The elements of scientific novelty are 

the formation of the author's definition of the corporate 

treasury and the classification of its functionality de-

pending on the level of financial flow management. 
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а сегодняшний день корпоративное казна-
чейство – относительно новый для россий-

ского бизнеса формат управления финансами. 
Однако исторически казначейство является од-
ним из старейших финансовых институтов рос-
сийского государства, который имеет многовеко-
вой путь становления и реформирования                            
[1, с. 13]. Поэтому понимание сущности данного 
термина невозможно без экскурса в историю. 

Возникновение понятия «казначейство» тесно 
связано с термином «казна», который был впер-
вые употреблен 1328 году. Согласно этимологи-
ческому словарю А.В. Семенова, понятие «казна» 
было заимствовано в русский язык от татарских 
народов, где употреблялось в значении «сокро-
вищница». Казной называлось хранилище денег, 
драгоценностей и иных материальных ценностей 
ханов, царей, князей, монастырей. 

Следующим этапом развития корпоративного 
казначейства является его выделение в качестве 
государственной структуры, выполняющей функ-
цию управления государственными доходами и 
расходами [1]. 

Развитие платежных систем и денежного обра-
щения в связи с переходом к рыночной эконо-
мике, а также, выход компаний на международ-
ные рынки, по мнению Л. Вилена и В. Альфена, 
стали причиной возникновения казначейств в 
банковских и корпоративных структурах [4]. Фун-
даментальные функции казначейства на государ-
ственном уровне заложили основу деятельности 
корпоративных казначейств, поэтому управление 
денежными потоками является назначением каз-
начейства, представленного как в структуре госу-
дарственного аппарата, так и внутри компании. 

Проблеме исследования сущности и функцио-
нала корпоративного казначейства посвящены 
работы многих российских и зарубежных авторов: 
П.А. Жданчикова, М.А. Широковой, И.М. Борисюк, 
М. МакКоу, Х. Дегенхарт, К. Хорчера и др. Авторы 
по-разному трактуют его сущность, что связано, в 
первую очередь, с расширением функционала 
данного отдела в процессе его становления и 
развития.  

Наиболее распространенным и базовым с точки 
зрения функционала корпоративного казначейст-

Н 
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ва является определение корпоративного казна-
чейства, данное П.А. Жданчиковым как «отдел, 
ответственный за управление денежными пото-
ками…» [1]. 

Широкова М.А. более широко интерпретирует по-
нятие «корпоративное казначейство», включает в 
его базовый функционал также управление фи-
нансовыми рисками, создание данного отдела, 
преимущественно, в компаниях среднего и круп-
ного бизнеса [3]. 

С.А. Уколова трактует корпоративное казначей-
ство как единый центр принятия решения по во-
просам управления ликвидностью, привлечения и 
размещения денежных средств, единого стан-
дарта обслуживания денежных потоков.  

В связи с тем, что на сегодняшний день, большое 
распространение корпоративные казначейства 
получили в холдинговых структурах, что обуслов-
лено, прежде всего, количеством платежных 
транзакций, а также, необходимостью формиро-
вания общей для всех филиалов стратегии управ-
ления денежными потоками, их формирование 
все чаще происходит в форме единой казначей-
ской системы.  

На наш взгляд, определения, данные россий-
скими исследователями, не являются достаточно 
полными, так как описывают только базовый 
функционал казначейских структур в компаниях. 
В процессе развития казначейства, помимо 
управления денежными потоками, т.е., проведе-
ния платежей, их планирования, прогнозирования 
и контроля, также принимают участие в управле-
нии дебиторской и кредиторской задолженно-
стью, кредитным рейтингом, самостоятельно раз-
рабатывают корпоративные директивы в рамках 
данных функций. Наиболее широко раскрывает 
функционал Х. Дагенхарт, трактуя корпоративное 

казначейство как «подразделение, основными 
функциями которого является кэш-менеджмент, 
планирование ликвидности, покупка финансов и 
финансовых инвестиций, управление процент-
ным, валютным и товарно-сырьевым рисками» 
[2]. 

На наш взгляд, понимание корпоративного казна-
чейства как автономного подразделения, ответ-
ственного за управление денежными потоками и 
финансовыми рисками предприятия, устарело и 
является неполным, так как сегодняшний день 
происходит, в первую очередь, не трансформа-
ция отдела внутри корпорации, а трансформация 
функционала по управлению движением денеж-
ных средств. Так, например, в связи с необходи-
мостью уменьшения финансовых потерь, связан-
ных с повышением волатильности на рынке, 
функционал корпоративного казначейства расши-
рился, вобрав в себя управление финансовыми 
рисками. Впоследствии корпорации приняли ре-
шение о необходимости внедрения данного функ-
ционала в деятельность предприятия или отказа-
лись от него в силу специфики их деятельности. 
Поэтому в рамках настоящего исследования под 
корпоративным казначейством нами предлага-
ется понимать определенный набор функций по 
управлению финансовыми потоками корпорации, 
включающий их планирование, прогнозирование, 
исполнение, а также - дальнейший анализ и кон-
троль. Данный функционал напрямую зависит от 
размера предприятия, а также специфики его де-
ятельности.  

Таким образом, дальнейшее исследование поня-
тийного аппарата корпоративного казначейства 
подразумевает исследование его основных функ-
ций. В результате анализа работ российских и за-
рубежных ученых можно выделить следующие 
классификации функционала корпоративного каз-
начейства, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Классификация функционала корпоративных казначейств 
 

Автор Признак Классификация 

PwC, KPMG Назначение 1.  Соблюдение нормативно-правовых требований (бюджетный контроль; про-
верка платежных документов на отсутствие ошибок); 
2.  Повышение эффективности процессов (управление денежными потоками, 
поддержание определенного уровня ликвидности); 
3.  Увеличение стоимости бизнеса (хеджирование рисков, спекуляции на фи-
нансовых рынках) 

Л. Вилен,  
В. Альфен,  
Ю. Линдоу,  
В. Чекулаев 

Объект  
управления 

1.  Управление денежными средствами (управление денежными средствами, 
ликвидностью, оборотным капиталом); 
2.  Управление финансовыми рисками; 
3. Финансирование компании (долгосрочное финансирование, слияния и погло-
щения) 

П.А. Жданчи- 
ков 

Содержание  
деятельности 

1.  Операционные (ведение расчетов с контрагентами, привлечение заемного 
капитала, определение оптимальной структуры) 
2.  Контрольные (отслеживание корректности исполнения данных операций) 

 
На наш взгляд, на основе изученной экономиче-
ской литературы и опыта внедрения корпоратив-
ного казначейства в структуру корпорации, нами 
предлагается классифицировать функционал 
корпоративного казначейства в зависимости от 
трех уровней управления, в рамках которых каз-
начейство выполняет свои функции: операцион-
ные, тактические и стратегические.  

Если корпорация является предприятием сред-
него бизнеса, не ведет международную деятель-
ность, то функционал корпоративного казначей-
ства будет в основном включать операционные 
функции, заключающиеся в обработке различных 
транзакций, а тактические и стратегические ре-
шения будут приниматься финансовым директо-
ром организации. По мере роста организации 
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будет расширяться и казначейский функционал 
путем включения его в решение различных стра-
тегических и тактических задач, т.е., планирова-
ния, анализа и контроля за денежными потоками, 
финансовыми рисками, оборотным капиталом и 
финансированием корпорации. 

Для операционного уровня характерен функцио-
нал, позволяющий обеспечить ежедневное 
управление денежными средствами и инвестиро-
вание, поддерживать положительный баланс 
компании, т.е., корпоративное казначейство вы-
полняет лишь функцию обработки различных 
транзакций. Поэтому, на наш взгляд, на этом 
уровне казначейству присущ ряд стандартных ру-
тинных операций, таких как проведение расчетов 
с дебиторами и кредиторами, осуществление ва-
лютных операций.  

Тактический функционал обеспечивает решение 
задач, требующих предварительного анализа 

информации, подготовленной на первом уровне. 
На этом уровне большое значение приобретает 
анализ. Объем решаемых задач уменьшается, но 
возрастает их сложность [2]. Для данного уровня 
корпоративного казначейства характерно плани-
рование денежных потоков, управление ликвид-
ностью и кредиторской и дебиторской задолжен-
ностью. 

В стратегический функционал корпоративного 
казначейства входит разработка кредитной поли-
тики, участие в определении оптимальной струк-
туры капитала и методов ее формирования, а 
также, разработка финансового плана и контроль 
за его реализацией на всех уровнях управления. 

Таким образом, данная классификации позво-
ляет четко определить, какую роль и место зани-
мает институт корпоративного казначейства на 
конкретном предприятии. 
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Аннотация. В последнее время в условиях мирового 

экономического кризиса все сложнее становится 

формирование устойчивой системы банковского 

сектора. Трудностями всегда были и есть: большая 

конкуренция, необходимость соответствия между-

народным стандартам банковской деятельности. 

Автор статьи предлагает системный подход для ре-

шения проблем в банковском секторе. Дано автор-

ское определение экономической безопасности ав-

торского сектора. представлена структурная схема 

экономической безопасности банковской системы. 

Выявлены основные принципы обеспечения эконо-

мической безопасности коммерческих банков в 

условиях нестабильной внешней среды. Предло-

жена авторская процедура валидации аналитиче-

ских моделей управления рисками для повышения 

уровня экономической безопасности коммерческих

банков. 
 

Ключевые слова: устойчивость, экономическая без-

опасность, валидация, риск, банковская система. 

 

   

Annotation. Recently, in the context of the global eco-

nomic crisis, it has become increasingly difficult to form 

a stable system of the banking sector. Difficulties have 

always been and there is a lot of competition, the need 

to comply with international banking standards. The au-

thor of the article proposes a systematic approach to 

solving problems in the banking sector. The author's 

definition of the economic security of the author's sec-

tor is given. A structural diagram of the economic secu-

rity of the banking system is given. The basic principles 

of ensuring the economic security of commercial banks 

in an unstable external environment have been identi-

fied. The author's procedure for validating analytical 

models of risk management to increase the level of eco-

nomic security of commercial banks is proposed. 
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беспечение экономической безопасности 
банковской сферы в современных условиях 

является одной из наиболее значимых и трудно-
решаемых задач в отечественной экономической 
системе.  

Для успешного экономического развития государ-
ства банковский сектор должен базироваться на 
принципах конкурентоспособности и устойчиво-
сти. С целью поддержания финансовой стабиль-
ности и обеспечения экономической безопасно-
сти российских кредитных организаций в россий-
скую экономическую систему внедряются между-
народные банковские стандарты. 

Мировые финансовые кризисы 2008 и 2020 годов 
имели серьезные последствия для развития бан-
ковского сектора, они существенным образом по-
влияли на его экономическую безопасность. Ос-
новной причиной снижения финансовой стабиль-
ности национальных банков стала агрессивная 
кредитная политика.  

Экономическая безопасность банковской си-
стемы, с точки зрения системного подхода, имеет 
множество элементов, которые находятся в опре-
деленной взаимосвязи и образуют структуру. Та-
кими компонентами являются финансовая, эконо-
мическая, информационная, инвестиционная, ин-
новационная, ценовая, организационная и другие 
виды безопасности.  

Н.В. Силов выделяет следующие элементы эко-
номической безопасности банков: объект, субъ-
ект и механизм функционирования. Каждый из 
них имеет в совокупности большое значение, по-
скольку изменение одного элемента повлечет из-
менение всех остальных. Е.Н. Лясковский в струк-
туру экономической безопасности банка вклю-
чает правовые нормы, экономические стимулы, 
побудительные мотивы и другие инструменты, 
используемые для минимизации рисков, опасно-
сти и угроз банковской системе. Такая трактовка, 
по нашему мнению, дает слишком обобщенную 
характеристику, что может негативно сказаться 
при анализе показателей. Более детально 

О 
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элементы системы безопасности систематизиро-
вала В.В. Светлова. К ним автор относит: страте-
гию и политику государства; цель и задачи, кото-
рые ставит банк для обеспечения экономической 
безопасности; принципы, на которых основана 
экономическая безопасность банка; деятель-
ность банков по достижению экономической без-
опасности; индикаторы, позволяющие опреде-
лить уровень экономической безопасности. 

Обобщая определения других авторов, считаем 
целесообразным раскрыть суть понятия экономи-
ческой безопасности банковского сектора в узком 
и широком смыслах [5]. 

Экономическая безопасность банковской си-
стемы в узком смысле – это процесс выполнения 
банком трансформационной и посреднической 
функций, показывающий результативность лик-
видации угроз и устранения ущербов на все сто-
роны деятельности банковской системы. 

Экономическая безопасность банковской си-
стемы в широком смысле –это устойчивое состо-
яние, зависящее от совокупности факторов, поз-
воляющих обеспечивать стабильное развитие, 
которое заключается не только в достижении по-
ставленных целей и задач, повышении уровня до-
ходности и размеров прибыли, но и возможности 
построения прогнозов на долгосрочный период в 
условиях непредсказуемой финансовой конъюнк-
туры. 

В.Н. Овчинников разработал структуру экономи-
ческой безопасности банковской системы [6]. Нам 
представляется, что такая система должна иметь 
вид, приведенный на рисунке 1 [5]. В отличие от 
схемы В.Н. Овчинникова, авторская схема допол-
нена еще одним элементом – стратегической со-
ставляющей, поскольку она может существенным 
образом повлиять на все остальные компоненты 
безопасности. 

 
 

Рисунок 1 – Структура экономической безопасности банковской системы 

 
Предложенная структурная схема экономической 
безопасности деятельности банка опосредована 
рядом факторов, влияющих на экономическую 
безопасность банковской сферы, а также, опре-
деленными условиями обеспечения экономиче-
ской безопасности банковской системы. Рассмот-
ренные факторы и условия позволили составить 
типологию по следующим составляющим эконо-
мической безопасности:  

–  финансовая безопасность: инвестиционная, 
ценовая, валютная и собственно финансовая 
безопасность;  

–  инновационно-технологическая безопасность: 
информационная, инновационная, интеллекту-
альная и научно-технологическая безопасность;  

–  функциональная безопасность: личностная, 
правовая, энергетическая и непосредственно 
стратегическая.  

С целью дальнейшего безопасного автором раз-
работаны следующие принципы обеспечения эко-
номической безопасности коммерческих банков в 
условиях нестабильной финансовой конъюнк-
туры. 
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1. Системность. Системная формализация ин-
ститутов и их согласованность повышают ста-
бильность среды любой деятельности.  

2. Планирование. Это – целенаправленное фор-
мирование норм, отражающих закономерности 
противоречивых современных тенденций, позво-
ляющих оптимизировать отношения и интересы 
различных групп участников банковского сектора, 
достигая компромисса их интересов. Важность 
планирования для коммерческих банков, работа-
ющих в нестабильной внешней среде, возрас-
тает, поскольку возрастают риски снижения кон-
курентоспособности и потери платежеспособно-
сти. 

3. Динамизм и сбалансированность структуры с 
точки зрения формальных и неформальных эле-
ментов банковской системы. 

4. Самоокупаемость институтов. 

5. Саморазвитие, умение выходить из экономи-
ческих кризисов. Экономический кризис – это глу-
бокое нарушение нормальной экономической де-
ятельности, которое сопровождается разруше-
нием привычных экономических связей, сниже-
нием деловой активности, невозможностью рас-
плачиваться с долгами и накоплением долговых 
обязательств. Это явление рыночной экономики 
сопровождается резким спадом производства, 
банкротством предприятий, падением валового 
национального продукта, масштабным ростом 
безработицы и обесцениванием национальной 
валюты. 

6. Открытость, доступность и прозрачность ин-
формации для участников банковского сектора. 

7. Ответственность. Данный принцип распро-
страняется, прежде всего, на Центральный банк. 
Он, как доминанта системы, должен понимать 
свою ответственность, принимать ее и выстраи-
вать определенный порядок ее развития. 

8. Компетентность. Принцип компетентности 
применяется не только ко всем элементам бан-
ковской системы, но и к финансовой политике 
правительства.  

9. Доверие. Банковская система является частью 
слабо растущей экономики с низкими инвестици-
онными потребностями. Банк создает денежную 
массу в первую очередь за счет кредитования 
экономики. Кредитование населения во многом 
является производной от экономического роста и 
кредитования реального сектора. Основным эле-
ментом институциональной банковской среды яв-
ляется норма, связывающая макро-, микро- и ме-
зоэкономические уровни. Нормы могут быть отра-
жающими и этическими. Рефлексивная норма не 
означает, что выполняющий ее хозяйствующий 
субъект руководствуется собственными внутрен-
ними мотивами. Такая норма всегда считается 
внешней основой для действий, как принудитель-
ных, так и добровольных. Особенностью этиче-
ской нормы является то, что она не формирует 
взаимодействия между субъектами. Моральный 
долг не предполагает взаимных обязательств и 

не дает оснований ожидать аналогичного поведе-
ния от контрагента. Для нормального функциони-
рования банковской системы принципиальное 
значение имеет взаимность ожиданий, сформи-
рованных в результате применения рефлексив-
ной нормы. В последние десятилетия отношения 
между участниками финансового рынка усложни-
лись, предлагаемые ими продукты и услуги стали 
дополнять друг друга, поэтому задача создания 
доверительной среды стала особенно актуаль-
ной, соответственно, выросла и роль репутации. 
На рынке есть потребность в общепринятых пра-
вилах и нормах поведения. 

10. Наличие механизмов гражданского контроля. 
Принцип институционализации банковской си-
стемы – контроль со стороны общества. С одной 
стороны, банки постоянно критикуют, с другой 
стороны, принцип общественного контроля часто 
сопровождается политикой молчания. Несостоя-
тельность этого принципа проявляется еще и в 
том, что при обсуждении любого вопроса всегда 
могут развиться две противоположные точки зре-
ния. Кроме того, чисто научная полемика часто 
превращается в противостояние определенных 
групп или противостоящих друг другу партий.  

Система управления банковскими рисками уже 
десятилетия играет ключевую роль в реализации 
концепции экономической безопасности Россий-
ской Федерации. Многие ученые в своих научных 
работах и специалисты на практике разрабаты-
вают качественные и количественные модели 
управления рисками.  

Каждый банк оставляет за собой право самостоя-
тельно разработать модель учета того или иного 
вида риска. Но одной разработки модели недо-
статочно по следующим причинам: необходимо 
предоставить доказательства работоспособности 
модели; со временем она может потерять акту-
альность из-за изменения рыночной конъюнктуры 
и нормативных требований.  

Валидация – это процесс проверки того, что мо-
дель является достаточно точным описанием си-
стемы для целей конкретного исследования. Ча-
стота проведения валидации зависит от текущей 
рыночной ситуации, изменения стратегических 
направлений банка, объема активов, уровня 
сложности операций банка. Автором разработана 
процедура валидации аналитических моделей 
управления банковскими рисками (рис. 2). 

Внешняя или внутренняя валидация, ее оконча-
тельные результаты должны отражать: соответ-
ствие подхода банка МСФО всем требованиям, 
установленным в стандарте, оценку состава, ха-
рактеристик и качества используемых аналитиче-
ских моделей, при необходимости, рекомендации 
по их корректировке, подробные выводы относи-
тельно правильности первоначального построе-
ния аналитических моделей и определения нали-
чия или отсутствия модельного риска, возникаю-
щего в результате использования аналитической 
модели с неверными входными переменными, 
ошибок на всех этапах валидации модели. 
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Рисунок 2 – Процедура валидации моделей управления рисками для повышения уровня  
экономической безопасности коммерческих банков 

 
Результатом успешной валидации является сни-
жение ожидаемых кредитных убытков и, как след-
ствие, повышение уровня экономической 

безопасности банка, что положительно влияет на 
развитие банковской сферы в целом. 
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Аннотация. В статье проведен системно-экономиче-

ский анализ формирования команд, командообра-

зования с уклоном в финансовый менеджмент, стра-

тегию финансовой управляемости компании с уче-

том цифровой экономики и ее эволюционирующей 

инфраструктуры. Показано, что командообразова-

ние позволяет решать задачи управления и конку-

рентоспособности компании, а с развитием бизнеса 

и ростом числа участников, команда становится ос-

новным звеном развития бизнеса. Главный вывод –

современной цифровой эволюционной экономике 

необходимо эволюционное управление, в частно-

сти, эффективное командообразование и управле-

ние. В условиях пандемии COVID-19 следует адапти-

ровать финансовый менеджмент к эволюционным 

изменениям окружения, добиваясь командной эф-

фективности. 
 

Ключевые слова: управление, команда, финансо-

вый менеджмент, тимбилдинг. 

 

   

Annotation. The article presents a system-economic 

analysis of team formation, team building with a focus 

on financial management, the strategy of financial man-

ageability of the company, taking into account the digi-

tal economy and its evolving infrastructure. It is shown 

that team building allows you to solve the problems of 

management and competitiveness of the company, and 

with the development of business and the growth of the 

number of participants, the team becomes the main link 

in business development. The main conclusion is that 

the modern digital evolutionary economy needs evolu-

tionary management, in particular, effective team 

building and management. In the context of the                         

COVID-19 pandemic, financial management should 

adapt to the evolutionary changes in the environment, 

achieving team effectiveness. 
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имбилдинг (TeamBuilding, построение ко-
манды) – часто используемая категория в 

бизнесе, экономике. Применяется он при созда-
нии повышенной эффективности команды. Ис-
пользуется в практике менеджмента США и За-
падной Европы с 60-ых годов 20-го века. Идея пе-
ренята из спорта, существует большой материал, 
накопленный зарубежными (например, [1–2]) и 
российскими (например, [3]) в котором изучены 
методы формирования, эволюции команд, осо-
бенности психологических факторов, влияющих 
на работу каждого из команды. 

Команда – некоторое количество человек, имею-
щих взаимодополняющие навыки, например, тех-
ническая оценка, навыки решения проблем, при-
нятия решений, межличностные и др. Всё это 
необходимо для осуществления общих целей, 
каждый из команды должен принимать на себя от-
ветственность за конечный результат. 

Команда не считается эффективной, если в ней 
нет взаимоотчётности, лежащей в основе обяза-
тельств и доверия, в той мере, как они не могут 
возникнуть по принуждению. 

По статистике, из новых компаний 80 % в первый 
год закрываются. Не допустить этого можно, со-
блюдая принципы подбора эффективной бизнес-
команды, эволюции бизнеса. Подобранная ко-
манда должна быть компетентной, творческой, 
хорошо мотивированной и динамичной. Если есть 
хорошая команда, можно продвигать бизнес, 
идею, проект. 

С развитием бизнеса и ростом вовлеченных в 
него людей, команда – основное звено развития 
бизнеса. 

Цель формирования команды заключается в 
укреплении связей с участниками как с членами 
команды. Это повышает творческий подход, со-
вершенствует оперативную тактику и мотивацию 
членов команды, разъясняет цели, укрепляет до-
верие и поддержку каждого.  

Существуют следующие этапы командообразо-
вания: 

1) адаптация, анализ общих задач команды, вза-
имоинформирование, поиск решения задачи, на 
этом этапе продуктивность небольшая, члены 

Т 
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команды ещё плохо знакомы, взаимодействия – 
осторожны; 

2) группирование, формирование подгрупп, объ-
единённых по общим интересам и симпатиям, 
начинается формирование внутригрупповых 
норм, схем общения всей группы в целом, форми-
руются полноценные взаимоотношения команды; 

3) нормализация, завершение командообразо-
вания, идентификации достоинств (недостатков) 
каждого работника, возможностей всей команды; 

4) функционирование, этап социально-психоло-
гической зрелости и единства, высокой степени 
продуктивности, ролевая структура команды; 

5) роспуск, команду могут покидать заинтересо-
ванные в новых вызовах, проектах (например, бо-
лее интересных, «карьерных»).  

Создание слаженной бизнес-команды требует 
времени и серьезных усилий, от этого зависит 
конкурентоспособность бизнеса, «экономить» ре-
сурсы на этом не принято. 

Существуют условия, снижающие продуктив-
ность группы, мешающие коллективу работать 
сообща – конфликты подгрупп, неравное распре-
деление командных ресурсов, жёстко формируе-
мые коллективные нормы, ограниченные комму-
никации подгрупп, членов коллектива. 

Основные подходы командообразования: 

1) целеполагающий, осуществляется с помощью 
консультанта, позволяющего членам команды бо-
лее эффективно реализовывать командные 
цели, но иногда возможно неэффективное вме-
шательство администрации; 

2) межличностный, направленный на улучшение 
отношений, доверия и коммуникаций в команде, 
поощрение совместной работы, компетентность 
каждого члена команды улучшает эффективность 
всей команды; 

3) ролевой, с переговорами между членами ко-
манды по их ролям, чтобы не перекрывать друг 
друга, вызывая разногласие в команде. 

Часто командообразование применяют в кон-
фликтогенных ситуациях, коллективах с частыми 
разногласиями, конфликтами. Главной целью ко-
мандообразования является не только сплочение 
членов команды, но и объединение их компетен-
ций для целевых установок. 

Команда нужна для того, чтобы: 

1) вырабатывать взвешенные и релевантные ре-
шения, результативные и эффективные пути к 
ним или совершенствования уже разработанных 
решений; 

2) члены команды помогали реализовывать биз-
нес, развивать ее направления и ниши. 

Трансформации бизнес-процессов и команд в 
условиях пандемии. 

Пандемия показала, что лучше всего приспосаб-
ливаются к кризисным ситуациям компании, рабо-
тающие командно, на разных рынках. Пока работ-
ники лично взаимодействовали, компании сфоку-
сировались на онлайн-работе. Ситуация показы-
вает, что есть необходимость закрыть свой биз-
нес, если его поддержка в будущем станет до-
роже его закрытия.  

Например, менеджер турагентства знает, что нет 
смысла продолжать деятельность, если более 
полугода бизнес не приносит никакой прибыли, 
дохода. Но закрытие означает, что есть следую-
щий этап открытия более прибыльного бизнес-
проекта. Важно не бояться изменений существу-
ющих условий, трансформировать бизнес, ме-
нять, совершенствовать стратегию, формат, про-
дукт. Можно всю команду «переключить». Напри-
мер, проект LearnFromа Chef (США), позволили 
безработным поварам проводить коучинг онлайн.  

В командообразовании бывают и свои ошибки. 
Важно, как будут реагировать члены команды на 
них. Многие компании встретились с большими 
проблемами трансформации, многие поменяли 
стратегии. Главное – команда должна доверять 
компании, верить в целедостижение, лидеру. 

Лидер должен брать на себя ответственность, со-
здавать комфортную командную атмосферу, 
четко ставить цели, пояснять позицию, опираясь 
на способы трансформации бизнеса в условиях 
пандемии: 

1) закрыть бизнес; 

2) запланировать подъем после спада панде-
мии; 

3) развивать онлайн-деятельность; 

4) создавать новые продукты (товары-услуги); 

5) выйти в новые сферы деятельности (освоить 
новые ниши); 

6) перейти к «дистанционнке». 

Отметим, в результате проделанного анализа, 
ключевые моменты формирования команды в 
финансовом менеджменте (ФМ), эффективного 
управления и финансами корпорации, и связями 
с конкурентной («пандемийной») средой.  

Цели такой команды: 

1) анализ, выдвижение гипотез (динамика, струк-
тура финансовых ресурсов) по принятию команд-
ного решения, управлению финансовой страте-
гией ФМ; 

2) анализ, ранжирование приоритетов ФМ; 

3) формирование, актуализация финансовой 
аналитики; 

4) командная идентификация, разработка проце-
дур ФМ; 

5) построение (адаптация) методов (алгоритмов) 
используемых командой; 
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6) тренинг, обучение командной финансовой де-
ятельности, ФМ; 

7) планирование, мониторинг, контроль, аудит 
ФМ; 

8) принятие командного финансового решения 
(эффективности ФМ). 

Принципы ФМ должны согласовываться со стан-
дартами, например, МСФО, устойчивыми свя-
зями с окружением. 

Для ФМ следует реализовать взаимосвязанные 
командно-решаемые задачи, например, допусти-
мых отклонений, адаптивной регуляции. Работа в 
команде, «друг на друга» – мощная сила. Куль-
тура командообразования и командной работы 
зависит от опыта совместного сотрудничества, 
участников и руководства, поощрения и призна-
ния результатов команды.  

Формирование команды – больше, чем общая де-
ятельность, это элемент интеллектуального кол-
лективного капитала компании. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический, си-

стемный анализ формирования финансовой поли-

тики, стратегии предприятия в цифровой экономике 

с учетом среды (производственной, рыночной) и ин-

фраструктуры предприятия. Показано, что она не-

сводима лишь к финансовым потребностям, опре-

деляемым управлением оборотными активами, их 

диверсификацией, текущим приростом. Главный 

вывод – современное предприятие в цифровой эко-

номике стремится к эволюционному управлению, 

но усложнение цифровой инфраструктуры рынка ве-

дет к финансовой неопределенности стратегий, из-

менениям условий хозяйствования объекта. Сле-

дует адаптировать финансовую политику к эволюци-

онным изменениям окружения, добиваясь систем-

ной эффективности. 
 

Ключевые слова: предприятие, политика, управле-

ние, устойчивость, финансовая. 

 

   

Annotation. The article provides a theoretical, system-

atic analysis of the formation of financial policy, the 

strategy of the enterprise in the digital economy, taking 

into account the environment (production, market) and 

the infrastructure of the enterprise. It is shown that it is 

irreducible to financial needs only, determined by the 

management of current assets, their diversification, and 

current growth. The main conclusion is that a modern 

enterprise in the digital economy strives for evolution-

ary management, but the complexity of the digital infra-

structure of the market leads to financial uncertainty of 

strategies, changes in the conditions of the object's 

management. It is necessary to adapt financial policy to 

the evolutionary changes in the environment, achieving 

systemic efficiency. 
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ity, financial. 

 

                                                                       

 
олитика управления финансовыми ресур-
сами и потоками, поддерживающая устой-

чивость и жизнеспособность предприятия в усло-
виях цифровой экономики, стала еще актуальней, 
разнообразной по формам и воздействиям. Но 
она не сводима лишь к финансовым потребно-
стям, как правило, определяемым необходимо-
стью релевантного управления оборотными акти-
вами, их диверсификацией, обеспечивающей те-
кущий прирост. 

Большинство современных предприятий и орга-
низаций стремятся к эволюционному управле-
нию, к адаптивной финансовой политике в усло-
виях цифровых трансформаций в экономической 
нише. Инструментарий перспективных управляю-
щих финансовых воздействий на траекторию раз-
вития хозяйственной деятельности базируется на 
макроэкономических показателях, но цифровые 
отношения, цифровая инфраструктура рынка 
усложняются, растет финансовая неопределен-
ность стратегий, меняются условия хозяйствова-
ния под воздействием окружения. 

«Цифровая динамичность» макроэкономических 
параметров, факторов хозяйствующего объекта, 
колебания в политике рынка, государства не дают 

релевантно управлять активами, финансами 
предприятий, по крайней мере, лишь используя 
классику финансового менеджмента. Следует 
адаптировать финансовую политику к подобным 
изменениям среды. 

В работе рассмотрена цель и задача анализа фи-
нансовых решений предприятий, не приводящих 
к рискам, неэффективности финансовой поли-
тики, в целом [1–2]. 

Категорию «финансовая политика» следует пони-
мать системно – как комплекс (систему) целей, 
мер, инструментов, ресурсов и процедур, направ-
ленных на развитие предприятия, его финансо-
вую самостоятельность и устойчивость. 

Политика, как внутрисистемная, так и направлен-
ная на окружение, на рынок содержит две основ-
ные финансовые стратегии: 

1) портфельную, для решения внутрисистемных 
(внутри объекта) задач по урегулированию фи-
нансовых портфелей, устойчивости; 

2) конкурентную, для решения задач рыночной 
(отраслевой) конкурентоспособности.  

П 
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Любая политика поддерживает («мягко» или 
«жестко») стратегическую цель, стратегическую 
траекторию, стратегические ситуационные за-
дачи.  

Главные для практической реализации финансо-
вой политики (т.е., в узком понимании категории) 
меры – управление, контроль, планирование и 
бюджетирование.  

Финансово устойчивое поведение предприятия 
выдвигает системные требования: 

1) обеспечение эмерджентности предприятия; 

2) ориентацию на финансовую самостоятель-
ность, платежеспособность; 

3) измеримость и однозначность финансовых 
мер; 

4) адаптивность, гибкость распределения фи-
нансовых ресурсов; 

5) совершенствование и разнообразия финансо-
вой инфраструктуры и др. 

Финансовая устойчивость должна быть прогнози-
руема, основана на методологических (в частно-
сти, цифровых), системных принципах: 

1) долгосрочности эволюционных целей пред-
приятия; 

2) максимизации эволюционного финансового 
потенциала; 

3) маневренности финансовых ресурсов; 

4) учета инвестиционного потенциала [3]; 

5) минимизации риск-ситуаций и ущерба их 
предприятию; 

6) применения цифровых управленческих реше-
ний; 

7) повышения общеорганизационной и финансо-
вой культуры предприятия. 

Прогноз риск-состояний позволяет контролиро-
вать опасные факторы локально (однофакторно) 
или интегрально (многофакторно). 

Финансовое обеспечение, финансовая под-
держка развития предприятия – условие эволю-
ционное при неопределенности и влияющих на 
бизнес-процессы разнообразных финансовых 
факторов. Важно обеспечить самообеспечен-
ность, самостоятельность, опережать конкурен-
тов, накапливая опыт прогнозирования.  

Цифровое общество, производство требует дина-
мичности, соответствия современным финансо-
вым, инвестиционным и управленческим стан-
дартам. Но без значительных ресурсов (финансо-
вых, временных, организационных), больше на 
основе цифровых компетенциях, творчестве, кре-
ативности, на хорошо поставленном финансовом 
менеджменте. 

В цифровой экономике интеллектуальный потен-
циал финансовых специалистов – фундамен-
тальная база, знания – ведущая производитель-
ная сила, а технологии – «производительность» 
извлечения полезности.  

Любой кризис – следствие финансовой «несамо-
обеспеченности». Своевременно идентифицируя 
риски («финансовые угрозы») отрабатывают раз-
нообразие применяемых показателей диагно-
стики финансовогоположение предприятия. Цель – 
устойчивое функционированиепредприятия в 
многофакторных, многокритериальных условиях, 
обеспечение финансовой состоятельности, 
устойчивости. При необходимости – провести ан-
тикризисную диагностику, минимизировать риски, 
изыскать возможности оздоровления финансо-
вой системы предприятия. Для этого решаются 
последовательно следующие ключевые задачи: 

1) обеспечения финансовым инструментарием 
риск-менеджмента; 

2) прогнозирования (мониторинга) состояния; 

3) разработки процедур, мерулучшения финан-
сового положения и др. 

Системная задача, ее решение опирается на ана-
литику платежеспособности предприятия, его фи-
нансового состояния, мониторинг риск-симпто-
мов с использованием, как финансовой отчетно-
сти, так и цифровых инструментов (аналитики, ин-
вестиций, различных площадок, например, кра-
удинвестинга). 

Инструментальное обеспечение предполагает 
репрезентативность, релевантность, примени-
мость, обнаружение риск-факторов на всех эта-
пах организационно-производственного и финан-
сового цикла. Основными процедурами монито-
ринга, идентификации финансового положения 
предприятия при этом являются процедуры: 

1) оценки воздействий среды; 

2) шкалирования, ранжирования критических со-
стояний и диапазонов; 

3) мониторинга; 

4) регуляции-коррекции; 

5) документирования; 

6) тестирования ситуаций, симуляционного их 
моделирования. 

Важен финансовый мониторинг (аудит). Его цель – 
идентифицировать выход финансовых индикато-
ров за критический диапазон, воздействовать для 
«возврата в границы». Это – инструментально 
поддерживаемая процедура идентификации раз-
регулированности финансовой системы предпри-
ятия. Осуществляется она непрерывно либо вы-
борочно, часто, через аутсорсинг. Мониторинг 
обеспечивает «наблюдаемость» финансового со-
стояния, его оперативный контроль. 
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Цифровая эволюционная экономика и производ-
ство требуют устойчивости не отдельного бизнес-
процесса, а системной, интегральной. В условиях 
неопределенности, когда экстремальное значе-
ние функционала оптимальности невозможно 
идентифицировать, нужен не глобальный 

экстремум (оптимизационный), а релевантный 
рациональный, локально-оптимальный выбор. 
Необходимо исследование многофакторных со-
стояний траектории устойчивости предприятия, с 
учетом рисков, устойчивости его подсистем. 
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Аннотация. Актуальность. Современное развитие 

экономических систем выражается в трансформа-

ции методического обеспечения, для оценки эффек-

тивности экономических процессов. Регионы Рос-

сийской Федерации, как субъекты федеральной си-

стемы, представляют собой ключевые элементы, 

обеспечивающие динамическое развитие экономи-

ческого комплекса страны в целом. Актуализация 

методических инструментариев и приёмов оценки 

элементов всех уровней системы, важная научно –

исследовательская задача современности. Объект 

исследования. Экономическая система региона. 

Предмет исследования. Метод оценки экономиче-

ской системы региона. Цель исследования. Заключа-

ется в дескрипции методов оценки экономики 

   

Annotation. Relevance. The modern development of 

economic systems is expressed in the transformation of 

methodological support for assessing the effectiveness 

of economic processes. The regions of the Russian Fed-

eration, as subjects of the federal system, are the key 

elements that ensure the dynamic development of the 

country's economic complex as a whole. Updating 

methodological tools and techniques for evaluating ele-

ments at all levels of the system, an important research 

task of our time. The object of the study. The economic 

system of the region. The subject of the study. A 

method for assessing the economic system of the re-

gion. The purpose of the study. It consists in describing 

the methods of assessing the region's economy as a hi-

erarchical representation of an element of a complex 
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региона, как иерархического представления эле-

мента сложной системы. Задачи исследования. За-

ключаются в детекции методов оценки и совершен-

ствовании методических приёмов оценки функцио-

нирования экономики регионов. Методология ис-

следования. Использован теоретико-методический 

подход экстраспективного характера, базирую-

щийся на общепризнанных методах научного позна-

ния: анализ, синтез, аналогии, абстрагировании, де-

дукции и др., обусловленные феноменологиче-

скими и системными принципами исследования. Ре-

зультаты исследования. Выражаются дескриптив-

ном изложении актуализированных методов 

оценки функционирования экономики региона. 
 

Ключевые слова: региональная эффективность, со-

циальный эффект, коммерческий эффект, бюджет-

ный эффект. 

 

system. Research objectives. They consist in the detec-

tion of assessment methods and the improvement of 

methodological techniques for assessing the function-

ing of the regional economy. Research methodology. A 

theoretical and methodological approach of an ex-

traspectual nature is used, based on the generally rec-

ognized methods of scientific knowledge: analysis, syn-

thesis, analogy, abstraction, deduction, etc., due to the 

phenomenological and systemic principles of research. 

The results of the study. They are expressed in a descrip-

tive presentation of updated methods for assessing the 

functioning of the region's economy. 
 

 

 

Keywords: regional efficiency, social effect, commercial 

effect, budget effect. 

 

                                                                       

 
общем виде оценка функционирование эко-
номики региона, в смысле результативности 

процесса оценивается с позиции регионального 
эффекта [1]. При этом следует отметить, что ре-
гион, как элемент федеративного устройства опе-
рирует бюджетными средствами собственными и 
федеральными на реализацию федеральных 
программ. Также регион, как элемент экономиче-
ской системы извлекает сопутствующие коммер-
ческие доходы и должен обеспечивать нормаль-
ное функционирование социальной системы ре-
гиона, согласно действующему законодатель-
ству. Тогда региональный эффект (РЭ) можно 
представить тремя компонентами, формула 1: 

 РЭ = БЭ +СЭ +КЭ, (1) 

где  РЭ – региональный эффект, тыс. руб.; СЭ – 
социальный эффект, тыс. руб.; КЭ – коммерче-
ский эффект, тыс. руб. 

В общем виде бюджетный эффект представляет 
собой разницу между совокупными доходами 
бюджета и расходами в отчётном периоде, моди-
фицируем формулу для расчёта бюджетного эф-
фекта [2] и представим для целей оценки регио-
нальной эффективности, формула 2: 
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где  Добщ
 �  – доходная часть регионального бюд-

жета в отчётном году, тыс. руб.; Ддоп
 � – дополни-

тельные доходы регионального бюджета, полу-
ченные от изменения объемов производства 
(услуг) при реализации региональных и феде-
ральных программ и доходы, связанные с опера-
циями с муниципальной сосбственностью, тыс. 

руб.; ∆Дэкон
 �  – возникшая экономия в части расхо-

дов регионального бюджета при реализации бюд-

жетного плана в отчётном году, тыс. руб.; Среф – 
ключевая процентная ставка Банка России в от-

чётном периоде, доли; СФЗ – процентная ставка 
по облигациям федерального займа (средняя ве-

личина), доли; Рбюд
�  – расходная часть 

регионального бюджета в отчётном году, тыс. 
руб. 

Социальный эффект представляет собой измене-
ние социальных притоков и затрат на реализацию 
социальных программ в регионе, в стоимостном 
выражении, социальный приток в стоимостном 
выражении можно рассчитать по формуле 3 [2]: 

 Э
t
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где  Эсоц �

врп
 – социальный приток от изменения ва-

лового регионального продукта (экстенсивные и 

интенсивные факторы), тыс. руб.; Эсоц � 
со – соци-

альный приток от изменения величины обяза-
тельных социальных отчислений по общей вели-
чине трудовых ресурсов региона, тыс. руб.; 

Эсоц �
зан  – социальный приток от роста производи-

тельности трудовых ресурсов и обеспечения за-

нятости граждан, тыс. руб.; Эсоц �

крим
– социальный 

приток от снижения расходов на органы правопо-
рядка за счёт обеспечения мер по снижению кри-
миногенной обстановки в регионе, тыс. руб.;                                       
STPR – социальная ставка дисконтирования, в до-
лях. 

Тогда социальный эффект (СЭt
соц. эк) будет пред-

ставлять собой разницу между социальными при-
токами и затратами в отчётном году на реализа-
цию социальных программы и мер по социальной 
поддержки населения в регионе, формула 4: 

 СЭt
соц. эк.= Эt

соц – ∑ З�

(������)�
�
�� , (4) 

где  СЭt
соц – величина социального эффекта в 

стоимостном выражении года t, тыс. руб.; З� – за-
траты в отчётном году на реализацию социаль-
ных программ и мер по социальной поддержки 
населения в регионе, тыс. руб.; STPR – социаль-
ная ставка дисконтирования, в долях. 

Социальную ставку дисконтирования можно 
представить, как модифицированную формулу 
Рамсея, предлагаемую авторами [2], формула 5: 

В 
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 ���� =  �� + 	∆�� + 
�� + ln���∆
�, (5) 

где  � – ставка, отражающая межвременные 

предпочтения населения, в долях; 
 – эластич-
ность предельной полезности потребления по 
Стерну, в долях. 

� =
�

��

���

��
 — темп роста потребления на душу 

населения, в долях. 

Коммерческий эффект в регионе складывается от 
притоков реализации инвестиционных программ 
(инвестиционной активности региона) и затрат 
(оттоков) на реализацию инвестиционных про-
грамм в регионе, также доходов извлекаемых из 
коммерческой эксплуатации объектов муници-
пальной собственности (исключая аренду), фор-
мула 6: 

 КЭ = ∑ ПК�

(���)�
− ∑ ОК	

(���)	
�
���

�
��� , (6) 

где  КЭ – приведённая величина коммерческого 
эффекта, на дату оценки, тыс. руб.;  ПК – приток 

капитала от реализации инвестиционных про-
грамм, тыс. руб.;  ОК
 – отток капитала при реа-
лизации инвестиционных программ, тыс. руб.;                                 
t, m – шаги расчётного периода, год; R – ставка 
дисконтирования, в долях. 

Выводы. 

Региональная эффективность и региональный 
эффект, это многосоставной параметр экономи-
ческой деятельности, который меняет своё со-
держание в зависимости от изменения факторов 
внешней среды. В данном исследовании мы пред-
ложили расчётные формулы и методический под-
ход, заключающийся в разделении регионального 
эффекта на три компоненты: РЭ = БЭ + СЭ + КЭ, 
которые обусловлены эмпирической действи-
тельностью функционирования региона. Рас-
смотрели содержание и состав регионального 
эффекта в целом и по предлагаемым компонен-
там: бюджетный эффект, социальный эффект, 
коммерческий эффект. Данные расчётные фор-
мулы могут быть использованы при оценке ре-
зультативности функционирования экономики ре-
гиона. 
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Аннотация. Цифровизация становится основопола-

гающей тенденцией развития мировой экономики, 

изменяя ее структурные характеристики и переведя 

ее в новое качественное состояние. Мировая эконо-

мика претерпевает цифровую трансформацию, ко-

торая связана с совершенствованием применения 

потенциала информационных технологий для про-

движения информационно-коммуникативных инно-

ваций, поддержки хозяйственного развития и стиму-

лирования научно-технического прогресса. Авто-

рами данной публикации рассматриваются ин-

дексы, позволяющие определить уровень готовно-

сти разных стран к переходу к цифровой экономике.
 

Ключевые слова: мировая экономика, цифровая 

экономика, цифровая трансформация, индекс, ин-
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Annotation. Digitalization is becoming a fundamental 

trend in the development of the world economy, chang-

ing its structural characteristics and transferring it to a 

new qualitative state.The world economy is undergoing 

a digital transformation, which is associated with 

the improvement of the use of the potential of infor-

mation technologies to promote information and com-

munication innovations, support economic develop-

ment and stimulate scientific and technological pro-

gress. The indexes are considered that allow determin-

ing the level of readiness of different countries for 

the transition to the digital econ omy. 
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ифровая трансформация в рамках техноло-
гической концепции «Индустрия 4.0» (чет-

вертой промышленной революции) стала обще-
мировым трендом и явилась причиной глубоких и 
широкомасштабных преобразований, стреми-
тельно видоизменяя все мировое экономическое 
пространство. И цифровизация становится осно-
вополагающей тенденцией развития мировой 
экономики, изменяя ее структурные характери-
стики и «переведя ее в новое качественное состо-
яние, когда цифровые технологии доминируют во 
всех сферах экономики и общественной жизни» 
[1, с. 5]. Так, А.А. Давыдова и В.С. Шиплюк пишут 
о том, что внедрение цифровых технологий в ми-
ровую экономику, «получивших название «сквоз-
ных» по причине масштабности их распростране-
ния, позволяет говорить о развитии цифровой 
экономики» [2, с. 6]. 

Как можно определить значение термина «циф-
ровая трансформация»? Одно из первых значе-
ний данного термина – это переход от аналоговых 
данных к цифровым данным – то, что сегодня в 
науке принято называть цифровизацией. В рам-
ках работы по цифровизации экономики Евро-
союз в 2010 г. выпустил стратегию «Цифровая Ев-
ропа – 2020», устанавливающей цели экономиче-
ского роста Евросоюза, и в числе первоочеред-
ных приоритетов развития указан «План развития 
цифровых технологий в Европе».  

Главной целью цифровизации мировой эконо-
мики является совершенствование применения 
потенциала информационных технологий для 
продвижения инноваций, поддержки хозяйствен-
ного развития и стимулирования научно-техниче-
ского прогресса, в частности, ускорения 

Ц 
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повсеместного высокоскоростного Интернета и 
предоставления возможностей участия в общем 
цифровом пространстве [3]. Однако необходимо 
осознавать, что процесс перехода к чему-то ино-
вационному, с одной стороны, направлен на до-
стижение ожидаемых прогрессивных результа-
тов, а с другой – сопровождается глобальными 
социально-экономическими рисками [4]. 

Проблемам и рискам цифровой трансформации 
мировой экономики посвящены работы многих 
исследователей, в числе которых: С.С. Артемь-
ева, А.А. Давыдова, Т.А. Ефремова, С.В. Коше-
венко, М.В. Решетова, Е.Н. Смирнов, Е.Б. Старо-
дубцева и др.  

Как можно охарактеризовать основные направле-
ния цифровой трансформации мировой эконо-
мики? Для ответа на данный вопрос необходимо 
проанализировать показатели развития цифро-
вой экономики в мировом масштабе и оценить 
уровень развития цифровой экономики разных 
стран и определить «точки роста» мировой эконо-
мики. 

Под цифровой экономикой нами понимается со-
вокупность отраслей, которые связаны с приме-
нением инновационных смарт-технологий, разви-
тием робототехники и цифровых платформ. Как 
подчеркивают Е.Б. Стародубцева и О.М. Мар-
кова: «На долю цифровой экономики, в узком 
смысле слова, приходится около 5 % мирового 
ВВП, а на долю цифровой экономики, в широком 
смысле слова – 22 % мирового ВВП», при этом 
темпы цифровой экономики, в узком смысле 
слова, имеют тенденцию к все большему возрас-
танию [5, с. 7].  

Обзор мирового экономического опыта в сфере 
внедрения цифровых технологий в промышлен-
ность позволяет выделить четыре основные кон-
цептуальные направления: Индустрия 4,0, Умное 
производство, Цифровое производство, Интер-
нет в промышленности.  

Заметим, что существуют различные методики 
оценки уровня развития цифровой экономики 
стран. В странах Евросоюза (ЕС) рассчитывают 
Индекс цифровой экономики и общества (DESI). 
DESI является составным индексом, который 
суммирует соответствующие оценки по цифро-
вым показателям и отражает эволюцию госу-
дарств-членов ЕС в области цифровой конкурен-
тоспособности. 

DESI рассчитывается как среднее взвешенное 
пяти основных параметров: доступность высоко-
скоростного интернета (25 %), цифровые навыки 
населения (25 %), использование интернета 
гражданами (15 %), использование цифровых 
технологий в бизнесе (20 %), цифровые государ-
ственные услуги (15 %) [6, с. 77]. 

Эти параметры с необходимостью включают в 
себя: 

–  Во-первых, подключение / связанность (с це-
лью расширения связи). Измеряется размер под-
ключения – развертывание широкополосной ин-
фраструктуры и ее качество. Быстрый и 

сверхбыстрый широкополосной доступ к боль-
шим данным является необходимым условием 
конкурентоспособности на мировом экономиче-
ском рынке.  

–  Во-вторых, человеческий капитал/наличие 
цифровых навыков. Измеряются личные навыки, 
необходимые для использования возможностей, 
предлагаемых мировыми цифровыми сервисами, 
а также, определяется цифровой профиль со-
трудника. Последний является основой для ана-
лиза больших данных и помогает применять но-
вые подходы в управлении человеческими ресур-
сами (HR-менеджмент).  

–  В-третьих, использование интернет-услуг 
населением. Учитываются различные онлайн-
действия, такие как потребление видеоконтента 
(видео, музыка, игры), пользование услугами интер-
нет-магазинов и банковскими онлайн-услугами.  

–  В-четвертых, интеграция цифровых техноло-
гий в бизнесе (бизнес-направление). Для оценки 
данного показателя измеряется оцифровка биз-
неса и электронной коммерции. Используя циф-
ровые технологии, предприятия могут повысить 
эффективность, сократить расходы и лучше при-
влекать клиентов и деловых партнеров. Кроме 
того, Интернет как торговый центр предлагает до-
ступ к более широким рынкам и потенциал для 
роста.  

–  В-пятых, государственные цифровые услуги. 
Измерение государственных цифровых услуг 
предполагает оценку оцифровки публичных 
услуг. В рамках данного параметра внимание уде-
ляется четырем цифровым направлениям:  

–  цифровизации государственного сектора 
(электронному правительству);  

–  цифровизации здравоохранения (электрон-
ному здравоохранению); 

–  цифровизации финансово-экономического 
сектора; 

–  цифровой трансформации отраслей промыш-
ленности (нефтегазовый комплекс, атомная от-
расль, транспортно-логистический комплекс, 
сельское хозяйство и др.) [7].  

Однако, как замечают Л.П. Бакуменко и Е.Н. Ми-
нина, характер и скорость восприятия инноваци-
онных технологий и цифровизации в разных стра-
нах мира носит своеобразный избирательный ха-
рактер: например, одни страны ориентированы 
на расширение бизнес-технологий, другие же 
специализируются на усиление цифровых навы-
ков[8].  

Согласно недавно опубликованному исследова-
нию, страны ЕС превосходят своих глобальных 
коллег с точки зрения цифровых навыков, от ба-
зовых до продвинутых, но они постоянно отстают 
в оцифровке государственных услуг. Междуна-
родный индекс цифровой экономики и общества 
(I-DESI) анализирует рейтинг стран ЕС с точки 
зрения подключения, цифровых навыков, исполь-
зования Интернета, интеграции цифровых 
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технологий и цифровых государственных услуг по 
сравнению с 18 другими странами, не входящими 
в ЕС.  

Модернизация и оцифровка государственных 
услуг может привести к повышению эффективно-
сти, как для государственного управления, так и 
для граждан и различных предприятий [6, с. 77]. 

Исследователями описываются три тенденции, 
свидетельствующие о цифровой трансформации, 
которые имеют далеко идущие последствия для 
развития мировой цифровой экономики, и пони-
мание важности которых позволит предоставить 
дополнительные возможности или помочь 
предотвратить угрозы.  

Первая тенденция – мировая экономика, базиру-
ющаяся на технологиях больших данных. В отли-
чие от прочих ресурсов, технологии больших дан-
ных мобильны, чем больше они используются, 
тем более полезными они становятся и варьиру-
ются больше, чем другие ресурсы.  

Вторая тенденция – автоматизация практически 
всех систем, а также – роботизация. Как и в слу-
чае с технологиями больших данных, автоматиза-
ция становится гораздо более распространенной, 
ибо автоматизация механических процессов и 
промышленный интернет вещей передают дан-
ные друг другу и своим пользователям. Г.П. Пла-
тунина и Д.С. Ермоленко предполагают, что к 
2025 году почти 50 % рабочей силы будет вне-
штатной и станет трудиться в сфере gig-эконо-
мики, подчеркивая при этом, что многие междуна-
родные компании уже пересматривают свои орга-
низационные структуры с тем, чтобы спланиро-
вать правильные операционные модели в буду-
щем [9, с. 14].  

Третья тенденция – это то, каким образом изме-
ряется и оценивается ВВП – показатель государ-
ственного дохода в разных странах.  

Обобщая взгляды и представления экспертов – 
представителей международных исследователь-
ских организаций в области мировой экономики, 
нам представляется возможным выделить ряд 
первичных трендов, лежащих в основе четвертой 
индустриальной революции, которые в долго-
срочной перспективе отразятся на мировых эко-
номических показателях: искусственный интел-
лект, робототехника, промышленный интернет 
вещей, блокчейн, big data, облачные вычисления, 
а также, инновационные инструменты управле-
ния и мировые цифровые рынки [6; 9]. 

Искусственный интеллект – главный тренд буду-
щего в мировой экономике; эффекты его приме-
нения будут достигнуты за счет оптимизации 
бизнез-процессов и расширения возможностей 
автоматизации и роботизации ручного труда, ре-
структуризации мирового рынка труда, трансфор-
мации систем здравоохранения и образования 
[10]. Промышленный интернет вещей позволяет 
наладить коммуникацию между электронными 
устройствами и датчиками через сеть Интернет.  

Цифровая трансформация мировой экономики 
состоит не только в освоении цифровых техноло-
гий, поскольку речь идет также о трансформации 
внутри всего мирового сообщества и внутри ми-
ровых бизнес-структур с той целью, чтобы инно-
вационные технологии предоставляли новые со-
циально-экономические возможности. Для реали-
зации данной цели разработаны индексы, позво-
ляющие определить уровень готовности разных 
стран к переходу к цифровой экономике. К таким 
индексам относятся: 

–  индекс цифровых возможностей (DOI);  

–  индекс развития электронного правительства 
(глобальный индекс развития электронного пра-
вительства ООН);  

–  индекс сетевой готовности;  

–  индекс развития Интернета; индекс готовно-
сти к электронному бизнесу;  

–  индекс готовности к электронному бизнесу;  

–  индекс развития ИКТ;  

–  глобальный инновационный индекс (GII).  

Важно заметить, что GII является источником ин-
формации о многомерных аспектах инновацион-
ного роста мировой экономики[11]. 

Таким образом, цифровизация мировой эконо-
мики – беспрецедентный проект по масштабам, 
значимости и влиянию на жизнедеятельность 
большинства стран и компаний, является важным 
ориентиром экономического развития стран. В 
2020 году цифровая трансформация ускорилась. 
Благодаря расширению возможностей подключе-
ния 5G и усовершенствованиям в области искус-
ственного интеллекта и машинного обучения Ин-
тернет вещей, распространился на целый ряд от-
раслей мировой экономики, трансформируя соци-
ально-экономическую жизнедеятельность.  
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Аннотация. Методические основы оценки уровня 

бюджетно-налоговой безопасности региона напря-

мую связаны с определением и функциональными 

характеристиками бюджетно-налоговой безопасно-

сти. В статье представлены основные функциональ-

ные составляющие системы обеспечения бюд-

жетно-налоговой безопасности региона; опреде-

лены блоки (сферы) индикативной системы оценки; 

предложен набор показателей и их пороговые (нор-

мативные) значения, необходимые для оценки 

уровня бюджетно-налоговой безопасности региона; 

представлен механизм интегральной оценки бюд-

жетно-налоговой безопасности региона. 
 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая безопасно-

сти, социально-экономическое исследование, функ-

циональные составляющие, индикативная система, 

индикаторы, интегральная оценка; пороговые зна-

чения, балльная оценка. 

 

   

Annotation. The methodical basis for assessing the level 

of fiscal security in the region is directly related to 

the definition and functional characteristics of fiscal se-

curity. The article presents the main functional compo-

nents of the system for ensuring the budgetary and tax 

security of the region; the blocks (spheres) of the indic-

ative assessment system are determined; a set of indi-

cators and their threshold (normative) values are pro-

posed, which are necessary to assess the level of fiscal 

security of the region; the mechanism of integral assess-

ment of the region's fiscal security is presented. 
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етодические основы оценки уровня бюд-
жетно-налоговой безопасности региона 
напрямую связаны с определением и функ-

циональными характеристиками бюджетно-нало-
говой безопасности [1]. 

Бюджетно-налоговую безопасность региона це-
лесообразно оценивать по следующим направле-
ниям: 

–  устойчивость, сбалансированность; 

–  самостоятельность, обеспеченность, стабиль-
ность; 

–  экономический рост; 

–  качество финансового менеджмента; 

–  социально-экономические потребности насе-
ления региона [2; 3]. 

Для индикаторов бюджетно-налоговой безопас-
ности регионов, а также, для интегральной её 
оценки определены поровые значения, прибли-
жение к которым свидетельствует об определён-
ном бюджетно-финансовой состоянии региона.  

М 
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Таблица 1  

Система интегральной оценки и пороговые значения, характерные  
для различных состояний бюджетно-налоговой безопасности региона 

 

Направления оценки 
интегрального показателя 

Используемые коэффициенты Нормативные значения 

Устойчивость,  

сбалансированность 

Коэффициент балансирования (устойчи-

вости) бюджета региона 
≤ 0,03 

Коэффициент покрытия расходов региона ≥ 1 

Коэффициент долговой зависимости эко-

номики 
≤ 0,6 

Коэффициент наличия дополнительных 
средств бюджета 

→ 0 

Самостоятельность,  
обеспеченность, стабильность 

Коэффициент бюджетной обеспеченности 
населения региона 

Не менее 20 тыс. руб./чел 

Коэффициент автономности региона ≥ 0,35 

Коэффициент дотационности региона ≤ 0,52 

Качество финансового  
менеджмента 

Коэффициент роста инвестиций в общем 
объеме расходов бюджета 

≥ 1 

Коэффициент инвестиционной активности 

экономики 
≤ 0,2 

Социально-экономические  
потребности населения 

Коэффициент роста объема финансовых 
ресурсов на обеспечение социальной по-

литики 

≥ 1 

Экономический рост Коэффициент бюджетной результативно-

сти региона 
Не менее 62 тыс. руб./чел 

 

Интегральный показатель бюджетно-налоговой 

безопасности региона рассчитывается как корень 

n- ной степени из произведений уровня фактиче-

ских значений коэффициентов к пороговым зна-

чениям.  

Данная система содержит ряд индикаторов, каж-

дому из них присваиваются количественные 

балльные значения (от 1 до 4), характерные для 

четырёх опредёленных состояний бюджетно-

налоговой безопасности: 4 – абсолютная без-

опасность; 3 – относительная безопасность;                       

2 – относительная опасность; 1 – повышенная 

(критическая) опасность. 

В таблице 2 представлена оценка состояния бюд-

жетно-налоговой безопасности региона. 

 
Таблица 2  

Оценка состояния бюджетно-налоговой безопасности региона. 
 

Значение интегрального 
показателя 

более 1,2 от 1,2 до 1, 0 от 1,0 до 0,8 менее 0,8 

Состояние бюджетно-

налоговой безопасности 
 

Абсолютная  
безопасность 

Относительная  
безопасность 

Относительная  
опасность 

Повышенная  
(критическая) опасность 

 

Для оценки состояния бюджетно-налоговой без-

опасности региона необходимо определить сово-

купный нормированный коэффициент эффектив-

ности управления капиталом региона и сравнить 

его с нормативным (пороговым) значением. Дан-

ная оценка позволить отнести регион к опреде-

ленной группе регионов с высокой, удовлетвори-

тельной, низкой и критической бюджетной без-

опасностью [4; 5].  

Бюджетно-безопасный регион – это регион, у ко-

торого значение коэффициента эффективности 

управления капиталом больше (или равно) значе-

ния нормативного совокупного коэффициента 

эффективности управления капиталом для 

группы регионов, которые имеют бюджетно-без-

опасное состояние [6; 7]. 

 

Следует отметить, что фактические показатели, 

обычно, ниже нормативного значения коэффици-

ента, и чем больше между ними разница, тем 

меньше числовое значение показателя бюд-

жетно-налоговой безопасности, который нахо-

дится в интервале от 0 до 100 %. Этот метод дает 

возможность оценивать результаты деятельно-

сти регионов, а также тенденции и процессы раз-

вития бюджетной системы региона и страны в це-

лом.  

Таким образом, функционирование региональ-

ных бюджетно-налоговых систем требует тща-

тельного анализа и исследования. Оценки бюд-

жетно-налоговой безопасности региона должны 

служить основой для разработки управленческих 

решений в бюджетной сфере в целях повышения 

уровня бюджетно-налоговой безопасности реги-

она [8]. 
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Рисунок 1 – Картотека состояний бюджетно-налоговой безопасности региона: 
4 – абсолютная безопасность; 3 – относительная безопасность;  

2 – относительная опасность; 1 – повышенная (критическая) опасность. 
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