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

˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 
Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 

Игнатов Александр Николаевич, 

Снимщикова Ирина Викторовна, 

Тузиков Андрей Римович. 

 

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

Редакция журнала 
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что глобаль-

ные изменения, происходящие в обществе, порож-

дают специфическую реакцию со стороны человека, 

смысл которой необходимо исследовать при по-

мощи обращения к жизненным ценностям населе-

ния. В связи с возрастанием рискогенных условий 

жизни в обществе, появляются вопросы, связанные 

с пониманием ценности семьи для современного 

населения в условиях риска. Рискогенная среда, ко-

торая в настоящее время активно проявляется в 

условиях пандемии, влияет на жизнь населения. Ав-

торы статьи, опираясь на эмпирические данные, ука-

зывают на то, что ценность семьи в условиях риска 

не меняется, а также имеет большую значимость 

для населения России. При этом трансформируется 

семейное поведение, которое часто связано с ухуд-

шением взаимоотношений между супругами. 
 

Ключевые слова: ценности, иерархия ценностей, се-

мья, сознание, массовое сознание, риск, общество 

риска, риски распада семьи. 

 

   

Annotation. The authors of the article note that 

the global changes taking place in society give rise to a 

specific reaction on the part of man, the meaning of 

which must be explored by addressing the life values of 

the population. In connection with the increase in 

the riskogenic living conditions of society, questions 

arise related to the understanding of the value of 

the family for the modern population at risk. The risky 

environment, which is currently being actively mani-

fested in a pandemic, affects the life of the population. 

The authors of the article, based on empirical data, in-

dicate that the value of a family does not change under 

conditions of risk, and is also of great importance for 

the Russian population. At the same time, family behav-

ior is being transformed, which is often associated with 

worsening relationships between spouses. 
 

 

Keywords: values, hierarchy of values, family, con-

sciousness, mass consciousness, risk, risk society, risks 

of family breakdown. 

 

                                                                       

 
оль изменений, происходящих в современ-
ном обществе в настоящее время, очень вы-

сока. Трансформационные процессы вносят 
определенные риски в социальную среду, кото-
рые, в свою очередь, меняют социальную реаль-
ность и корректируют жизнедеятельность каж-
дого человека, меняя его ценностные установки и 
поведение в обществе. 

В свете таких изменений модифицируется иерар-
хия жизненных ценностей российского населе-
ния. В массовом сознании россиян начинают пре-
обладать индивидуальные ценности инструмен-
тального порядка, где семья хоть и занимает ли-
дирующие позиции, но трансформируются пред-
ставления о семье со стороны населения, а также 
меняются модели семейного поведения [1; 2]. 

Р 
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Глобальные изменения порождают специфиче-
скую реакцию со стороны человека, смысл кото-
рой невозможно исследовать без обращения к 
жизненным ценностям современного общества 
[3; 4]. Ценность семьи обладает большой значи-
мостью для человека и обуславливает актуаль-
ность многих исследований, направленных на 
изучение роли и значимости семьи в жизни чело-
века [5].  

Среди ученых, занимающихся вопросами семьи, 
разработаны такие направления исследований, 
как мотивационные факторы при вступлении в 
брак[6], репродуктивное поведение семьи и про-
блемы ее социального здоровья [7–9], формиро-
вание и функционирование семейной культуры 
[10; 11]. Также, интерес исследователей в обла-
сти семьи вызывают вопросы, связанные с функ-
ционированием молодой семьи, с развитием ее 
жизненного мира, устойчивостью семьи в первые 
годы брака [12; 13]. 

В связи с интенсивным возрастанием риска в 
виде последствий стихийных бедствий, техноген-
ных катастроф, экономических и политических 
кризисов, бесконтрольного применения совре-
менных технологий, террористических актов, 
ошибочных решений в управлении, а также эпи-
демиологических ситуаций, с одной из которых 
столкнулся современный мир в начале 2020 года, 
усиливается потребность в изучении риска в 
условиях трансформационных процессов, а 
также, расширяется предметное поле исследова-
ния [14].  

Проведенный анализ научной литературы иссле-
дуемого предметного поля указывает на много-
плановость научно-исследовательских интересов 
ученых, изучающих различные стороны жизнеде-
ятельности семьи. Вместе с тем, в связи с возрас-
танием рискогенных условий жизни общества, по-
являются вопросы, связные с пониманием ценно-
сти семьи для современного населения в усло-
виях риска. Это определяет цель данной работы, 
которая связана с необходимостью изучения цен-
ности семьи в массовом сознании российского 
населения в рискогенных условиях жизнедея-
тельности. 

Если общество развивается стабильно, то и жиз-
ненные стратегиичеловека формируются на ос-
нове традиционных моделей поведения. Но сего-
дня мы видим, что российское общество пред-
ставляет собой поле различного рода рисков, а 
любой риск – это угроза устойчивости и безопас-
ности общества. Нестабильность и неустойчи-
вость требует от человека выработки нового ме-
ханизма взаимодействия с меняющейся средой. 
В связи с развитием рискогенной среды, жизнен-
ная стратегия конструируетсячеловеком путем 
освоения социальной реальности через принятие 
одних и отчуждение других ценностей. 

Несмотря на трансформационные процессы в 
российском обществе, семья обладает значимой 
ценностью в иерархии ценностей россиян. Об 
этом свидетельствуют результаты исследований, 
проведенных Фондом общественного мнения и 
Всероссийским центром общественного мнения 

(ВЦИОМ)[1; 2]: в ТОП главных жизненных аспек-
тов для россиян входят здоровье, семья, безопас-
ность, доход. Причем, замеры иерархии ценно-
стей были сделаны в разные годы, а вот резуль-
таты зафиксировали значимость семьи и в пер-
вом, и во втором случаях. Для молодого поколе-
ния граждан России семья также является важ-
ной жизненной ценностью [15]. 

Несмотря на то, что семья обладает особой зна-
чимостью для современного населения, ситуации 
неопределенности вносят корректировки в се-
мейное поведение населения. С одной стороны, 
каждый член семьи может найти убежище в семье 
от общественных ударов [16], а с другой – обще-
ственные удары (риски) ведут к негативным по-
следствиям и разрушают жизненные стратегии 
человека, трансформируя социальное поведе-
ние. 

Обращаясь к результатам прикладных исследо-
ваний, проведенных ФОМ, отметим, что в сере-
дине 2019 года 36 % россиян считали, что через 
три – пять лет их семья станет жить лучше. Это 
мнение встречалось чаще у людей, которые были 
моложе и обеспеченней в материальном плане. 
18 % опрошенных указали, что их ждут перемены 
к худшему, а 28 % респондентов изменений в по-
ложении своей семьи не предвидят, 23 % – отка-
зались делать какие-либо прогнозы [17]. 

Если мы обратимся к ситуации распространения 
новой коронавирусной инфекции, то увидим, что 
весь мир с начала года погружен в сплошной по-
ток неопределенностей и рисков, связанных, с од-
ной стороны, с высоким риском заболеть пневмо-
нией, а с другой стороны, рисками, которые воз-
никают в процессе вынужденной самоизоляции – 
экономические риски потери работы, совмеще-
ние удаленной работы и выполнения семейных 
ролей. Все эти риски ведут к переменам в массо-
вом сознании россиян.  

Режим самоизоляции вынудил большинство лю-
дей проводить много времени в окружении семьи. 
К каким последствиям может привести такое пре-
бывание рядом с семьей круглосуточно? 

Многие считают, что увеличится рождаемость. 
Другие отмечают, что резко возрастут случаи се-
мейного насилия и разводов. Как будет меняться 
отношение к семье в условиях самоизоляции нам 
пока неизвестно, но можно сделать некоторые 
предположения, исходя из данных исследования 
ФОМ [18]. 

Результаты социологического опроса ФОМ де-
монстрируют преобладание пессимистичных 
настроений в вопросе семейных отношений во 
время самоизоляции: 42 % уверены, что режим 
самоизоляции приведет к ухудшению отношений 
в российских семьях, об обратном говорят за-
метно меньше людей – 28 %. Среди мужчин 
больше скептиков, чем среди женщин. А молодые 
люди в меньшей степениверят в позитивное вли-
яние самоизоляции на семьи: среди людей мо-
ложе 30 лет соответствующее распределение                                    
54 % мужчин и 29 % женщин (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Как изменятся семейные отношения в период самоизоляции?, %  
(результаты исследования ФОМ) 

 
Лучше всего режим самоизоляции влияет на от-
ношения респондентов с детьми (прежде всего – 
с несовершеннолетними), так как у родителей по-
явилось на них больше времени. Здесь, чаще 
всего, это заметно для мужчин, потому что в 
обычном режиме работы им трудно найти свобод-
ное время для детей, кроме выходных дней, а 
удаленная работа из дома позволяет обращать 
внимание на потребности детей чаще. 

Также, в рамках исследования ФОМ отмечено, 
что большинство респондентов не замечают ни-
каких изменений в своих отношениях с супругами 
и членами семьи во время самоизоляции. Но и 
выигравших от режима самоизоляции (18 %) не-
многим больше, чем проигравших (15 %). 

Хочется отметить, что данные, приведенные 
ФОМ об отношениях в семье во время самоизо-
ляции, не кричат о том, что каждый второй пойдет 
подавать на развод, но, тем не менее, показы-
вают, что трудности совместного времяпрепро-
вождения с семьей круглосуточно все же суще-
ствуют. Сложные ситуации способны не только 
выводить из равновесия, но и дают возможность 
семье стать более устойчивой. Все зависит от 

настроя членов семьи, их адаптации к новым 
условиям социальной реальности. 

Итак, проведенный нами анализ показывает, что 
ценность семьи занимает главенствующее поло-
жение в рамках жизненных ценностей населения 
России, в том числе и молодого. Несмотря на 
данные показатели, неопределенность социаль-
ной среды в виде различного рода рисков транс-
формирует социальное поведение российского 
населения. Обращаясь к примеру такого объек-
тивно существующего риска, как распростране-
ние новой коронавирусной инфекции наряду с 
введением режима самоизоляции, мы видим, что 
семейные отношения могут трансформироваться 
как в положительную, так и отрицательную сто-
рону. В настоящий момент пока не до конца ясно, 
к чему приведет режим самоизоляции и каким об-
разом он повлияет на современные семьи, изме-
нится ли их образ жизни, увеличится ли количе-
ство разводов? Но уже точно ясно, что риск рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
побудит россиян к выработке новых механизмов 
адаптации, так как серьезные перемены произой-
дут не только в экономике, но и в общественной 
жизни. 
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Аннотация. Авторы статьи акцентируют свое внима-

ние на том, что в настоящее время в российском об-

ществе наблюдается негативная тенденция, связан-

ная с ростом показателей заболеваемости населе-

ния, в том числе, и в молодежной среде. В связи с 

этим, данная работа посвящена здоровьесбереже-

нию как механизму формирования здорового об-

раза жизни современной молодежи. В работе отме-

чено, что молодежь самостоятельно должна форми-

ровать установки на активный здоровый образ 

жизни с правильным питанием и физическими 

нагрузками, а институту государства и образования 

необходимо в этом способствовать посредством 

включения специальных курсов в образовательные 

программы обучения, развития инфраструктуры го-

родской среды в виде спортивных объектов, популя-

ризации массового спорта, приобщению молодежи 

к плановой диспансеризации, что позволит сохра-

нить здоровье молодежи. 
 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение, здоровьесберегающие техно-

логии, мотивация, молодежь, здоровье молодежи, 
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Annotation. The authors of the article focus on the fact 

that at present in Russian society there is a negative 

trend associated with an increase in the incidence rate 

of the population, including among young people. In 

this regard, this work is devoted to health conservation 

as a mechanism for the formation of a healthy lifestyle 

of modern youth. It is noted in the work that young peo-

ple should independently formulate attitudes towards 

an active healthy lifestyle with the right nutrition and 

physical activity, and the institute of state and educa-

tion needs to be promoted by including special courses 

in educational curricula, developing the infrastructure 

of the urban environment in the form of sports facilities, 

and popularizing mass sports, introducing youth to the 

planned medical examination, which will preserve the 

health of youth. 
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табильность и социальное благополучие 
государства зависит от развития человече-

ского капитала. Его формирование протекает под 
воздействием многих факторов, среди которых не-
маловажную роль играет здоровье человека [1]. 

Ценность здоровья занимает лидирующие пози-
ции в иерархии жизненных ценностей жителей 
России [2, с. 11]. В сознании россиян категория 
«счастье», чаще всего, зависит от состояния здо-
ровья: 33 % респондентов полагают, что счастье – 

С 
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это здоровье свое и своих близких [3]. «Здоровье – 
это ресурс, который человек может реализовать, 
сохранив и преумножив его, или не реализовать, 
утратив его» [4, с. 123]. 

Обращаясь к статистическим данным заболевае-
мости населения по основным классам болезней 
в период прошедших 20 лет, мы можем отметить, 
что процент зарегистрированных больных с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни увели-
чивается [5]. Показатели заболеваемости про-
должают ухудшаться у всех групп населения Рос-
сии [6]. Негативные тенденции прослеживаются и 
в здоровье молодежи, которая является, в свою 
очередь, физическим и нравственным потенциа-
лом российского общества [7, с. 420]. 

Показатели статистики и результаты всероссий-
ских мониторингов, посвященных состоянию здо-
ровья населения в России, указывают на то, что 
специалистам в области социологии здоровья и 
социологии медицины необходимо осуществлять 
поиск причин данной негативной тенденции 
среди молодежи и механизмов, направленных на 
формирование здорового образа жизни в моло-
дежной среде и повышения уровня здоровья рос-
сийского населения. 

Актуальность и значимость темы здоровья насе-
ления подтверждается многочисленными иссле-
дованиями в данной области. Среди направлений 
в сфере здоровья можно выделить: отношение 
населения к здоровью и первичной медицинской 
помощи [8], роль окружающей среды для здоро-
вья [9], здоровье молодежи [10–12]. Одним из 
важных направлений в исследованиях здоровья 
молодежи являются исследования, посвященные 
здоровьесберегающему поведению и здоро-
вьесберегающим технологиям [13, 14]. 

Анализ научной литературы в области социоло-
гии здоровья и медицины свидетельствует о 
большом количестве работ, посвященных про-
блемам здоровья населения. Но, несмотря на 
разработанность различных направлений инте-
ресующего нас проблемного поля исследования, 
следует отметить, что в более глубокой социоло-
гической рефлексии нуждается такая область ис-
следования как здоровьесбережение.  

В рамках данной работы мы рассмотрим здоро-
вьесбережение как механизм формирования здо-
рового образа жизни современной молодежи. 

Молодежь является социально-демографической 
группой, которая обладает огромным интеллекту-
альным потенциалом и выступает в качестве ос-
новного ресурса для эффективного развития гос-
ударства. В связи с этим, негативные тенденции 
в здоровье молодежи вызывают необходимость 
распространения в молодежной среде установки 
на здоровый образ жизни. Прежде всего, соци-
альная политика государства должна быть 
направлена на создание благоприятных условий 
для установки молодежи на здоровый образ 
жизни, также, необходимо проводить систему со-
ответствующего обучения в учебных заведениях 
и формировать в молодежной среде необходи-
мые социальные нормы здоровьесбережения. 

В рамках данной работы под здоровьесбереже-
нием мы подразумеваем активность людей, 
направленную на улучшение и сохранение здоро-
вья, также сюда можно отнести согласованность 
и единство всех уровней жизнедеятельности че-
ловека. Здоровьесбережение – это одна из основ 
профилактики заболеваний, которая включает в 
себя проведение комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению здоровья человека. 
Сюда можно отнести отказ от вредных привычек, 
правильное питание, соблюдение двигательной 
активности, учитывая гендерные, возрастные и 
физиологические особенности человека, выпол-
нение физических упражнений, соблюдение пра-
вил личной гигиены, психопрофилактики, а также – 
усвоение навыков управления состоянием здоро-
вья. 

В настоящее время россияне стремятся следить 
за своим здоровьем. Об этом свидетельствуют 
результаты всероссийских исследований, прове-
денных Всероссийским фондом общественного 
мнения [15]. По данным опроса плановую диспан-
серизацию в 2020 году прошли 16 % опрашивае-
мых граждан. Если сравнивать данный показа-
тель с прошлым годом, то в 2019 году было 19 %, 
но мы считаем, что снижение диспансеризации 
связано с ограниченным режимом работы меди-
цинских учреждений во время распространения 
новой коронавирусной инфекции. Также, стоит от-
метить, что 39 % респондентов были на комплекс-
ном обследовании в течение последних трех лет, 
что подчеркивает заботу населения о своем здо-
ровье.  

Забота о здоровье со стороны населения также 
проявляется в стремлении поддерживать свою 
физическую форму. С различной частотой зани-
маются физкультурой, спортом 75 % россиян. О 
регулярных занятиях сообщили 27 %, чаще – мо-
лодые люди 25–34 лет (32 %). Время от времени 
выполняют упражнения 27 %, чаще – молодежь 
18–24 лет (41 %).  

Правильное питание тоже выступает в качестве 
компонента заботы о своем здоровье: за своим 
питанием следит более половины молодых рос-
сиян (60 %), почти столько же сообщали о пра-
вильном питании в прошлом году – 59 %. При вы-
боре продуктов питания россияне ориентиру-
ются, в первую очередь, на их цену – 52 %. Также, 
наши соотечественники руководствуются каче-
ством продуктов (49 %) и их свежестью (46 %). 
Каждый пятый обращает внимание на вкусовые 
качества продуктов питания (22 %), а также на их 
пользу (19 %) и экологичность (18 %). 

Результаты исследования ВЦИОМ о здоровье по-
казывают, что россияне чаще оценивают свое 
здоровье как хорошее или удовлетворительное. 
Хорошие оценки своему здоровью дали 39 % рос-
сиян, чаще молодые люди 18–24 лет (56 %) и 25–
34 лет (67 %), а также, люди среднего возраста 
35–44 лет (53 %). Вероятно, данные показатели 
вытекают из того, что большое количество моло-
дежи в настоящее время стремятся вести здоро-
вый образ жизни, следить за питанием, миними-
зируют употребление алкоголя и никотина и вво-
дят физические упражнения в ритм своей жизни. 
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На личностном уровне молодежь должна пони-
мать, для чего необходимо поддерживать свое 
здоровье. Сегодня здоровый образ жизни высту-
пает в качестве синонима успеха и противостоя-
ния различным рискам в условиях нестабильного 
социума [16, 17]. Если человек стремится достичь 
успеха в жизни, то ему необходимо придержи-
ваться здорового образа жизни, что позволит ему 
избегать стрессовых ситуаций в обществе риска 
и быть физически и психически устойчивым к лю-
бым ситуациям. Также, молодые люди должны 
проходить плановую диспансеризацию здоровья 
ежегодно, чтобы не допустить развития заболе-
ваний, которые могут ухудшить здоровье или при-
вести к летальному исходу. 

С развитием информационных технологий и со-
вершенствованием инфраструктуры города, мо-
лодому человеку достаточно удобно находить ин-
формацию о здоровом питании, проходить все-
возможные тренинги и марафоны здорового пи-
тания и красивого тела. Поддерживать форму по-
могают фитнес центры и спортивные площадки 
на открытом воздухе. Можно сказать, что сегодня 
быть здоровым – это модный тренд, которому 
стремятся подражать многие молодые люди. 

На наш взгляд, со стороны государства также 
необходимо распространять установки на здоро-
вый образ жизни в молодежной среде. Прежде 
всего, это популяризация спорта в общественном 
сознании: проведение спортивных событий все-
российского и международного уровня, развитие 
профессионального спорта, открытие кружков и 
спортивных секций для детей и подростков, раз-
витие инфраструктуры – спортивных площадок, 

что позволит увеличить долю населения, по боль-
шей части молодого, регулярно занимающихся 
спортом путем мотивации населения, активиза-
ции спортивно-массовой работы. 

Также, обратим внимание на роль образования в 
процессе формирования системы здоровьесбе-
режения. Прежде всего, в образовательном про-
цессе системы среднего общего образования или 
высшего образования в учебных планах образо-
вательных программ присутствуют дисциплины 
по физическому воспитанию и безопасности жиз-
недеятельности, что позволяет молодежи сфор-
мировать знания о здоровом образе жизни.  

Со стороны преподавательского состава необхо-
димо обеспечить комфортный моральный климат 
для обучения, следить за тем, чтобы обучающи-
еся не были перегружены физически иэмоцио-
нально, так как усталость не способствует интел-
лектуальному развитию молодежи, а вызывает 
обратный эффект и подрывает здоровье моло-
дого поколения. 

Таким образом, проанализированные нами дан-
ные свидетельствую о том, что при снижении 
культуры здоровья, в целом, и возрастании забо-
леваемости в молодежной среде важно внедрять 
в жизнь молодежи такой механизм, как здоро-
вьесбережение. Технологии здоровьесбереже-
ния помогут молодежи осознать ценность здоро-
вья, сформируют правильные привычки, харак-
терные для здорового образа жизни и станут хо-
рошим трамплином к успешному саморазвитию. 
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Аннотация. Внедрение онлайн-обучения в россий-

ском образовательном пространстве высшей школы –

это закономерный процесс развития системы обра-

зования, обусловленный, с одной стороны, разви-

тием различных интерактивных технологий и воз-

растающим влиянием информатизации на все соци-

альные сферы деятельности; с другой, – появлением 

нового вируса COVID-19, поломавшим не только тра-

диционный формат образовательной системы, но и 

привычную жизнедеятельность всего населения 

Статья посвящена специфическим особенностям 

различных форматов онлайн-обучения в современ-

ных условиях информатизации общества. В статье 

говорится о массовых открытых онлайн-курсах 

(MOOС) и дается краткое описание моделей: 

xMOOС, cMOOC, hMOOC, ahMOOC и SPOC; кроме 

того, проводится дифференциация таких базовых 

категорий, как онлайн-обучение, дистанционное 

обучение, онлайн-курсы. 
 

Ключевые слова: онлайн-обучение, российское об-

разовательное пространство, высшая школа, ди-

станционное обучение, онлайн-курсы. 

 

   

Annotation. The introduction of online education in                 

the Russian higher education space is a natural process 

of development of the education system, driven, on               
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недрение онлайн-обучения в российском об-
разовательном пространстве высшей 

школы – это закономерный процесс развития 

системы образования, обусловленный, с одной 
стороны, развитием различных интерактивных тех-
нологий и возрастающим влиянием информатизации 

В 
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на все социальные сферы деятельности; с другой, – 
появлением нового вируса COVID-19, поломав-
шим не только традиционный формат образова-
тельной системы, но и привычную жизнедеятель-
ность всего населения [1, 2].  

Особый интерес к онлайн-обучению в сфере рос-
сийского образовательного пространства возник 
сравнительно недавно. Этот интерес был обу-
словлен рядом таких обстоятельств, как:  

– Во-первых, в цифровую эпоху, «расширились 
возможности электронного обучения, делающего 
информацию, размещенную на электронных но-
сителях, более доступной и удобной для пользо-
вателя; 

– Во-вторых, появились современные информа-
ционно-коммуникационные технологии, позволя-
ющие часть рутинных функций преподавателя 
передать машинам; 

– В-третьих, онлайн-обучение стало рассматри-
ваться как способ коммерциализации деятельно-
сти высших учебных заведений» [3, с. 33]. 

Кроме того, интерес к использованию онлайн-кур-
сов подтверждается и усилением внимания зару-
бежных и российских исследователей к проблеме 
организации онлайн-обучения в образователь-
ном пространстве высшей школы, где подчерки-
вается значимость использования массовых от-
крытых онлайн-курсов (MOOC), небольших част-
ных онлайн-курсов (SPOС) в учебном процессе                      
[4, 5]. 

Анализ имеющихся научных работ показал, что 
среди авторских исследований в области онлайн-
образования, отсутствует единство даже в приме-
нении терминологического глоссария.  

В соответствии с законодательством, обучение 
(образование) онлайн – это система электронного 
обучения, применение которого обосновано в                       
гл. 2 ст. 16 «Реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г., где сказано, что «ор-
ганизации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные тех-
нологии при реализации образовательных про-
грамм…» [6]. 

Как подчеркивает А.А. Стриженко, к ключевым, 
наиболее прилагаемым исследователями дефи-
нициям относятся: e-learning (е-обучение), online-
learning (онлайн-обучение), distancelearning (ди-
станционное обучение). 

Так, А.С. Фомина определяет онлайн-обучение 
как «способ организации процесса самостоятель-
ного изучения учебных материалов с использова-
нием образовательной среды, основанной на ин-
тернет-технологиях, обучение с помощью сети 
Интернет и мультимедиа» [7, с. 102]. 

Отечественный исследователь А.А. Стриженко 
полагает, что в случае, когда речь идет о 

применении сети Интернет и всемирной паутины 
(www), то логично обратиться к терминам e-
learning и online-learning, а что касается дистанци-
онного обучения, то оно носит обобщающий ха-
рактер [8].  

На данном этапе модель хранилища онлайн-ре-
сурсов переросла в массовые открытые онлайн-
курсы, набирающие в настоящее время популяр-
ность во всем мировом сообществе. Среди мас-
совых открытых онлайн-курсов выделяют следу-
ющие модели: xMOOС, cMOOC, hMOOC, 
ahMOOC и SPOC [4]. 

Так, xMOOC – курсы, сосредоточенные на мас-
штабируемости, где не имеет значения то, какова 
численность студентов, одновременно обучаю-
щаяся на нем. Основной формат обучения – 
асинхронный, то есть обучение на нем не имеет 
строгой привязки ко времени; cMOOC – формат 
онлайн-курсов, который направлен на взаимодей-
ствие участников курса между собой в процессе 
обучения. Основа такого курса – технологии вза-
имообучения и взаимного оценивания – являются 
синхронными и зависимыми от времени; в мо-
дели hMOOC важным отличием является не 
только активное взаимодействие студентов с об-
разовательным контентом, но и участие искус-
ственного интеллекта (ИИ). Такой онлайн-курс 
объединяет неформальное обучение с инфор-
мальным, что подразумевает автономное обуче-
ние во время и после курса. Одновременно он 
включает в себя элементы, которые приближают 
такой структурированный курс к социальной сети, 
где имеется новый обучающий сервис (ИИ); 
ahMOOC – другой гибридный вариант MOOC, 
направленный на «соблюдение баланса между 
cMOOC и xMOOC, включая деструктивные эле-
менты первых и простоту управления вторыми» 
[9, c. 1019]. 

По мнению Ю.В. Корнилова и И.Б. Государева, 
новая модель должна быть спроектирована так, 
чтобы адаптироваться к новому образователь-
ному контексту, возникшему в результате иници-
ативы MOOC, но при этом она также должна быть 
в состоянии справиться с социальными и учеб-
ными изменениями, происходящими за преде-
лами университета [4]. 

Появление SPOС (small private on line course) со-
пряжено с трансформацией MOOC в неофици-
альный курс локального характера, который вы-
полняет функции веб-поддержки. SPOС пред-
ставляет собой небольшие закрытые онлайн-
курсы, применяемые при реализации формаль-
ного обучения в организации. Такого рода курсы 
«ориентированы на малые академические группы 
и являются реализацией модели обучения «пере-
вернутый класс», когда учебные материалы, не-
обходимые для изучения, доставляются обучаю-
щимся заранее, а аудиторное время отводится 
для взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся в виде совместной активной деятельности. 
В связи с этим SPOC ориентированы на опреде-
ленные группы студентов, которые могут пройти 
курс и готовы взаимодействовать с другими на 
протяжении всего процесса обучения» [4, с. 60]. 
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Зарубежные исследователи Дж. Мур, Диксон-
Дин, Гален Криста различают глубинный смысл и 
определение терминов e-learning (е-обучение) и 
online-learning (онлайн-обучение), связывая это с 
тем фактом, что дизайн разнообразных типов об-
разовательного пространства высшей школы мо-
жет зависеть от основных целей обучения, его за-
планированного результата, типа контента и до-
ступа (например, физического, виртуального или 
смешанного, совмещающего оба вида доступа) 
[10].  

Одним из видов онлайн образования являются 
онлайн-курсы. 

Актуальность изучения онлайн-курсов как нового 
образовательного ресурса и самостоятельного 
элемента образовательной системы высшей 
школы связана с переходом к компетентностной 
парадигме образования, отражающей требова-
ния инновационной общественной формации, 

декларируемые во ФГОС ВО и других норматив-
ных документах. 

По мнению Н.В. Гречушкиной, онлайн-курсы от-
крывают возможность «решать задачи построе-
ния индивидуальной образовательной траекто-
рии и дополнительной профессиональной подго-
товки обучающегося, формирования у него спо-
собности к самоорганизации и самообразованию – 
ключевой компетенции, необходимой для реали-
зации концепции непрерывного образования» 
[11].  

Онлайн-курсами сегодня принято считать курсы, 
учитывающие процентное соотношение онлайн-
обучения. По мнению упомянутых выше авторов, 
к онлайн-курсам относятся такие курсы, в которых 
80 % контента доставляется онлайн. 

В таблице 1 представлено разнообразие методов 
доставки материала разными инструкторами [8].  

 
Таблица 1 

Методы доставки материала различными инструкторами 
 

Пропорций контента,  
доставляемого онлайн Тип курса Типичное описание 

0 % 
Традиционный Курс, в котором не используются онлайн-тех-

нологии; контент передается письменно или 
устно 

от 1 % до 29 % 

Частичное применение web Курс, в котором применяется технология, ос-
нованная на web, обычно в курсе лицом к лицу. 
Может также использоваться система управ-
ления курсом или web-странички с целью пе-
редачи учебного плана и заданий 

от 30 % до 79 % 

Смешанный, сочетающий  
Традиционные и электронные  
методы доставки 

Курс, в котором имеется и онлайн-обучение, 
наряду с обучением межличностным, лицом к 
лицу. Значительная часть контента переда-
ется онлайн, используются онлайн-обсужде-
ния и число занятий лицом к лицу сокращено 

80 % + Онлайн Курс, при котором подавляющая часть кон-
тента передается онлайн 

 
Онлайн-обучение в вузе реализуется на институ-
циональном, управленческо-технологическом и 
педагогическом уровнях, а также, в электронной 
или дистанционной формах.  

Заметим, что в научной литературе исследова-
тели не дифференцируют понятия «дистанцион-
ный» и «электронный», считая их синонимами. 
Однако, как показывает теоретический и практи-
ческий анализ научной социально-педагогиче-
ской литературы, это не является верным, о чем 
свидетельствует официальный нормативный до-
кумент. Так, в упомянутой выше статье 16 ФЗ «Об 
образовании в РФ» приведена интерпретация 
различия между электронным обучением (ЭО) и 
дистанционными образовательными технологи-
ями (ДОТ): «Под электронным обучением пони-
мается организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах дан-
ных и используемой при реализации образова-
тельных программ информации и обеспечиваю-
щих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-
коммуникационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются образователь-
ные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационно-коммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических ра-
ботников» [6]. Проще говоря, дистанционный 
формат онлайн-курсов производится или дей-
ствует на расстоянии, в то время как электронный – 
существует в цифровом формате и реализуется 
посредством сетевых технологий (электронная 
книга, электронная почта, электронный бизнес).  

В дистанционном формате обучения взаимодей-
ствие субъектов образовательного пространства 
имеет асинхронный характер, его инициатором и 
модератором выступает обучающийся, который 
может неоднократно воспроизводить учебное 
пространство в удобное для себя время. 

По мнению А.В. Лубского и В.В. Ковалева, он-
лайн-обучение и дистанционное обучение пред-
ставляют собой разные формы организации 
учебного процесса в образовательном простран-
стве высшей школы. Под общие основания можно 
подвести то, что для обеих форм обучения, 
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базисом являются информационно-коммуникаци-
онные технологии, благодаря которым их учеб-
ные пространства являются виртуальными, т.е. 
выступают имитационными аналогами, симули-
рующими реальность [3].  

Как пишет Н.Е. Отекина, «система электронного 
обучения представляет собой программный про-
дукт, доступ в эту систему обучения осуществля-
ется через интернет или по локальной сети, в сво-
бодном режиме иди авторизаций пользователей – 
по логину и паролю» [12]. 

В качестве круга ключевых вопросов для высшей 
школы, принявшей решение о применении он-
лайн-курсов, можно обозначить следующие во-
просы:  

– является ли онлайн образование критичным 
для конкретного высшего учебного заведения с 
точки зрения долгосрочной стратегии;  

– каков процент зачисления студентов на курсы 
онлайн-обучения и растет ли этот процент по 
сравнению с каждым предыдущим годом; 

– оказывает ли влияние онлайн-обучение на ре-
зультаты академической успеваемости;  

– имеются ли барьеры для широкого применения 
онлайн-курсов?  

Такого рода вопросы сегодня все более актуали-
зируются, поскольку прогноз показывает, что ры-
нок образовательных услуг онлайн будет расти и 
в дальнейшем.  

Таким образом, онлайн-обучение представляет 
инновационный метод доставки образования и 
образовательных ресурсов пользователям, что 
содействует развитию новой культуры обучения, 
коммуникации, сотрудничества, получению зна-
ний через Интернет, созданию сетевых академи-
ческих сообществ. 
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Аннотация. Динамичное развитие мирового сооб-

щества во второй половине двадцатого века при-

вело к развитию в мировом цивилизационном про-

странстве такого явления, как глобализация. В дан-

ной статье авторами высказываются предположе-

ния о факторах, вызвавших этот процесс, который 

ими, в частности, связывается с противостоянием ка-

питалистической и социалистической моделей об-

щественного развития. Также, в ней представлены 

позиции тех исследователей, кто в результате ана-

лиза влияния глобализации на ход мирового разви-

тия во втором десятилетии двадцать первого века, 

приходит к выводу о её кризисе с последующим пе-

реходом к процессу деглобализации. 
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коронавирус, мировой порядок, многополярный 
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Annotation. The dynamic development of the world 

community in the second half of the twentieth century 

has led to the development of globalization in the world 

civilizational space. In this article, the authors speculate 

about the factors that caused this process, which they, 

in particular, is associated with the opposition of capi-

talist and socialist models of social development. It also 

presents the positions of those researchers who, as a 

result of the analysis of the impact of globalization on 

the course of world development in the second decade 

of the twenty-first century, comes to the conclusion of 

its crisis, followed by a transition to the process of de-

globalization. 
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лобальные процессы являются одной из ха-
рактеристик современной цивилизации. В 

многочисленных источниках на протяжении деся-
тилетий тщательному анализу подвергаются не 
только преимущества, но и негативное влияние 
глобализационных процессов на развитие совре-
менной цивилизации. Как нам представляется, 
высокие обороты этот процесс стал набирать 

после окончания Второй мировой войны, хотя не-
которые его элементы стали проявляться уже, 
начиная с ХХ века, в результате формирования 
военных союзов государств-мировых лидеров в 
их стремлении пересмотреть сферы влияния, а 
фактически – в разделе мира между ними с пози-
ций силы, что привело к развязыванию Первой 
мировой войны. После ее завершения странами-

Г 
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победительницами была предпринята попытка 
сформировать устойчивый мировой порядок в со-
ответствии с Версальской моделью послевоен-
ного мироустройства. В частности, она была ча-
стично реализована посредством создания Лиги 
наций, на которую возлагалась ответственность 
за обеспечение мирного сотрудничества между 
государствами, входившими в нее. К сожалению, 
попытка реализации этого, по сути, глобального 
проекта оказалась неудачной по ряду причин: 

– неудовлетворенностью достигнутыми догово-
ренностями как со стороны государств-победите-
лей в Первой мировой войне, так и государств, 
потерпевших поражение в ней; 

– изменением структуры мировой экономики и по-
литики в результате произошедшей в Российской 
империи в 1917 г. Октябрьской революции, что 
потребовало от мирового сообщества напряже-
ния своих усилий не только в направлении вос-
становления экономики европейских государств, 
наиболее пострадавших от этой кровопролитной 
войне, но и устранения угрозы экспорта социали-
стических революций на Европейском конти-
ненте, что стало одной из причин глубокого по-
слевоенного экономического кризиса; 

Таким образом, Европа после завершения Пер-
вой мировой войны столкнулась еще с одной про-
блемой: с преодолением угрозы устойчивому раз-
витию, существовавшей в этой части планеты ка-
питалистической системы, вызванной послед-
ствиями Октябрьской революции в России. Ведь, 
как следовало из постулатов революционных 
марксистов во главе с В.И. Ульяновым-Лениным, 
это событие должно было стать фактором, стиму-
лирующим революционные процессы во всем 
мире, а именно, мировой пролетарской револю-
цией, инициатором и движущей силой которой, по 
их мнению, предполагались пролетарские массы, 
которые и должны были ее возглавить. Эти идеи 
для европейцев уже первоначально не представ-
лялись эфемерными, когда и в Германии, и в Вен-
грии также имели место революционные собы-
тия, ставившие под угрозу существование капита-
листической модели развития этих государств. И 
хотя надежды лидеров революции в России на то, 
что она послужит катализатором мировой проле-
тарской революции, не оправдались, тем не ме-
нее, она спровоцировала не только глубокий эко-
номический кризис на Европейском континенте 
первые послевоенные годы, но и Великую де-
прессию в конце 1920 – начале 1930-х гг. в аме-
риканской экономике. А так как мировая капита-
листическая система в то время находилась на 
ранней стадии глобализации и поэтому еще не 
обрела способности к преодолению внутренних 
противоречий, именно это обстоятельство, по 
нашему мнению, послужило одним из поводов 
для начала Второй мировой войны. Другая же 
причина была связана с надеждой ведущих за-
падных держав отвести военную угрозу от себя и 
направить реваншистские устремления гитлеров-
ской Германии против Советского Союза. Но, как 
известно, развитие событий в этой войне не 
только привело к разгрому Германии и ее союзни-
ков, но и к формированию нового мирового по-
рядка в соответствии с Ялтинскими и 

Потсдамскими соглашениями, достигнутыми 
между державами-победительницами. Результа-
том этих договоренностей стало возникновение 
на нашей планете двух противоборствующих ка-
питалистической и социалистической систем, в 
границах которых стали активно развиваться ин-
теграционные процессы, как в экономической, так 
и в военно-политической сферах. Именно они, как 
мы полагаем, и стали стимуляторами процессов 
глобализации, которые в условиях двухполярного 
мира развивались в направлениях вовлечения в 
сферу своего влияния как можно большего коли-
чества стран. И это противостояние буквально с 
первых послевоенных лет перешло в, так называ-
емую, «холодную войну», в ходе которой было со-
здано два наиболее мощных военно-политиче-
ских блока:  

– НАТО (Северо-Атлантический блок), создан-
ного в 1949 г. двенадцатью государствами Запада 
[1], по определению его генерального секретаря 
А.Ф. Расмуссена (2009–2014 гг.), для защиты Ев-
ропы от советского вторжения [2]; 

– Варшавский договор (Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи), созданный в 1955 г. 
в ответ на вступление ФРГ в НАТО [3]. 

В сфере экономического сотрудничества внутри 
этих блоков государств также развивались мощ-
ные интеграционные процессы. В частности: 

– странами социалистического лагеря в 1949 г. по 
инициативе восточно-европейских государств 
был создан Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ) [4], представлявший, своего рода, социали-
стическую альтернативу плана Маршалла [5], а 
также, формировавшемуся европейскому об-
щему рынку [6]; 

– по инициативе ряда западно-европейских госу-
дарств, в развитие плана Маршалла: «Про-
граммы восстановления Европы» (англ. – Euro-
pean Recovery Program) [7] как инструмента хо-
лодной войны против СССР, по определению 
Генри Уоллеса [8], было создано в 1958 г. Евро-
пейское экономическое сообщество (ЕЭС) или 
«общий рынок» [8], ставшее предшественником 
Евросоюза. 

Таким образом, на протяжении первых послево-
енных десятилетий странами капиталистического 
и социалистического блоков велась интенсивная 
работа по интеграции своих усилий в экономиче-
ской, в военно-политической и идеологической 
сферах, но не столько в направлении социально-
экономического прогресса, сколько ради противо-
стояния друг другу в борьбе за мировое господ-
ство, что стимулировало гонку вооружений и со-
храняло перманентную угрозу новой мировой 
войны.  

Параллельно с этим противостоянием шёл про-
цесс глобализации, углублению которого проти-
водействовала конфронтация между двумя моде-
лями общественного развития под лозунгами за-
щиты демократии и ценностей западного мира от 
советской угрозы (страны капиталистического ла-
геря), и исторической обреченности мировой 
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капиталистической системы на неминуемое пора-
жение в соревновании с более прогрессивной со-
циалистической системой (со стороны стран, вхо-
дивших в социалистическое содружество).  

Исходя из выше изложенного, мы полагаем, что в 
этом противостоянии, если и имело место сорев-
нование двух систем, то, в большей степени оно 
велось на идеологическом уровне с использова-
нием инструментов информационной войны, ко-
гда каждая из сторон пыталась внедрить в массо-
вое сознание своих граждан мысль об историче-
ской бесперспективности развития модели соци-
ально-экономического развития стран-соперниц. 
А если же коснуться такой темы, как мирное сосу-
ществование между этими системами, то оно все 
эти десятилетия балансировало на грани термо-
ядерной войны, в результате чего можно утвер-
ждать, что это соперничество сопровождалось не 
только разорительной гонкой вооружений, неод-
нократно ставившей под угрозу существование 
современной цивилизации, неэффективным ис-
пользованием природных ресурсов и интеллекту-
ального потенциала всего человечества, но и де-
формацией массового сознания, в результате 
чего на его периферии оказался широкий круг 
проблем, успешное решение которых должно 
позволить мировой цивилизации развиваться на 
глобальном уровне в качественно ином направ-
лении, контуры которого ему еще только пред-
стоит определить с учетом, в частности, того об-
стоятельства, что, по нашему глубокому убежде-
нию, ни одна из моделей общественного развития 
не продемонстрировала свою жизнеспособность, 
несмотря на заявление представителей запад-
ного политического бомонда о крахе коммунисти-
ческой системы и победе западной модели либе-
ральной демократии и поэтому, являющейся уни-
версальной для всего мирового сообщества, от-
клонение от которой должно пресекаться сов-
местными усилиями государств, занимающих ли-
дирующие позиции в мире, и объединенных в 
структуре НАТО. Только, как показали события 
конца 1990-х и начала 2000 гг., это утверждение 
не соответствует действительности: 

– попытки переноса западной модели демократии 
в другие политические пространства (на Ближний 
Восток и Северо-Африканский континент) при-
вели к разрушению государственности Ирака, Ли-
вии, глубокому системному кризису в Тунисе, Ал-
жире и в других странах. Да и попытки копирова-
ния модели, основанной на западных либераль-
ных ценностях (принципах демократии, рыночной 
экономики, ценностей общества потребления) в 
постсоветской России в 1990-е гг., как хорошо из-
вестно, также привели нашу страну в состояние, 
грозящее разрушению ее государственности; 

– как показал ход развития исторических процес-
сов в Европе после распада СССР и прекращения 
действия Варшавского договора, Совета эконо-
мической взаимопомощи, мир сравнительно не 
долгое время находился в состоянии однополяр-
ности при безусловном лидерстве США, потому 
что Российская Федерация как правопреемник 
СССР, начиная со второго десятилетия ХХI в., 
вернула себе статус великой державы, а бурное 
развитие КНР вывело это государство в число 

мировых экономических лидеров, хотя исповеду-
емая его политическим руководством модель со-
циально-экономического развития, не имеет ни-
какого отношения к западной модели государ-
ственного и общественного устройства. 

Помимо этого, Китай и другие государства, и не 
только относящихся к развивающимся странам, 
но и к западному сообществу, не устраивает роль 
сателлитов США. К ним, в том числе, следует от-
нести ряд стран, входящих в состав Европейского 
союза, которые во втором десятилетии ХХI века 
испытывают на себе серьезное политическое и 
экономическое давление со стороны своего за-
океанского партнера, напрямую ущемляющего их 
суверенитет. 

Выше названные обстоятельства позволили по-
литологам, экономистам и политикам утверждать 
о начале процесса формирования в ХХI веке мно-
гополярного мира, в котором глобализационные 
процессы, охватывая многие стороны жизнедея-
тельности мирового сообщества, в то же время, 
вызывали объективное стремление государств, 
наций и этносов к сохранению своей идентично-
сти, обеспечению собственной безопасности и су-
веренитета. Этот процесс получил дополнитель-
ные стимулы для развития в условиях пандемии, 
вызванной распространением коронавируса, ко-
гда, в частности, государства, входящие в состав 
Евросоюза, на начальном этапе ее распростране-
ния на континенте были озабочены обеспече-
нием собственной эпидемиологической безопас-
ности, что привело не только к не контролируе-
мому распространению инфекции в Италии и Ис-
пании, но и к предположению ряда исследовате-
лей о вступлении мирового сообщества в период 
деглобализации. Стимулировал также этот про-
цесс политический и экономический кризис, пере-
живаемый США накануне президентских выбо-
ров. 

Возвращаясь же к теме противостояния капита-
листической и социалистической моделей соци-
ально-экономического развития, следует при-
знать и тот факт, что получившая широкое рапро-
странение, в первую очередь, в англо-саксонском 
мире капиталистическая модель, доказала свою 
жизнеспособность вопреки утверждениям идео-
логов марксизма о её обреченности на гибель под 
влиянием мирового революционного рабочего и 
национально-освободительного движения. Но, 
как мы полагаем, это противостояние стало од-
ним из факторов, стимулировавших процессы 
глобализации, которые до конца 1990-х гг. разви-
вались по двум векторам, а, начиная с 2000-х гг., 
слились в единый процесс по наиболее важным 
для мирового сообщества направлениям: в ин-
формационной, экономической, торговой, транс-
портной, правоохранительной и некоторых других 
сферах. 

В то же время, противостояние капиталистиче-
ской и социалистической систем оказало негатив-
ное влияние на развитие современной мировой 
цивилизации, которое получило название гло-
бальных проблем современности, наиболее ярко 
проявившихся именно во второй половине ХХ 
века. Как известно, к ним относятся проблемы 
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войны и мира, народонаселения, экологии, орга-
низованной преступности, здоровья человече-
ства, чему, в немалой степени, способствовала 
затратная для обеих, противостоящих друг другу 
социально-политических систем, гонка вооруже-
ний, которая лишала мировое сообщество воз-
можности эффективно заниматься решением 
экологических проблем, охраны окружающей 
среды от последствий технической революции, с 
которыми оно сможет справиться, только объеди-
нив свои не только материальные, интеллекту-
альные и организационные, но и духовно-нрав-
ственные ресурсы. 

Если же коснуться утверждения многих предста-
вителей различных направлений науки о том, что 
ход мирового развития в направлении дальней-
шего углубления глобализации вступает в период 
системного кризиса, который пандемия только 
стимулировала, и, в силу этой причины, в миро-
вой экономике все явнее проявляются тенденции 
деглобализации. И с этим мнением мы, если и мо-
жем согласиться, но только отчасти, как и с пози-
цией Дж. Стиглица, критикующего политику гло-
бальных институтов: ВТО, МВФ, которые, по его 
мнению, используют глобализацию и её идеоло-
гию(свободную торговлю, свободный доступ к сы-
рьевым ресурсам, мировое патентное право, ис-
пользование в качестве мировых валют «бумаж-
ных долларов и евро, вмешательство междуна-
родных институтов во внутреннюю политику) в ин-
тересах наиболее развитых государств в ущерб 
большинству стран на планете [9]. Помимо этого, 
некоторые критики глобализации утверждают, 
что она: 

– способствует падению рождаемости [10]; 

– используется США в качестве инструмента для 
ослабления или уничтожения своих геополитиче-
ских противников [11]; 

– стимулирует рост спекулятивной экономики, мо-
нополизацию производства и сбыта товаров, а 
также – перераспределение богатства в пользу 
небольшой группы людей (мирового правящего 
класса) [12; 13].  

Как полагает А.В. Егоров, в период времени, про-
шедшего после мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. наступило время неопределенно-
сти в мировой экономике, в следствие чего, пост-
кризисное десятилетие и стало эпохой деглоба-
лизации: 

– ослабления международных экономических 
связей, когда традиционные инструменты эконо-
мической политики не смогли предотвратить этот 
удар или хотя бы смягчить его последствия; 

– когда растущая политическая напряженность в 
мире, в том числе, санкции и контрсанкции стали 
удобным поводом для защиты государствами 
своей экономики от иностранных конкурентов, 
введения политики протекционизма, способству-
ющей повышению ее автономности, использова-
ния внутренних источников роста [14]. 

 Фактором, стимулирующим процесс деглобали-
зации и, как мы полагаем, своего рода, катализа-
тором кризиса глобализации стала пандемия ко-
ронавируса в связи с тем, что многие страны, 
столкнувшись с этой проблемой, оказались за-
ложниками транснациональных компаний: 

– перераспределивших свои финансовые потоки 
в наиболее выгодные для себя секторы эконо-
мики государств, защитниками чьих интересов 
они выступают, в первую очередь;  

– монополизировавших рынок медицинских пре-
паратов, средств защиты от эпидемий, и, судя по 
всему, они окажутся в этой роли и при приобрете-
нии препаратов и вакцин от коронавируса, ис-
пользуя этот фактор как средство экономического 
и политического давления на те государства, ко-
торые будут пытаться вести независимую поли-
тику. 

В то же время, отмечая кризисные явления, про-
являющиеся в процессе глобализации, мы выра-
жаем уверенность в том, что глобализация стала 
неотъемлимой частью современной мировой ци-
вилизации и будет сохранять свое влияние в та-
ких сферах, как: 

– средства массовой информации и коммуника-
ции; 

– Интернет и цифровые технологии;  

– общемировое культурное пространство, в кото-
рое объективно входят литература, искусство, ки-
нематограф, телевидение;  

– международное научное сотрудничество в 
«прорывных» направлениях, в том числе и по сни-
жению угроз мировой цивилизации со стороны 
глобальных проблем современности, на которые 
мы уже указывали в данной публикации; 

– здравоохранение, которое только в глобальных 
масштабах может быть эффективным в борьбе с 
болезнями и эпидемиями, что, в частности, под-
тверждает ситуация с пандемией коронавируса. 

 Обращаясь, в завершении нашей публикации, к 
вопросу о судьбе глобализации и перспективах 
деглобализации, мы выражаем солидарность с 
мнением, высказанным член-корреспондентом 
РАН, научным руководителем Института эконо-
мики РАН, вице-президентом Вольного экономи-
ческого общества России (далее, ВЭОР)                          
Р.С. Гринбергом, которое он высказал в заключе-
ние своего диалога с первым заместителем пред-
седателя комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, президентом ВЭОР, доктором 
экономических наук, профессором С.Д. Бодруно-
вым в программе «Дом.Э» на телевизионном ка-
нале ОРТ 30 мая 2020 г. Как полагает этот ученый 
с мировым именем, какие-либо прогнозы в отно-
шении дальнейших перспектив как глобализации, 
так и деглобализации в настоящее время строить 
преждевременно, потому что они находятся в со-
стоянии неустойчивого развития.  
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дной из характерных черт современного об-
щества является снижение политической 

активности, в том числе и электоральной активно-
сти, проявляющееся в электоральном абсенте-
изме. Под электоральным абсентеизмом понима-
ется форма политического отчуждения, характе-
ризующаяся добровольным отказом граждан от 
реализации своих избирательных прав[1, с. 214–
220]. 

Рост электорального абсентеизма наблюдается 
во всех высокоразвитых странах. По данным 
Международного института демократии и содей-
ствия выборам, среднестатистический показа-
тель явки на выборах в европейских странах в пе-
риод с 2000 по 2018 годы снизился с 70 % до 64 % 
[2, с. 105–111]. 

В Российской Федерации в голосовании на выбо-
рах различного уровня не участвует от 40 % до                 
70 % граждан, наделенных активным избиратель-
ным правом [3, с. 1]. Электоральный абсентеизм 
охватил российскую молодежь. Проводимые в 
преддверии выборов президента Российской Фе-
дерации 2018 года социологические исследова-
ния фиксировали низкий интерес молодежи к 
этому событию: читали агитационные матери-
алы, просматривали выступления кандидатов 
всего 36 % молодежи, а большинство (62 %) не 
придавало им значения [11]. Не интересовали вы-
боры президента 68 % студентов и 64 % работа-
ющей молодежи [14]. В итоге явка молодежи в 

день голосования составила всего 24 % от имею-
щих право голоса [4, с. 17–20]. 

Одной из основных причин развития абсентеизма 
в данной возрастной категории является особен-
ности политической культуры современного Рос-
сийского общества, характеризующейся низкой 
степенью доверия к государственным институ-
там. Это обусловлено высокой степенью «закры-
тости» государственных институтов и политиче-
ской автаркией, то есть, отсутствием необходи-
мости учитывать волеизъявление граждан орга-
нами власти при принятии политических реше-
ний. Кроме того, отсутствие общепринятой и усто-
явшейся системы политических ценностей в Рос-
сийской Федерации ведет к невозможности эф-
фективной политической социализации. Истори-
чески сложилось, что население не может до-
стичь политических целей через механизм выбо-
ров [16]. 

На электоральной активности россиян сказыва-
ется весьма широко распространенное обще-
ственное мнение о заведомой предсказуемости 
выборов, о «выборах без выбора». Так, прези-
дентские выборы 2018 года для большинства из-
бирателей не содержали эффекта новизны [5,                           
с. 124–147]. За 6 дней до голосования 67 % ре-
спондентов считали результаты выборов предре-
шенными [14]. Для 64 % респондентов даже вы-
боры Президента не являются знаковым и значи-
мым событием [8]. Это – важный индикатор 

О 
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заинтересованности российского электората в 
выборах разного уровня и формирования электо-
рального мнения о постановочном и нечестном 
характере всего избирательного процесса. 59 % 
респондентов оценили выборы президента Рос-
сии 2018 года как честные. При этом только 14 % 
опрошенных назвали их бесспорно честными и                       
45 % – скорее честными. Однозначно нечестными 
посчитали президентские выборы 26 % россиян 
[9]. Эти данные говорят о серьёзной деформации 
демократического института и демократической 
процедуры выборов в России. 

Возрастная группа от 30 до 50 лет на выборах 
Президента России 2018 года составила 48,2 % 
от числа респондентов [7, с. 90–94]. Данная кате-
гория избирателей наиболее активна по сравне-
нию с молодежью и гражданами предпенсион-
ного-пенсионного возраста, однако, цифры срав-
нительно не велики, учитывая, что указанная 
группа является наиболее «политически-зрелой» 
и формирует ядро электорального поля России. 
По результатам исследований, 44 % респонден-
тов данной возрастной группы на вопрос о причи-
нах неучастия в выборах президента 2018 ука-
зали отсутствие интереса к политике, 22 % опро-
шенных указали, что в день голосования заняты 
своими личными делами. 

В условиях демократии электоральный абсенте-
изм как закономерное социально-политическое 
явление не представляет опасности для полити-
ческой системы, но в случае его массовости и глу-
бокой укоренённости в обществе абсентеизм вы-
ступает симптомом серьёзной «политической бо-
лезни», которая называется «нелегитимность 
власти». 

Выборы, как демократический институт и демо-
кратическая процедура, призваны выявлять 
назревающие социальные конфликты, намечать 
и оформлять новые социально-политические тен-
денции. Именно поддержка народа на выборах 
обеспечивает легитимность власти, определяет 
результативность её политики, однако, безраз-
личное отношение к выборам электорального 
ядра общества является признаком неэффектив-
ности существующей избирательной системы, 
неспособности власти аккумулировать наиболее 
потенциально-продуктивный электорат. 

Избиратели предпенсионного и пенсионного воз-
раста (от 55 лет) составили 28,1 % от числа опро-
шенных граждан, участвовавших в выборах Пре-
зидента России 2018 года [6, с. 14–19].Тенденции 
абсентеизма в данной возрастной категории свя-
зывают с нарастающей социальной отчужденно-
стью, вызванной неблагоприятной экономической 
обстановкой и снижением уровня реальных дохо-
дов. 

Экономическое положение избирателей высту-
пает в качестве показателя электоральной актив-
ности. Электоральный абсентеизм в большей 
степени характерен для социально неблагопо-
лучных и малообеспеченных групп населения, со-
циального дна, социальной периферии обще-
ства, отчужденной не только от собственности, но 
и от политической жизни. Эта маргинально-

люмпенская социальная страта с крайне низким 
уровнем социально-политических притязаний, со-
циально безответственная, настроенная ижди-
венчески, не способная к социально-политиче-
ской самоорганизации, необходимой для форму-
лирования и отстаивания своих политических ин-
тересов, прежде всего, решает проблему выжива-
ния и социально-экономической адаптации.  

Снижение явки на выборах зафиксирована в тех 
регионах, которые в рейтинге социально-эконо-
мического положения субъектов Российской Фе-
дерации по итогам 2018 года занимают места да-
лекие от регионов с высоким качеством жизни 
населения. Архангельская область – 24,41 %, 
Ярославская область (46-е место) – 25 %, Влади-
мирская область (43-е место) – около 24 %. Все 
эти области объединяет не только общее депрес-
сивное состояние экономики, но и состав населе-
ния, характерный для средней полосы России 
[10]. 

При этом в беднейших регионах России таких, как 
Дагестан (58-е место) – 96,60 %, Ингушетия                           
(82-е место) – 92,51 %, Кабардино-Балкария                         
(77-е место) – 93,61 %, Тыва (85-е место) – 92,89 %, 
Чечня (72-е место) – 91,54 %, зафиксирована 
наивысшая явка на выборы Президента Российской 
Федерации 2018 года, превышающая 90 % [17]. 

Кроме того, наивысшая явка на выборы Прези-
дента Российской Федерации зафиксирована в 
регионах с высокими социально-экономическими 
показателями. Так, в республике Татарстан                                  
(4-е место) явка составила – 96,99 %, а в Белго-
родской области (5-е место) – 97,50 % [15]. 

Таким образом, абсентеизм в зависимости от 
благосостояния субъекта Российской Федерации 
свойственен регионам среднего звена, в отличие 
от политически-аккумулированных богатейших и 
беднейших субъектов страны. 

Принимая во внимание социально-экономиче-
ские, демографические политические, соци-
ально-культурные основания электорального аб-
сентеизма, можно выделить способы его преодо-
ления. 

Важной мерой понижения электорального абсен-
теизма является законодательное установление 
порога явки на выборах. На основании социоло-
гического исследования, проводимого Фондом 
«Общественное мнение» в 2018 году 43 % опро-
шенных считает, что он нужен, 39 % не видят в 
нём необходимости, 18 % затрудняются ответить 
[12]. Сторонники введения меры считают: «чем 
больше проголосует, тем ближе к истине», это по-
может «повысить уровень сознания людей», по-
рог нужен, «чтобы результаты выборов макси-
мально сложно было подделать». Аргументы про-
тивников таковы: «это принуждение и нарушение 
прав гражданина», «те, кто хотел, высказались, 
предложение было ко всем». Таким образом, 
необходимо определить такую норму порога 
явки, которая обеспечивала бы явку, отражаю-
щую мнение достаточно весомой части населе-
ния, но, одновременно, не завышала бы реаль-
ный потенциал возможной активности и 
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гражданственного самосознания населения, не 
срывала бы выборы. 

Кроме того, необходимо осуществлять политику 
по повышению уровня и качества жизни населе-
ния, как в центральной части страны, так и в ре-
гионах России с помощью принятия государством 
комплексных мер, направленных на создание 
устойчивого и сбалансированного рынка труда, 
обеспечение доступности профессионального 
образования, эффективной занятости населения, 
формирование современных институтов социо-
культурной адаптации населения. 

Также, необходимым способом преодоления аб-
сентеизма является повышение электоральной и 

политической культуры населения. Таким обра-
зом, нужно активизировать работу по реализации 
«Федеральной целевой программы повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов в России». Эта программа регламенти-
рует нормы избирательного процесса и законода-
тельства в целом. Необходимо создавать специ-
альные радио- и телепередачи. Кроме того, повы-
шение электоральной культуры возможно с помо-
щью создания специализированного обучения в 
старших классах средней школы. В школьную 
программу целесообразно в качестве факульта-
тивного занятия ввести изучение основ граждано-
ведения, призванного помогать будущим избира-
телям получать знания о выборах и политики в 
целом. 
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олитическая активность женщин всегда от-
носилась к исключительным явлениям, т.к. 

такое поведение нарушало сложившийся поря-
док, предполагающий пассивность, послушание, 
молчаливость женщин. В переломные историче-
ские моменты женщины традиционно восприни-
мались как носительницы культурных традиций, а 
их функция – материнство и воспитание подрас-
тающего поколения – как основа для воспроиз-
водства нации. Участие женщин в политическом 
движении считалось противоречащим их роли в 
обществе. 

В многообразии революций и национальных дви-
жений XVIII–XIX вв. женщины играли заметную 
роль. Оставаясь долгое время граждански бес-
правными, женщины в период демократических 
революций и политических реформ того времени 
стали активными участниками политических из-
менений. Заметим, их участие не было выраже-
нием самостоятельных интересов, они поддержи-
вали мужчин. Однако именно этот опыт позволил 
им выйти на политическую арену и таким обра-
зом, мы можем говорить о протополитическом 
участии женщин. Цель данной статьи – проанали-
зировать протополитическое участие женщин на 
примере революций и национальных движений 
XVIII–XIX вв. европейских стран и обозначить его 
признаки. 

Первые яркие массовые выступления женщин 
были связаны с так называемыми «хлебными 
бунтами». Так, Э.П. Томпсон, описывая переход 
раннего английского рабочего класса от восста-
ния к политической интеграции, подчеркнул роль 
женщин во многих «хлебных бунтах». Он утвер-
ждал, что мятежники настаивали на идее мораль-
ного сообщества, которое было обязано кормить 
их семьи. При этом он указывает: «Женщины бо-
лее склонны быть мятежными, ... во всех обще-
ственных беспорядках они на передовой насилия 
и жестокости» [1, c. 81]. Кроме того, женщины 
вместе с мужчинами участвовали в продоволь-
ственных бунтах в Ирландии, Бельгии, Голландии 
и Германии. В современных исследованиях 
утверждается, что женщины были инициаторами 
многих беспорядков [2]. 

В попытках изменить старый режим реформа-
торы и революционеры не стремились устранить 
или переформировать существующие представ-
ления о гендерных ролях. Ратуя за демократиче-
ские преобразования, реформаторы в своих 
гражданских программах часто использовали до-
минирующие взгляды на различия полов и их не-
равенство. 

Франция. 

В предреволюционном французском обществе 
гражданскими и политическими правами 

П 
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обладали только собственники имущества, пла-
тившие налоги, иначе говоря, – главы семей. Та-
кой статус имели только мужчины (в большинстве 
европейских стран женщины не могли владеть 
собственностью самостоятельно), причем далеко 
не все. Французская революция 1789 г. изменила 
представления о гражданских правах, когда пред-
ставители третьего сословия («коммунары») объ-
явили себя выразителями интереса государства, 
получив свою власть не от Бога или короля, а от 
людей. Гражданские права теперь принадлежали 
свободным мужчинам старше 25 лет, обладав-
шим собственностью, минимальные размеры ко-
торой были определены в соответствующем по-
рядке. Женщины, несмотря на участие в народ-
ном движении, по–прежнему считались пассив-
ной частью общества, которая по всем позициям 
в гражданских правах не нуждалась [3]. Различие 
между «активными» и «пассивными» гражданами 
было отменено 10 августа 1792 года, тогда всем 
мужчинам предоставили право голоса и ношения 
оружия (атрибуты, присущие гражданству, как это 
было определено во время Революции участни-
ками народного движения), женщины были офи-
циально исключены из этих основных прав.  

Оставаясь без формальных гражданских прав, 
женщины вели себя как граждане. При этом 
нельзя сказать, что социальная группа женщин 
однородна – не все женщины интересовались ре-
волюционным движением. Условно их можно раз-
делить на три пересекающиеся группы участни-
ков:  

Заметные активистки, те, кто имеет более или 
менее постоянное членство в популярных поли-
тических сообществах, их присутствие отражено 
в архивных записях; из этих активисток возникает 
гражданское меньшинство: участники клубов или 
ассамблей, известные пропагандисты идей яко-
бинцев; они обладали прочной (цельной) полити-
ческой культурой и знали революционные кон-
цепции; факты их присутствия отражены в исто-
рических документах, в различных архивах и в 
разные периоды времени; их возраст был разли-
чен: активист санкюлотов был молодой «глава се-
мейства», в то время как активистка – женщина 
была либо в зрелом, либо в юном возрасте, что 
объясняется семейными ролями женщин. 

Основные активистки, они не были постоян-
ными членами клубов, однако участвовали в об-
суждении тем, которые им были интересны, или 
участвовали в мобилизации населения летом 
1793 г.; их наличие показывает, что парижские 
женщины из народа имели более или менее 
устойчивый политический интерес, осознавали, 
что поставлено на карту в революции; выдающи-
еся активистки и участницы движения санкюлотов 
были продвинутой группой, чьи практики и реак-
ции часто отражали социальный и политический 
статус женщин. 

Женские народные массы. Не все женщины из 
тех, кто участвовал в революции, были активист-
ками. Участие большинства парижанок было не-
заметно, но, тем не менее, связано с революцией. 
Примкнув к ее идеалам, они разделяли 

стремления и идеи санкюлотов: право на суще-
ствование, равенство, приверженность суверени-
тету, достоинство и счастье народа. Они про-
явили интерес к политической жизни на расстоя-
нии, а иногда и участвуя в ней, в частности, во 
время беспорядков или восстания. Домашние хо-
зяйки чувствовали ответственность за семью, но 
у них не было других средств ведения политиче-
ского диалога, кроме участия в голодных бунтах. 
Женщины становятся индикатором напряжения 
отношений между главами семей и властями. 

Кроме участия в бунтах, женщины находили дру-
гие способы выражения политической воли: посе-
щение политических клубов, собраний на улице, 
присутствие на казнях, наблюдение за ходом ре-
волюционных трибуналов, ношение таких симво-
лов революции, как фригийские колпаки. Жен-
щины выходили на демонстрации, сочиняли пам-
флеты и речи, действовали как политические ак-
тивисты на улицах и рабочих местах, протесто-
вали. Они воодушевляли мужчин на борьбу, об-
ращались к Национальной ассамблее, брали в 
руки оружие и считали себя частью независимого 
народа. Женщины все сильнее оказывались во-
влеченными в, так называемое, протограждан-
ство, не предполагавшее формальных прав. Оно 
влияло на практику женской политики. Мужчины и 
женщины вместе отстаивали идеи суверенитета, 
но женщины, в отличие от мужчин, не приобре-
тали атрибуты суверенитета. Они пытались ком-
пенсировать это исключение, развивая опреде-
ленные модели поведения и методы самоутвер-
ждения. 

Несмотря на роль женщин в политической 
борьбе, мужчины – лидеры не спешили отводить 
им значимую роль: участие женщин помогало им 
добиваться собственных целей, например, жен-
щины – провокаторы и подстрекатели (слово жен-
щин часто было прелюдией к акту восстания, по-
будителем действия). Запрет якобинцами в 1793 г. 
любых женских политических клубов и ассоциа-
ций явился предостережением против претензий 
женщин на равные права и предвосхитил после-
довавшие позже попытки вернуть женщину из 
публичной политики в частную сферу жизни. К 
этому времени участие женщин в революционной 
борьбе считалось потенциально опасным и не-
контролируемым. Опасаясь изменения традици-
онного представления о гендерных ролях, яко-
бинцы в своей риторике стали использовать язык 
Руссо, определяя гражданские права на основе 
идеологии разделения и обособления сфер. По 
их мнению, природа женщины предрасполагала 
ее к эмоциональным взрывам и беспорядкам, 
противореча выполнению политического долга, 
требующего ответственности. Удел благочести-
вой женщины в Новой Франции – забота о своем 
доме и детских кроватках. 

Находясь в самом центре революционных собы-
тий, женщины оказываются частично или полно-
стью исключены из них и (или) теряют возмож-
ность участия в организационных структурах, со-
здаваемых под контролем мужчин. Это можно 
проследить и в следующих революциях. 
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Англия.  

Индустриализация, урбанизация и модернизация 
политической мобилизации привели к тому, что 
женщины практически покинули политику к 1850 
году. Но за пятьдесят лет до этого, многие жен-
щины значительно влияли на политику своих 
местных сообществ. В Британии именно через 
массовые выступления простой народ выступал в 
качестве субъектов политического порядка. Кон-
текст бунтов не был революционным. 

«Промышленная революция, – писал Ф. Энгельс 
в 1845 г., — имеет такое же значение для Англии, 
как политическая революция – для Франции, как 
философская революция – для Германии» [4]. 
Участие британских женщин в продовольствен-
ных бунтах определялось их ролью в экономике 
семьи. Они были плечом к плечу с мужчинами как 
с кормильцами и как с участниками хлебных бун-
тов. 

В процессе индустриализации варианты экономи-
ческого и социального развития содействовали 
созданию сообществ различного спектра обще-
ственной политики. Некоторые новые формы со-
обществ содействовали расширению возможно-
стей участия в практической политике женщин. В 
промышленных городах создавались клубы под-
держки общества реформаторов (например, 
Женское общество реформаторов в Блекберне 
(Blackbern Female Reform Society)), созданное в 
1819 г. чтобы «помогать мужскому населению 
страны получить свои права и свободы» [5]. 

Английская политическая нация была стабильной 
и безопасной в осуществлении политической вла-
сти и не сталкивалась с необходимостью измене-
ния. Демократическая революция во Франции и 
Америке открыла возможность изменения соци-
альных и политических структур и, следова-
тельно, подняла вопрос о положении женщин. В 
Великобритании, напротив, политическая ста-
бильность и приглушенная реакции на обсужде-
ние прав женщин, запущенная Мэри Уолсто-
ункрафт, вызвала политическую мобилизацию 
женщин только после 1815 года. Перспективы ра-
дикальных политических перемен для мужчин и 
женщин были разрушены. Женщины не участво-
вали в официальных политических мероприя-
тиях, выборах, заседаниях, обществах, петициях 
радикалов и оппозиции. Обычные политики не 
воспринимали женщин как потенциальных изби-
рателей, и поэтому женщины не участвовали в 
местных политических партиях и фракциях, ини-
циировавших бунты. Поскольку радикальная фе-
министская критика М. Уолстоункрафт и других не 
привела к созданию массовых ассоциаций, жен-
щины этой эпохи участвовали в политике, в 
первую очередь, через неформальную объедини-
тельную политику бунта. 

Мятежники обычно защищали свои общины от 
«внешних» угроз их благосостоянию. Они пресле-
довали локальные и конкретные задачи, высту-
пая против спекуляции, экспорта зерна во время 
голода и пр. Женщины выступали в качестве 
граждан местных сообществ, во-первых, пря-
мыми действиями (участием в бунтах) и, во-

вторых, путем переговоров с магистратами, кото-
рые предпринимали действия, чтобы увеличить 
поставки продовольствия по низким ценам.  

Классическая статья П. Томпсона указывает не-
сколько осторожно, что «инициаторами [продо-
вольственных] беспорядков, очень часто высту-
пали женщины». Томпсон предполагает, что это 
произошло потому, что женщины были «наибо-
лее вовлечены в рыночные отношения: чувстви-
тельнее к цене, имеют наибольший опыт в обна-
ружении недовеса товара или его низкого каче-
ства» [1]. 

Заметим, что работа по дому не изолировала 
женщин от общественной сферы, как раз наобо-
рот, это вылилось в коммунальное сотрудниче-
ство. Женщины создавали локальные сети между 
домохозяйствами, сети, которые были формами 
социального регулирования, а также важнейшим 
средством для взаимопомощи в кризисных ситуа-
циях. Такая помощь включала займы и кредито-
вание денег; помощь друг другу во время родов, 
болезни и ухода за детьми; распределение работ 
на ярмарках и рынках, а также проведения досуга. 
Такой социальный обмен, был типичным выраже-
нием культуры простого народа, укрепляющим 
узы родства, добрососедства и дружбы. Это сыг-
рало свою роль в солидарности людей во время 
беспорядков. Мужские совместные действий в 
продовольственных бунтах, основывались 
больше на предварительном коллективном опыте 
работы, членстве в политических клубах, участие 
в группах активистов. Неформальные коммуналь-
ные сети, построенные женщинами, были мощ-
ным цементом солидарности толпы во время бун-
тов и определили важную роль женщин в них. 

Женские товарищества, возможно, служил и как 
институционализация такой взаимной помощи и 
как источник сплоченности во время массовых 
беспорядков. Такие общества были клубами, ко-
торые обеспечивали как компанейство, так и вза-
имную страховку от болезни, безработицы и 
смерти. Мужские товарищества существовали ча-
сто как протопрофсоюзы, они послужили основой 
для коллективных действий в трудовых конфлик-
тах [6]. 

Со временем мужчины сформировали новые 
формы протеста, связанные с защитой трудовых 
и (или) политических интересов. Женщины в них 
не участвовали. Как отмечает Анна Кларк, респек-
табельность и конституционная политика исклю-
чили участие женщин в политических дебатах и 
вытеснили их в сферу, отвечавшую представле-
ниями о добропорядочности, – в бытовое про-
странство домашней жизни [7]. 

Германия.  

Положение женщин в Германии конца XVII – 
начала XVIII вв. не отличалось от европейского, в 
целом. Идеология «естественного разделения 
половых ролей» – статус жены и матери, основ-
ными характеристиками которого были скром-
ность, трудолюбие, образованность (не смотря на 
отсутствие системы образования для девочек) 
усиливала деление социального пространства: 
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место женщины было дома, место мужчины – об-
щественность. Однако она не была актуальна для 
женщин рабочего класса: их работа была исполь-
зована на содержание семьи, так что понятие пас-
сивной домохозяйки и матери к ним малоприме-
нимо. 

Под влиянием Великой французской революции 
произошли стремительные политические измене-
ния, требовавшие объяснения. Возникают эгали-
тарные концепции, например, Теодор Готлиб фон 
Хиппель, который опубликовал в 1792 году трак-
тат «Об улучшении гражданского положения жен-
щин»(«Über die bürgerliche Verbesserung der 
Weiber»). 

С началом, так называемых, освободительных 
войн против Наполеона, в Германии была осно-
вана первая ассоциация женщин. Ее члены рабо-
тали в больницах, участвовали в сборе средств и 
одежды для солдат. После Венского конгресса 
1815 года деятельность этих ассоциаций прекра-
тилась. Активное участие женщин Германии в по-
литической жизни общества традиционно дати-
руют с 1860 г. Но, Стэнли Цукер указывает, что 
десятилетие с 1840 по 1850 год было богато на 
такие виды деятельности женщин как, философ-
ские письма и лекции Луизы Диттмар, социаль-
ные романы и публицистические работы Луизы 
Отто, радикальные феминистские взгляды и дей-
ствия Луизы Астон, и открытие в Гамбурге колле-
джа для девушек [8].  

Революция 1848–1849 гг. является одной из важ-
ных вех на пути становления Германии как демо-
кратического правового государств. В 1848 году 
появление рабочего движения в Германии играет 
центральную роль. С быстро ускоряющейся инду-
стриализацией, решение «социального вопроса» 
становилось все актуальнее. В конце февраля в 
Лондоне опубликован «Манифест Коммунистиче-
ской партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.  

Организованная деятельность женщин в годы ре-
волюции выражалась в сборе денег на немецкий 
флот и поддержку участников восстания весной 
1849 г. Политически мотивированные действия 
отдельных женщин, проявлялись в строительстве 
и борьбе на баррикадах, украшении могил рево-
люционеров, ношении траура. В 1849 году контр-
революционные войска правительства воевали 
против своих сограждан, жестоко подавляя рево-
люцию в Германии. В это время замужние жен-
щины и девушки Вюртемберга обращаются к сол-
датам Германии. В обращении к немецким вои-
нам они использовали свою традиционную роль 
жены, матери и домохозяйки, как политический 
козырь, угрожая отказать в любви и браке с 

солдатами, которые «направляют свое оружие 
против сердец людей» [9]. 

Женщины участвуют в издании газет и журна-
лов для обсуждения своих идей, действий и це-
лей с более широкой аудиторией. В это время из-
дается несколько политических изданий с уча-
стием женщин: радикально-демократическая 
«Женская газета», «Новые Кельнские ведомо-
сти» при участии Матильды Франциски Аннеке, 
«Газета женщин» и др. 

В дополнение к распространению конкретных во-
просов женщин через прессу, существовала ор-
ганизация женщин в клубах, как еще одна воз-
можность для обсуждения целей и интересов, 
формирования объединения. Наиболее распро-
страненное и известное объединение «Humania», 
созданное Катинкой Зитц в г. Майнц в 1849 г. Од-
нако в 1850 г. выпущен закон об ассоциа-
циях(«des Vereinsgesetzes») который просуще-
ствовал до 1908 г. Параграф 8 этого закона запре-
щал участие в ассоциациях (объединениях) жен-
щин, а также их участие в мероприятиях и сове-
щаниях, на которых рассматриваются политиче-
ские вопросы. 

Таким образом, протополитическое участие жен-
щин европейских стран имеет несколько призна-
ков:  

– участие женщин в бунтах не имеет выраженных 
самостоятельных интересов, следовательно, не 
выступают политическими субъектами [10]; 

– участие в политических событиях женщин рас-
сматривается с позиции традиционной роли (хо-
зяйка, жена и пр.);  

– решая задачи революционной организации, 
женщины получили опыт коллективных действий 
и солидарности;  

– изменившиеся после политических событий 
структуры власти, не предполагали участия в них 
женщин, более того, в некоторых странах появи-
лись законы, запрещающие женщинам политиче-
ское/общественное участие. 

Заметим, что участие в революциях европейских 
женщин не изменило их статус, но изменило со-
знание. В обществе начинает возникать вопрос о 
роли женщины не только в приватной сфере, но и 
публичной. Революции очертили область дея-
тельности, в которой женщины могли принимать 
коллективное участие вне привычных частных 
пространств. Эти изменения стали предвестни-
ками феминистских практик. 
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Аннотация. В статье рассматривается виртуальная 

среда с точки зрения участия молодёжи в различных 

девиантных практиках поведения. Применяются не-

которые положения виртуалистики к созданию мо-

дели взаимодействия элементов виртуальной 

среды. Высказывается предположение, что суще-

ствует большая сложность в применении критериев 

девиантного поведения, возникших в доцифровую 

эпоху к современному молодому поколению. 
 

Ключевые слова: виртуальность, девиантное пове-

дение, поколение z, виртуалистика. 

 

   

Annotation. The article considers the virtual environ-

ment from the point of view of youth participation in 

various deviant practices of behavior. Some provisions 

of virtualistics are applied to create a model of interac-

tion of elements of a virtual environment. It is suggested 

that there is great difficulty in applying the criteria for 

deviant behavior that arose in the digital era to the 

modern young generation. 
 

 

Keywords: virtuality, deviant behavior, generation z, 
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сверхдинамичных условиях существования 
современного общества вопросы изучения 

виртуализации повседневных деятельностных 
практик человека становятся особенно актуаль-
ными, так как позволяют прогнозировать риски, 
связанные с массовым проникновением компью-
терных сетей в привычную жизнь человека [1]. 
«Диджитализация», «хромокей», «видеоблогер» – 
эти, ставшие обыденными, термины, показывают 
насколько глубоко виртуальные технологии про-
никли не только в процесс рутинных практик 
взрослого человека, но и в процессы социализа-
ции, воспитания и образования, которые сейчас 
отмечаются высоким уровнем социальной дина-
мики и активизации социального поведения лич-
ности [2]. Однако эти, несомненно позитивные, 
процессы могут приводить и к появлению «...чув-
ства глубокой неудовлетворенности при 

восприятии современного мира» [3, c. 16], что в 
дальнейшем оказывает влияние на формирова-
ние определенной степени маргинализации, де-
виантности или даже асоциальности личности.  

Понятия «нормы» и «девиантности» являются 
всего лишь социальными конструктами, которые 
видоизменяются с течением времени и в связи 
повышением уровня технологического развития 
общества. Я.И. Гилинский отмечает, что: «...неви-
данные технологические возможности и увеличе-
ние продолжительности жизни (и ее наполненно-
сти) создают предпосылки для достижения и 
обеспечения Свободы человека, освобождения 
от сковывающих догм, предрассудков» [4, c. 10] и 
полагает, что невозможно слепо копировать за-
коны, принятые в доцифровую эпоху: «... предста-
вители старших поколений пытаются все 

В 
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новыми запретами сохранить свои представле-
ния о мире и обществе, что неприемлемо для 
новых поколений» [5, c. 185–186]. Мы считаем, 
что заместительная форма девиантности, при ко-
торой в виртуальный мир вытесняются кражи, 
разрушения, убийства, может трансформировать 
само понимание нормы, поскольку в мире какой-
нибудь онлайн-игры, насыщенной насилием, 
нарушением правил являются не сами агрессив-
ные и насильственные действия, а «...нарушение 
правил, установленных создателями данной 
игры, с помощью программ, в том числе макро-
сов (в частности, чит-кодов, трейнеров и т.п.), 
для преодоления сложных или неприятных эпи-
зодов» [6, c. 35]. Вместе с тем, некоторые иссле-
дователи отмечают снижение или снятие девиа-
нтных установок и спад проявлений отклоняюще-
гося поведения вследствие того, что «...девиант-
ная энергия, реализующаяся в игре, нивелирует 
отклоняющуюся социальную активность» [7,                         
c. 452]. 

В настоящий момент отсутствует как единая тео-
рия, объясняющая данный феномен, так верифи-
цируемый глоссарий определений, относящихся 
к данной сфере. Традиционным в русскоязычном 
научном дискурсе считается соотнесение поня-
тия «виртуальность» с компьютерными техноло-
гиями, однако, на сегодняшний день виртуальная 
среда «...перестала быть отстраненной моде-
лью, в которую можно погрузиться на некото-
рое время и затем выйти из нее и забыть о ней, 
поскольку она прочно вошла в повседневную 
жизнь и стала ее частью» [8, c. 20]. Огромное ко-
личество синонимов и сопряженных понятий ра-
ботает на определение и вычленение сущност-
ных особенностей виртуальности, вот некоторые 
из них: информационно-коммуникативная среда, 
виртуальное пространство, сетевая коммуника-
ция, цифровая среда, имитационная виртуальная 
среда, киберсреда, киберпространство, видеоиг-
ровая деятельность (реальность), интернет-
среда, компьютерные технологии, цифровая 
культура, виртуальная социальная реальность. 
Исходя из многоаспектности феномена виртуаль-
ности, мы предлагаем использовать модель вза-
имоотношений различных коннотаций виртуаль-
ности, предложенную В.Л. Силаевой, в которой 
отражены на три базовых подхода к определению 
понятия «виртуальная реальность» [8, c. 23]: 

1. Определения, отождествляющие виртуаль-
ную реальность с реальностью данной. 

2. Определения, противопоставляющие вирту-
альную реальность реальности данной. 

3. Определения, не противопоставляющие, но и 
не отождествляющие виртуальную реальность с 
реальностью данной.  

Виртуальность в современном мире выступает 
как часть контролируемой повседневности, сред-
ство искусственного создания ощущения пребы-
вания человека в определенной инаковой среде, 
является продолжением нормальной (прогнози-
руемой) работы определенных модуляторов, пси-
хологического, химического или технического ге-
незиса. Так, Н.А. Носов утверждал, что: 

«..виртуальная реальность, независимо от ее 
«природы» (физическая, психологическая, соци-
альная, биологическая, техническая и проч.), 
имеет следующие свойства: порожденность, 
актуальность, автономность, интерактив-
ность» [15], где: 

– порожденность – это вторичность по отноше-
нию к порождающей реальности другого уровня; 

– актуальность – это взаимосвязь с порождаю-
щей реальностью;  

– автономность (но не автаркия) означает, что у 
виртуальной реальности есть своя система коор-
динат и времени, не связанная с порождающей 
системой;  

– интерактивность, которая означает, что си-
стема виртуальной реальности может взаимо-
действовать с другими реальностями как отдель-
ная система и даже порождать подсистемы. В 
рамках виртуалистики Н.А. Носова признается 
возможность каскадного существования множе-
ства вложенных вдруг друга виртуальностей раз-
ного уровня, и считается что «... порожденное об-
ладает таким же статусом реальности и ис-
тинности, как и порождающее, что времен-
ность существования не делает событие ме-
нее существенным, чем породившее его 
начало» [9]. 

Нам представляется возможным выделить статус 
индивида, включенного в виртуальную среду в ка-
честве действующего элемента константной ре-
альности, поскольку в виртуальной среде игро-
вого характера существуют автономно действую-
щие виртуальные системы — так называемые, 
NPC( от англ. Non-PlayerCharacter — «персонаж, 
управляемый не игроком») – такие персонажи в 
играх, которые не находятся под контролем ре-
ального игрока. Некоторые исследователи дохо-
дят до умозаключений, предполагающих 
«...вторжение машины в социальные сети, при-
чем машины, управляемой третьей стороной, 
преследующей собственные цели, в личное ин-
формационное пространство и в сознание чело-
века» [10, c. 30]. Но на данном этапе развития 
цифровых технологий практически все основные 
участники рынка игровых технологий, особенно в 
формате многопользовательских онлайн игр 
«...ввели систему обозначения реального игрока 
от искусственного. Будь то шкала здоровья 
NPC отличного цвета или имя персонажа опре-
деленного формата» [11, c. 38]. 

Ряд авторов отмечает, что в условиях современ-
ной информационной цивилизации обнаружива-
ется следующая тенденция – «...содержание со-
общения теперь оценивается не через его соот-
ветствие фактам и авторитетным источникам, а в 
зависимости от того, сколько просмотров и «лай-
ков» оно получает» [12, c. 30]. Данный феномен 
получил название «эхо-камера». Это означает, 
что даже в условиях открытых информационных 
систем участники стремятся консолидироваться в 
определенные замкнутые системы, где много-
кратное усиление определенных позиций достига-
ется их повторением в среде единомышленников, 
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изначально разделяющих одинаковые ценности 
(подобно эху от стен глухой, но обширной ком-
наты). Подобная ситуация может создавать опре-
деленные и не игровые, но тем не менее вирту-
альные сообщества, где будут не только верить, 
что земля плоская или нами управляют гумано-
иды с другой планеты, но и знать это. Несмотря 
на так называемый культурный трайбализм                        
[12, c. 30], акцентирующий когнитивную ограни-
ченность единомышленников, составляющих круг 
голосов сообщества, данные виртуальные экоси-
стемы (эхокамеры) вполне могут существовать 
довольно долго, особенно если их действия и по-
желания не приводят к значимым и негативным 
последствиям для константной системы. А такие 
последствия широко изучены в контексте де-
структивных виртуальных сообществ. 

Так, И.В. Баева, изучая основные типы деструк-
тивных интернет-сообществ, указывает на боль-
шой двухуровневый массив факторов, который 
приводит молодежь к замыканию в таких эхо-ка-
мерах современного информационного мира. К 
внутренним факторам она относит: «...высокий 
уровень психологической неустойчивости моло-
дежи, отсутствие позитивных смысложизнен-
ных ориентиров и ценностей в реальной жизни, 
склонность к саморазрушению и агрессии под 
влиянием легитимации насилия в культуре...», а 
внешними факторами являются: «социальная 
напряженность в учебных заведениях, семьях, 
на улицах, высокий уровень насилия в подрост-
ково-молодежной среде, культ насилия, навязы-
ваемый СМИ и медиакультурой…, отсутствие 
возможностей для позитивного саморазвития» 
[13, c. 40–41].  

Другие авторы также указывают на то, что в мо-
лодом возрасте «...появляется агрессия, склон-
ность к употреблению психоактивных, влияю-
щих на функционирование центральной нервной 
системы, веществ и погружении в виртуальный 
мир (в частности, компьютерная зависи-
мость)» [14, c. 91]. 

Для понимания степени взаимодействия между 
молодым поколением и виртуальной реально-
стью можно воспользоваться упрощенными мо-
делями, которые разводят такие транзакции по 
четырем уровням: 

1. Девиантное поведение является ответной 
стратегией индивида на несправедливость. 

2. Девиантное поведение является имманент-
ной характеристикой современного общества по-
требления. 

3. Девиантное поведение является следствием 
патопсихологических нарушений в развитии лич-
ности. 

4. Девиантное поведение – это результат внеш-
них манипуляций заинтересованной стороной 
[13, c. 39–40].  

На наш взгляд, такие точки зрения позволяют 
всего лишь обозначить основные действующие 
факторы, всегда воздействующие на индивида в 
процессе выбора им определенной модели 

поведения. Этой мысли придерживаются авторы, 
которые обнаруживают: «...четыре места взаи-
модействия человека как квалиа динамичного 
пользователя с цифровой системой:  

1) это физическое местоположение, предпола-
гающее соответствующий уровень техниче-
ского оснащения и опознаваемости;  

2) виртуальное место пользователя, реги-
стрируемое внутри цифровой системы; 

3) виртуальное место адресата коммуника-
ции;  

4) физическое местоположение адресата, по-
лучающего информацию» [15, c. 105].  

Виртуальное действие может происходить как в 
реальном месте нахождения индивида, так и в 
сгенерированном модулятором мире, где «...се-
годняшний человек подчиняет свое время про-
странству между физической реальностью и 
виртуальностью, в котором мы обнаруживаем 
его место» [15, c. 104].  

Исходя из этой объективной двойственности, 
необходимо четко разграничить сферы девиант-
ного поведения индивида в виртуальной среде. 
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые 
разграничивают девиантную активность по двум 
сферам – константной (реальной) и виртуальной. 
Девиантная активность в виртуальной среде 
имеет различные формы отклоняющегося пове-
дения асоциального, антисоциального и аутоде-
структивного характера [16]. Можно перечислить 
некоторые из них и этот список с каждым днём 
расширяется: кибербуллинг, троллинг, разглаше-
ние личной информации других пользователей, 
поддержка идей ксенофобии, насилия, кибер-
сталкинг, долгосрочное пребывание в игровом 
интернет-пространстве. 

Мы полагаем, преступная деятельность в вирту-
альной среде является таким же опасным спосо-
бом реализации девиантной активности инди-
вида, как и в константной реальности. К особен-
ностям киберпреступлений относятся такие осо-
бенности как: «...трансграничность; нестан-
дартность способов совершения; автоматиза-
ция преступных деяний; анонимность деяний; 
сложность раскрываемости данного вида пре-
ступлений (низкий процент раскрываемости); 
взаимодействие различных преступных сооб-
ществ; высокие доходы преступной деятельно-
сти» [17, c. 221]. 

Некоторые исследователи определяют те же сту-
пени формирования девиантного, делинквент-
ного поведения в виртуальной среде, что и в ре-
альной действительности, обращая внимание на 
«...то, что в условиях общедоступности интер-
нета наиболее актуальным аспектом социаль-
ной стигматизации (в виде киберпреследова-
ния) выступают буллинг (запугивание) и кибер-
буллинг (киберзапугивание). (…) В виртуальной 
среде подобного рода проявления могут прини-
мать форму киберсталкинга – преследования в 
виде незаконного слежения и сбора информации, 
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контактов или изображений пользователей; а 
также обозначенного ранее кибербуллинга – за-
пугивания, подражания, хулиганства (интер-
нет-троллинга) и социального бойкотирова-
ния» [18, c. 76].  

Отмечается, что девиантное поведение в вирту-
альной среде имеет прямую «...связь с наиболее 
выраженным вариантом девиантного поведе-
ния – делинквентным» [19, c. 84]. Также установ-
лено, что «...с одобрительным отношением под-
ростков к некоторым видам кибербуллинга свя-
зана их склонность к аддиктивному и агрессив-
ному поведению» [19, c. 83], и отмечается, что: 
«...кибербуллинг при отсутствии непосред-
ственного контакта между агрессором и жерт-
вой может иметь замещающий характер и 
включать в себя элементы фантазии (пред-
ставления кибербуллера о реакции жертвы), 
что сближает его с иллюзорно-компенсатор-
ными свойствами аддиктивного поведения»                    
[19, c. 86]. 

Кибербуллинг и киберсталкинг являются феноме-
нами, по сути, практически не отличающимися от 
своих прототипов в константной действительно-
сти реального офлайн мира. Однако существуют 
такие формы девиантного поведения, которые 
образовались в силу особенностей именно вирту-
альной среды, для которой характерны следую-
щие признаки: транслокальность, трансмедий-
ность, трансграничность, направленность на ме-
диапотребление, имитационность, интерсубъек-
тивность. На наш взгляд, троллинг (флейминг) и 
видеоигровая деятельность практически не 
имеют аналогов в константной социальной реаль-
ности и являются уникальными и специфиче-
скими формами поведения в виртуальной среде 
[20].  

Многочисленными исследованиями подтвержда-
ется неуклонное увеличение количества подрост-
ков, увлеченных видеоигровой деятельностью 
(на грани и даже за гранью патологии [21, c. 140–
141]. Увлеченность видеоиграми оказывает на 
подростка неоднозначное влияние: «...с одной 
стороны, развиваются когнитивные способно-
сти и личностно-эмоциональная сфера игрока; 
с другой стороны, любая аддикция оказывает 
пагубное влияние не только на личность в це-
лом, но и на все сферы жизни подростка» [21,                          
c. 144]. При этом огромное влияние оказывает 
стиль родительского поведения, где: «автори-
тарность и директивность в семье оказались 
максимально характерными для подростков, 
увлеченных видеоиграми, а оценка родитель-
ского стиля как непоследовательного и не пози-
тивного оказывает значимое влияние на уро-
вень вовлеченности» [21, c. 145].  

Развитие системы инфокоммуникационных тех-
нологий как ядра информационного общества де-
монстрирует три основных направления измене-
ния человеческой цивилизации: 

● во-первых, трансформируется существовавшая 
экологическая среда обитания человека;  

● во-вторых, формируется особая система соци-
альных отношений, в рамках которой переплета-
ются виртуальная и объективная реальность;  

● в-третьих, становление глобальной по масшта-
бам системы получения, обработки, хранения, пе-
редачи, распределения, обмена и потребления 
(использования) информации означает появле-
ние единой для всей планеты «системы психиче-
ского отражения» [22, c. 471].  

На наш взгляд, основные причины девиантного 
поведения молодежи следует оценивать со-
гласно определенным новым практикам, харак-
терным для нового поколения – поколения Z 
(Зет). Поколение Z – это первое поколение, пред-
ставители которого родились и живут в мире, где 
любой физический объект имеет свой цифровой 
эквивалент, поэтому они уже живут в цифровом 
мире и лучше всех подготовлены к его новациям. 
Оценивать их поведение невозможно, опираясь 
на понятия, сконструированные в доцифровую 
эпоху существования человечества: «простая 
экстраполяция в область виртуальной социаль-
ности классических схем и законов физического 
бытия социума уже не работает» [23, c. 37]. Не-
даром исследователи говорят об определенных 
специфических фиджитальных условиях суще-
ствования современной молодежи. Термин 
«Phygital» еще не имеет широкого распростране-
ния, но нам кажется, что именно этот термин 
наиболее точно отражает объединение двух ре-
альностей – физической (Physics) и цифровой 
(Digital), особенно в рамках исследований именно 
поколения Z, которое «не видит разницы между 
виртуальным и реальным», (...) и не мыслит 
себя вне phygital-среды, отсюда и его новое 
название – phygital-поколение» [23, c. 38]. 

Современная эпоха характеризуется столь высо-
кой степенью проникновения технологий вирту-
альной реальности во все сферы человеческой 
жизнедеятельности, что речь идет об уходе от 
привычного нам определения homo sapiens в сто-
рону homovirtualis, где этот новый вид может: 
«...интерпретироваться как одна из идентично-

стей человека, она обладает особым статусом 
и задается онтологическими особенностями 

виртуальной реальности» [6, c. 29]. 

Таким образом, можно сделать обоснованный 
вывод о том, что современное понимание вирту-
ального, а тем более – девиантного поведения 
молодежи выходит за рамки традиционных пред-
ставлений, характерных для доцифровой эпохи. 
Несомненным является то, что делинквентное 
поведение – киберпреступность – является объ-
ектом для воздействия со стороны компетентных 
органов специализированного формата, однако, 
причины девиантного поведения в виртуальной 
сфере надо искать не в самой виртуальной ре-
альности, всегда являющейся вторичной по отно-
шению к константным реалиям социального не-
виртуального бытия человека, а в окружающих 
его социальных реалиях воспитания, образова-
ния и социального конструирования. 
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Аннотация. Каждый осужденный, отбывающий дан-

ный вид наказания, адекватно оценивая социаль-

ную сущность своего положения, безусловно, про-

ецирует эти представления и на период, когда он бу-

дет свободен. В этой связи, интересным является во-

прос на сколько осужденный, после отбывания 

наказании, способен адаптироваться в новых соци-

альных условиях? В статье проводится теоретиче-

ский анализ имеющих место в социологии методо-

логических подходов к исследованию адаптацион-

ного потенциала индивида, в зависимости от изме-

няющихся социальных условий. Автор предприни-

мает попытку экстраполировать такого рода под-

ходы на осужденных, освобождающихся из мест ли-

шения свободы. 
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осужденных, адаптационный ресурс осужденных. 

 

   

Annotation. Every convict serving this type of sentence, 

adequately assessing the social nature of his situation, 

certainly projectes these views for the period when he 

will be free. In this regard, the interesting question is 

how much the convict, after serving his sentence, is able 

to adapt in the new social conditions?The article pro-

vides a theoretical analysis of methodological ap-

proaches to the study of an individual's adaptive poten-

tial in sociology, depending on changing social condi-

tions. The author attempts to extrapolate such ap-

proaches to convicts who are released from prison. 
 

 

 

 

 

Keywords: social adaptation, adaptation of convicts, 

prisoners of the adaptation resource. 

 

                                                                       

 
онечность любого социального процесса 
предполагает переход субъекта в совер-

шенно иное социальное состояние. Наиболее 
наглядно это иллюстрирует процесс, связанный с 
освобождением осужденного из мест лишения 
свободы. Каждый осужденный, отбывающий дан-
ный вид наказания, адекватно оценивая социаль-
ную сущность своего положения, безусловно, 
проецирует эти представления и на период, когда 
он будет свободен. В этой связи, интересным яв-
ляется вопрос на сколько осужденный, после от-
бывания наказании, способен адаптироваться в 
новых социальных условиях? Ведь современный 
мир гораздо динамичнее, чем это было несколько 
лет назад. Тем более, что к общеизвестным фак-
там принято относить представление о том, что 
«в неволе», время течет не так, как «на свободе». 
В этом, есть доля истины. 

Поиск концептуальных основ для оценки адапта-
ционного потенциала осужденных, актуализиру-
ется, как минимум, с нескольких точек зрения: 

– с общесоциологической – насколько индивид 
способен адаптироваться к резкому изменению 
социальных условий на фоне серьезных транс-
формационных процессов, связанных с модерни-
зацией всех общественных институтов;  

– с позиции специального объекта исследования – 
при оценке результативности пенитенциарной 
профилактики, когда необходимо говорить об 
адаптационном потенциале лиц, которым пред-
стоит изменить свое социальное окружение (с от-
носительно стабильного, на динамичное).  

Здесь, по нашему мнению, можно было бы сде-
лать уточнение. В социологической литературе 

К 



50 

сформировалось представление о том, что места 
лишения свободы создают специфическую соци-
альную среду, которая кардинально меняет лич-
ностные установки индивида. Причем, такого 
рода изменения носят исключительно негатив-
ный характер. Подобные утверждения принято 
подкреплять ссылкой на вполне репрезентатив-
ные эмпирические исследования, которые отра-
жают устоявшиеся в общественном сознании тен-
денции. Отрицать наличие проблем в перспекти-
вах социально-адаптивного поведения лица, по-
сле освобождения из мест лишения, не прихо-
дится, в виду их очевидности. Тогда возникает во-
прос, о качестве такого рода исследований.  

В этой связи, нам представляется необходимым 
определить перспективы адаптационного потен-
циала осужденных, освобождаемых из мест ли-
шения свободы, с позиций социологической 
оценки пенитенциарной профилактики. Несмотря 
на то, что отечественные пенитенциарные социо-
логи уделяют довольно много внимания про-
блеме социальной адаптации осужденных, как в 
период отбывания наказания, так и после него, в 
тоже время, отсутствуют исследования в области 
определения их «адаптационного потенциала». 
Анализ литературы показывает, что до настоя-
щего времени в социально-гуманитарных иссле-
дованиях не сформировалось концептуального 
подхода к представлениям об «адаптационном 
потенциале осужденных» [1; 2]. Даже получившая 
в последние десятилетия концепция «социальной 
реабилитации осужденных», не предпринимала 
попытки рассмотреть «адаптационный потенциал 
осужденных» как самостоятельный объект иссле-
дования.  

Для начала необходимо определиться с катего-
рией «социальная адаптация». Наиболее прием-
лемой с позиции качественной оценки пенитенци-
арной профилактики, является «интегративная 
концепция», предложенная Л.В. Корелем. В част-
ности, он предложил рассматривать адаптивный 
потенциал как совокупность свойств, качеств, ха-
рактеристик, которые существуют у адаптанта в 
скрытом виде и «задействуются», то есть, актуа-
лизируются в ходе адаптации [3, с. 307]. Исходя 
из такого представления, в качестве своеобраз-
ного «адаптационного ресурса» могут выступать 
ценностно-нормативные устремления осужден-
ного, основанные на его пенитенциарном статусе. 
Сюда можно отнести такие элементы, как: 

– место в неформальной иерархии исправитель-
ного учреждения; 

– формальное положение осужденного в пени-
тенциарном социуме; 

– территориальное отношение к месту нахожде-
ния исправительного учреждения (отбывание 
наказания в пределах субъекта проживания или 
за его пределами); 

– этно-религиозное положение в пенитенциарном 
социуме и на территории субъекта, в котором от-
бывает наказание осужденный; 

– профессиональные знания и навыки, приобре-
тенные во время отбывания наказания или до 
него.  

Из приведенного перечня видно, что на первом 
месте стоит именно положение осужденного в 
«неформальной иерархии». Мы не будем гово-
рить о двух категориях осуждённых, чей «адапта-
ционный потенциал» может рассматриваться как 
узко-специфический. Это «отвергаемые», кото-
рые в силу своего неформального статуса, объек-
тивно не могут участвовать в социальных процес-
сах исправительного учреждения и представи-
тели пенитенциарного сообщества – как субъ-
екты, непосредственно определяющие систему 
неформальных отношений в учреждении. Кроме 
того, данные категории настолько немногочис-
ленны, что любое исследование, проведенное в 
них, вряд ли будет репрезентативным. 

Исследованию адаптационного потенциала целе-
сообразно подвергать тех осужденных, которые в 
полной мере имеют «свободу выбора линии пове-
дения» в условиях изоляции от общества. От-
сюда и применимость в этой части, предложен-
ной Л.В. Корелем интегративной концепции ис-
следования адаптационного потенциала. Только 
в условиях мест лишения свободы осужденный 
непосредственно стоит перед жизненно важным 
выбором, которого нет ни в каких других социаль-
ных образованиях. Исходным понятием высту-
пает, так называемая, «приемлемость» того или 
иного социального факта. Она представляет со-
бой применение двух противоположных по сво-
ему характеру «линий поведения». С одной сто-
роны, осужденный должен продемонстрировать 
способность противостоять перестройке своего 
«Я» под представления «ближайшего окруже-
ния» – это «неприемлемо», а, с другой, способ-
ность к конформизму в пенитенциарном социуме. 

Только эта категория осужденных может реализо-
вывать свои адаптивные качества после осво-
бождения из мест лишения свободы. Независимо 
от средней продолжительности пребывания в 
условиях изоляции от общества рассматривае-
мые осужденные имеют определенную свободу 
существенно увеличивать свои адаптационные 
возможности. При этом многие из них могут де-
монстрировать адаптационную нейтральность, 
т.к. специфика их профессиональных навыков не 
может найти свою реализацию в условиях испра-
вительного учреждения. В таких случаях встреча-
ются две линии поведения, направленные на со-
хранение таких адаптивных ресурсов: 

– осужденный поддерживает свой профессио-
нальный уровень теоретически, посредством изу-
чения литературы; 

– осужденный «консервирует» свои профессио-
нальные навыки до освобождения. 

При этом не следует забывать, что получение в 
условиях мест лишения свободы новых профес-
сиональных навыков рассматривается как стрем-
ление к исправлению. Это же, способствует пози-
тивным изменениям в условиях отбывания нака-
зания непосредственно в исправительном 
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учреждении. Иными словами, в условиях изоля-
ции от общества осужденный может не только 
утрачивать или снижать ресурсность отдельных 
адаптивных качеств, которые они имели до осуж-
дения. Отдельные адаптивные ресурсы могут 
рассматриваться как нейтральные или дезадап-
тивные в условиях мест лишения свободы («не-
приемлемые» с позиции неформальных отноше-
ний), именно они подлежат «консервации».  

Здесь стоит согласиться с мнением Ю.М. Пасо-
вец, утверждающей, что «качество адаптацион-
ного потенциала социального субъекта опреде-
ляет степень успешности его адаптации [4,                            
с. 206]. Социальные условия в местах лишения 
свободы, в общественном сознании, априори, не 
могут способствовать сохранению или развитию 
адаптационного потенциала осужденного, объяс-
няя это тем, что такого рода возможности там 
либо нет, либо существенно ограничены. Пред-
ставляется, что пенитенциарный социум, не спо-
собен формировать приемлемые для развития 
адаптационного потенциала осужденного усло-
вия. Такого рода суждение верно лишь в отноше-
нии категории «отвергаемых», на что мы указали 
ранее. Неформальные отношения целенаправ-
ленно нивелируют их адаптивные возможности, 
подталкивая таких осужденных к пассивности. 

Современные социальные условия для лица, 
освобождающегося из мест лишения свободы, 
всегда будут «новыми» в силу их динамичности. 
Поэтому их условно предлагают именовать – «со-
циально-экономическими», в силу того, что в от-
личие от мест лишения свободы, они сопряжены 
с потребностью решения экономических вопро-
сов человека. В условиях изоляции от общества у 
осуждённого не было потребности реализовы-
вать свой экономический потенциал, ему все 
было гарантировано характером назначенного 
ему наказания. Отсюда и потребность лишь во 
взаимодействии с социальной средой, в ходе ко-
торого согласовываются взаимные требования и 
ожидания ее участников, где крайне редко имеют 
значения навыки, полученные до осуждения.  

Экономический ресурс включает в себя матери-
альное положение осужденного, который гото-
вится к освобождению. И если в период отбыва-
ния наказания этот ресурсный показатель не вос-
принимался как жизненно важный, то перед осво-
бождением это становится главной проблемой. 
Сразу оговоримся, что мы имеем ввиду основную 
массу осужденных. В последнее время в 

литературе стали упоминать о «тяжёлой судьбе» 
оказавшихся в местах лишения свободы совре-
менных нуворишей. Прежде всего, таких лиц в 
местах лишения свободы очень мало, и кроме 
того, в криминальной среде сильны стереотипы, 
существовавшие в прошлом веке – «грабь 
награбленное». Адаптационный потенциал таких 
осужденных будет, с точки зрения экономической 
составляющей, не типичным для основной массы 
отбывающих наказание. Кстати, другой нетипич-
ной категорией будут выступать представители 
пенитенциарного сообщества. Практика показы-
вает, что для таких осужденных материальная со-
ставляющая не относится к адаптационному ре-
сурсу.  

Обобщая различные известные в социологии ме-
тодологические подходы к исследованию адапта-
ционного потенциала человека, можно предста-
вить, что в отношении осужденных, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы, будут наиболее 
востребованными только те совокупные ресурсы, 
которые могут быть использованы для адаптации 
в новых социальных условиях. Только обоснован-
ные (адекватные) представления осужденного о 
возможности их реализации в условиях свободы, 
могут гарантировать ему успешную адаптацию в 
новых социальных условиях. 

Таким образом, необходимо отметить, что в 
структуре адаптационного потенциала личности 
осужденного, необходимо выделить наиболее 
значимые для новых социальных условий виды 
ресурсов: 

– материальный, к которому традиционно относят 
наличие жилья, доходов и т.п.  

– нематериальный – уровень образования, квали-
фикации, социально-психологические качества, 
включенность в социальные сети и т.п. 

В завершение публикации считаем необходимым 
отметить, что определение концептуальных ос-
нов позволяющих выстраивать научную пара-
дигму исследования адаптационного потенциала 
осужденных, освобождающихся из мест лишения 
свободы, к новым социальным условиям, расши-
рит горизонты социологических знаний, создаст 
определенный теоретический фундамент для 
дальнейшего построения эмпирической и опера-
ционной модели специальных социологических 
исследований в сфере качественной оценки пе-
нитенциарной профилактики. 
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Аннотация. Современная Россия находится совер-

шает переход от индустриального типа развития к 

постиндустриальному. В этих условиях происходит 

формирование нового типа политической культуры 

всего общества и в среде государственных граждан-

ских и муниципальных служащих.  

Автор работы ставит вопрос о необходимости изуче-

ния политической культуры данной социально-про-

фессиональной общности с позиций социологии. В 

работе рассматривается понятие модели: приво-

дится авторская трактовка. 

В статье предложен авторский вариант модели по-

литической культуры государственных гражданских 

и муниципальных служащих РФ. Она состоит из ком-

понентов: политические ценности, политическое 

знание, политические нормы, политический язык, 

политическая деятельность. Даны авторские трак-

товки понятий вышеназванных компонентов.  
 

Ключевые слова: государственные гражданские и 

муниципальные служащие, постиндустриальное об-

щество, модель. 

 

   

Annotation. Modern Russia is making the transition 

from an industrial type of development to a post-indus-

trial one. In this context, a new type of political culture 

is being developed throughout society and among State 

civil servants and municipal employees. 

The author of the work raises the question of the need 

to study the political culture of this social and profes-

sional community from the point of view of sociology. 

In the work the concept of model is considered: author 

's interpretation is given. 

The article proposes an author 's version of the model 

of political culture of state civil and municipal employ-

ees. It consists of components: political values, political 

knowledge, political norms, political language, political 

activity. Author 's interpretations of the above compo-

nents are given. 
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настоящее время экономически стабильные 
страны занимаются строительством постин-

дустриального общества. Россия также пытается 
перейти к постиндустрии. Более совершенный 
тип общества предполагает требования другого 
уровня к государству и государственным граж-
данским и муниципальным служащим. Последние 
являются реализаторами политики государства в 
обществе. То, насколько успешно они станут про-
водить государственную политику, зависит разви-
тия прогресса в обществе. В этой связи целесо-
образно исследование данной социальной общ-
ности на научной основе, изучение ее различных 
аспектов, в том числе – ее политической куль-
туры, так как именно эта часть культуры регули-
рует взаимодействия данной социальной группы 
в обществе в сфере политики, где достигаются 
консенсусы по поводу обладания властью между 

разными социальными общностями, а в конечном 
итоге – и ресурсами.  

Автор работы рассматривает политическую куль-
туру государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих с позиций социологии. Так как 
именно в рамках данной науки изучаются взаимо-
действия между социальными общностями. Сего-
дня это крайне актуально в условиях перехода к 
постиндустриальному типа развития общества, 
где осуществляется переход от типа политиче-
ской культуры индустриального общества к типу 
политической культуры постиндустриального об-
щества, как в обществе в целом, так и в среде гос-
ударственных гражданских и муниципальных слу-
жащих в целях снижения социальной напряжен-
ности и более прогрессивного развития обще-
ства.  

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

В этой связи необходимо не только проводить мо-
ниторинговые исследования, но подойти ком-
плексно, системно к развитию этой части куль-
туры у представителей власти Автор работы ста-
вит вопрос о целесообразности разработки тео-
ретической модели политической культуры госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих, актуальной для постиндустриального 
типа развития общества.  

Однако прежде чем детально разрабатывать по-
добную модель, необходимо исследовать ее по-
нятийный аппарат. В данной статье рассматрива-
ется само понятие модели и понятие модели по-
литической культуры государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, предложен ва-
риант модели политической культуры государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих. 

В настоящее время в социологических словарях 
можно разделить на группы. В социологических 
словарях присутствует ряд интерпретаций поня-
тия модели, взятые из других сфер. Например, в 
Социологическом энциклопедическом словаре 
дана трактовка модели из психологии. Здесь мо-
дель – это «образец для подражания» [1, c. 186]. 
Или модель – это «Компьютерные модели, позво-
ляющие моделировать процессы реального 
мира» [2, c. 430]. 

К другой группе трактовок можно отнести такие, 
где модель – это «мысленный или условный об-
раз, аналог какого-либо объекта, процесса или 
явления, воспроизводящий в символической 
форме их основные типические черты» [3, c. 186]. 
Также черты могут быть отображены символиче-
ски, графически. Например, в этом же словаре 
есть еще такая трактовка модели, где модель это 
«символическое изображение структуры, типа по-
ведения и образцов взаимодействия в социаль-
ных процессах» [3, c. 186]. Или моделью может 
быть «формальное (то есть математическое или 
логическое) представление совокупности отно-
шений» [3, c. 186]. Но, в любом случае модель – 
это аналог объекта, где отражены наиболее важ-
ные его характеристики в точки зрения целей ис-
следования.  

К третьей группе определений можно выделить 
трактовки, носящие теоретико-методологический 
характер. Например, модель – это «формализо-
ванная теория, на основе которой может быть 
сделан ряд предположений» [3, c. 186]. Или мо-
дель – это «интеллектуальные построения, кото-
рые тем или иным образом, обычно через анало-
гию, представляют собой феномены. Дело может 
касаться графических моделей, а в недавнее 
время и математических, созданных путем компь-
ютерной обработки сложных взаимосвязей 

явлений с выделением схем социального взаимо-
действия» [4, c. 229]. 

Итак, модель в социологии – это: 

– образ или аналог; 

– отражает основные черты явления (процесса); 

– схематично, формально отражает совокупность 
отношений; 

– отражает структуру, типы поведения, образцы 
взаимодействия в явлении ли процессе; 

– значимых с точки зрения цели исследования. 

Таким образом, моделью в социологии можно 
считать образ, схематически отражающий основ-
ные взаимоотношения изучаемого явления (про-
цесса), значимые с позиций исследования. 

Теория – это «система обобщенного достовер-
ного знания о том или ином фрагменте действи-
тельности, которая описывает, объясняет и пред-
сказывает функционирование определенной со-
вокупности составляющих его объектов» [5]. 

Кроме понятия модели существует понятие струк-
туры. Но, это не одно и тоже. В словарной лите-
ратуре чаще всего под структурой понимают 
«строение и внутренняя форма организации си-
стемы, выступающая как единство устойчивых 
взаимосвязей между ее элементами, а также за-
конов данных взаимосвязей» [5]. 

Тогда моделью можно считать формализован-
ную теорию, схематично отображающая основ-
ные основных отношения, характеристики изу-
чаемого явления, значимых с позиций исследова-
ния, объясняющая их причинно-следственные 
связи и делающая обоснованные предположе-
ния. 

Политическая культура государственных 
гражданских и муниципальных служащих 
представляет собой часть общей культуры, 
состоящая из системы групп компонентов 
культуры, регулирующих взаимодействие госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих с другими акторами в процессе завоева-
ния, удержания, использования ими государ-
ственной власти для достижения своих целей. 

В целях ее лучшего изучения, а потом и внедре-
ния целесообразно рассматривать ее схема-
тично, по компонентам. Для этого необходимо по-
нятие модели политической культуры государ-
ственных гражданских служащих. 

Учитывая ранее сказанное о характеристиках мо-
дели модель политической культуры государ-
ственных гражданских и муниципальных слу-
жащих можно рассматривать как формализо-
ванную теорию, систему обобщенного знания, 
объясняющую и предсказывающую функциони-
рование политической культуры государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих в 
сфере политики, их основных характеристик в 
политической сфере, взаимодействий с 
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другими акторами, регулируемых при помощи 
элементов политической культуры (политиче-
ских ценностей, знаний, норм, оценок, языка, де-
ятельности), по поводу завоевания, удержания 
и использования власти для достижения своих 
целей.  

Автор статьи предлагает вариант модели полити-
ческой культуры государственных гражданских и 
муниципальных служащих, которую целесооб-
разно использовать в исследованиях политиче-
ской культуры данной социальной группы. В ос-
нову этой модели положена классификация ком-
понентов культуры, разработанная Г.Е. Зборов-
ским. Он выделяет следующие компоненты: цен-
ности, нормы, обычаи, язык и деятельность [6,                   
с. 279–285]. Нужно отметить, что к настоящему 
времени в научной литературе имеется достаточ-
ное количество вариантов структуры политиче-
ской культуры. Она не содержит большого коли-
чества компонентов или элементов. Предложен-
ная классификация компонентов достаточно ем-
кая.  

Но, эта классификация предложена для всей 
культуры общества. Автор статьи в исследова-
тельских целях предлагает в качестве компонен-
тов модели политической культуры государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих 
следующие: политические ценности, политиче-
ское знание, политические нормы, политический 
язык и политическая деятельность представите-
лей данной социально-профессиональной 
группы.  

Политическое знание – достаточно объемный и 
специфический аспект политической культуры. 
Он во многом влияет на оценку ситуации в про-
цессе принятии политического решения (при при-
нятии политического решения используется зна-
ние текущей ситуации, накопленный опыт, знание 
о манипулировании общественным сознанием и 
т.д.), т.е. политическую деятельность. Однако се-
годня недостаточно уделяют внимания в иссле-
дованиях, посвященных политической культуре 
представителей данной социальной общности.  

Центральный компонент этой модели – политиче-
ские ценности. Они связаны с политическими по-
требностями, которые можно трактовать как 
надобность в чем-либо (влиянии, власти) в сфере 
политических взаимодействий, конечная цель 
этого получение власти для наилучшего варианта 
для данного актора в данной ситуации деления 
материальных благ. Однако понятие потребности 
не является социологическим. По этой причине 
политические потребности (разновидность по-
требностей) не включено в данную модель. Таким 
образом, ключевой компонент представленной 
модели – это политические ценности.  

Политические ценности можно понимать как со-
вокупность значимых тех или иных явлений 
(предметов), способствующие удовлетворению 
политических потребностей разделяемых раз-
ными социальными общностями в обществе, и 
как следствие этого на которые ориентируются 
акторы в процессе политических взаимодей-
ствий.  

Тогда политические ценности государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих – 
это совокупность значимых тех или иных явле-
ний, способствующие удовлетворению полити-
ческих потребностей разделяемых разными со-
циальными общностями в обществе, и как след-
ствие этого на которые ориентируются пред-
ставители социально-профессиональной 
группы государственных гражданских и муници-
пальных служащих в процессе политических вза-
имодействий между собой и другими социаль-
ными группами и индивидами.  

Для исследования политических ценностей дан-
ной социально-профессиональной группы можно 
использовать известную классификацию ценно-
стей М. Рокича, где все ценности он делит на два 
класса ценностей [7]: ценности-цели и ценности-
средства. В качестве политических ценностей-це-
лей у представителей данной социальной группы 
можно отметить: право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность, мир, на достоин-
ство, инновационность, глобализм, патриотизм, 
свободу информации, свободу слова, институци-
анализм, самореализацию и т.д. [8, c. 244]. В ка-
честве ценностей-средств этой группы могут 
быть: высшая власть в государстве принадлежит 
народу, выборность представительных органов 
власти, различные формы выражения населе-
нием своего волеизъявления, государство как 
партнер, развивается инициатива граждан, вер-
ховенство закона, ответственность государствен-
ных служащих при принятии и реализации поли-
тических решений. «прозрачность» всех выбор-
ных процедур в политике, толерантность, откры-
тость к новым формам демократических проце-
дур и т.д. [8, c. 246]. 

Особую осознанную ценность к предмету назы-
вают интересом. Тогда политический интерес 
можно отнести к политическим ценностям, но, ко-
торые на данный момент имеют особую осознан-
ность, которая побуждает к конкретным дей-
ствиям в сфере политических взаимодействий в 
вопросах, связанных с приобретением, использо-
ванием, удержанием власти.  

Чтобы предпринять действия, направленные на 
удовлетворение политических интересов, необ-
ходимо оценить реальную возможность этого и 
принять решение. Принятие политического реше-
ния происходит с учетом существующих норм, 
т.е. рамок поведения, знания ситуации, политиче-
ского мышления и сопровождается политиче-
скими чувствами. Все это возможно только благо-
даря наличию политического языка – системы 
трансляции смыслов, т.е. информации.  

В зависимости от того, какое явление, объект 
ценны, акторы выстраивают свое поведение. Со 
временем утверждаются образцы поведения, 
максимально отвечающие ориентации на ценные 
объекты. Так формируются нормы поведения, т.е 
стандарты поведения. Это касается любой 
сферы социального взаимодействия, в том числе 
и сферы политических отношений. Взаимодей-
ствия в ней регулируют политические нормы, 
которые означают стандарты поведения акторов 
в вопросах получения, использования и 
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удержания власти, имеющие силу на территории 
всего государства.  

 Если в обществе ценностями являются мир, воля 
народа, в качестве примеров норм политического 
права можно привести следующие. Например, со-
гласно Конституции РФ (cт. 31), граждане РФ 
имеют право собираться мирно, без оружия на 
митинги и выражать свое мнение [9]. В соответ-
ствие со ст. 4., они могут выражать свое мнение 
через представителей в федеральные и регио-
нальные органы власти [9].  

Сегодня существуют различные классификации 
политических норм. Одним из востребованным их 
делением можно назвать классификацию, где 
нормы делятся на официальные и неофициаль-
ные. Официальные нормы закреплены в действу-
ющем законодательстве государства и обеспечи-
вают ориентацию общества на наиболее важные 
политические ценности.  

Итак, политические взаимодействия регулиру-
ются политической культурой. Политическими 
ценностями, нормами. Но, чтобы правильное оце-
нить ситуацию и принять решение как поступить, 
необходимо политическое знание, т.е. знание, 
которым обладает актор, общество, определяю-
щее принятие решений в сфере политических 
взаимодействий. Политическое знание госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих – знание, которым владеют пред-
ставители данной социально-профессиональ-
ной группы и руководствуются им в процессе 
своего политического поведения.  

Содержание политического знания зависит от 
ряда объективны факторов: времени, социальной 
позиции в обществе, рода профессиональной де-
ятельности, должности. Также это зависит от 
ряда субъективных факторов: пола, возраста, лю-
бознательности. В случае, если профессиональ-
ная деятельность предполагает хороший уровень 
политического знания, то влияние субъективных 
факторов снижается за счет дополнительных 
личных усилий в целях достижения должного 
уровня этого знания.  

Как известно, в процессе общения необходима 
система трансляции информации, т.е. язык. Это 
касается любой сферы, в том числе политических 
отношений.  

В работе исследуется именно политический язык, 
а не речь. Понятие «речь» тесно связано с поня-
тием язык, но это не одно и тоже. Язык опреде-
ляют как знаковую систему. Она имеет содержа-
тельное наполнение понятий и звучание и напи-
сание. Речь – это использование языка, точнее 
его правил, лексического содержания понятий в 
процессе коммуникации. Еще говорят, что речь – 
это применение языка на практике.  

Второе понятие, еще более близкое понятию «по-
литический язык» – это «язык политики». Некото-
рые учёные разделяют эти понятия, считая, что 
второй содержит терминологию и риторику, ис-
пользуемые в политической деятельности. Этот 
язык, используется ими с целью манипулирования. 

А политический язык открыт для всех членов язы-
кового сообщества [10, c. 1786]. Автор статьи 
также придерживается этого подхода. В статье 
под политическим языком понимается как «осо-
бая знаковая система, предназначенная именно 
для политической коммуникации» [11, c. 108]. 

Итак, политический язык государственных 
гражданских и муниципальных служащих – 
это система символов, звуков, их сочетаний, 
передающих определенный смысл, используе-
мая в процессе взаимодействия по поводу вла-
сти государственными гражданскими и муници-
пальными служащими.  

 «Профессия государственного служащего отно-
сится к лингвоинтенсивным профессиям, так как 
на государственной службе важную роль играет 
речевое общение» [12]. Язык – это политика, а по-
литика – это язык, так как правительство не может 
полагаться на физические, экономические силы, 
то ему необходимо вести себя гармонично с клас-
сами людей, наделяющих власть [10, c. 1786]. Ав-
торитет государственной власти складывается из 
авторитета государственных служащих, пред-
ставляющих её [13].  

Для политической сферы каждой социальной 
общности, времени характерен свой политиче-
ский язык. У социально-профессиональной 
группы государственных гражданских и муници-
пальных служащих политический язык также дол-
жен иметь свои особенности. Постиндустриаль-
ное общество предполагает более высокий уро-
вень культуры во всем обществе. Это означает 
повышение культурного уровня представителей 
властных структур, чтобы достойно представлять 
государство и проводить его политику. Тогда по-
литический язык государственных гражданских и 
муниципальных служащих должен отличаться: 
грамотностью, правильным построением предло-
жений, отсутствием жаргонизмов, широким со-
временным, актуальным лексическим запасом.  

Как было отмечено выше, политическая культура 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих – это своего рода система координат, 
которая помогает ориентироваться каждому из ее 
членов в сфере политических взаимодействий. 
Если следовать теории Т. Парсонса [14], то любое 
решение представителя ее группы в сфере поли-
тики, проявляющееся в последствии как дей-
ствие, – это результат составляющих у актора: 
цели, ситуации и норм (куда входят вышепере-
численные компоненты политической культуры: 
постановка цели зависит от того что ценно, в си-
туацию невозможно оценить без знания). Если 
рассматривать действие актора на макроуровне 
(в качестве актора взять не отдельного данной 
представителя социальной группы, а всю группу), 
то политической взаимодействие ее членов про-
исходит в социальной системе, с учетом факто-
ров еще трех систем: культуры, личностных фак-
торов и физиологической среды [15].  

Как известно, политическая культура у каждой со-
циальной группы в данном обществе несколько 
отличается от культуры всего общества, а куль-
тура отдельного ее представителя – от 
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политической культуры данной группы и обще-
ства в целом. Политическая культура государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих представляет собой систему координат 
наиболее оптимально преломляющую в коллек-
тивном сознании данной социальной группы ос-
новные аспекты политической культуры обще-
ства в целом, из последней отбирает наиболее 
для данной группы преемлимые ориентиры в 
сфере политических взаимодействий. Тогда ком-
понент, являющейся результатом влияния всех 
предыдущих компонентов политической культуры 
представителей данной социальной группы – это 
их политическое поведение. Также нужно заме-
тить, что все названные компоненты являются ре-
зультатом воздействия на них других систем [15]. 
Поэтому ни один компонент политической куль-
туры представителей данной социальной группы 
не может быть каким-то иным в данных условиях.  

Прежде чем перейти к характеристикам понятия 
политической деятельности, необходимо рас-
смотреть понятие «деятельность». Сегодня в тол-
ковых словарях под деятельностью могут пони-
мать «процесс (процессы) активного взаимодей-
ствия субъекта с объектом, во время которого 
субъект удовлетворяет какие-либо свои потреб-
ности, достигает цели. Деятельностью можно 
назвать любую активность человека, которой он 
сам придает некоторый смысл. Деятельность ха-
рактеризует сознательную сторону личности че-
ловека (в отличие от поведения)» [17]. Есть сход-
ное с ним понятие – поведение. Сегодня в сло-
варной литературе есть различные трактовки по-
нятия «поведение» можно разделить. Достаточно 
часто можно встретить такую: «присущее живым 
организмам взаимодействие с окружающей сре-
дой, опосредованное их внешней (двигательной) 
и внутренней (психической) активностью» [17] 
или «совокупность поступков и действий; образ 
жизни и действий» [18]. Как видно из определе-
ний, деятельность представляет собой цепочку, 
осмысленную последовательную совокупность 
действий. «Поведение – это внешняя сторона со-
вокупности произведенных актов, …лишь види-
мая форма проявления деятельности [19]. Дея-
тельность всегда имеет цель, у поведения нет 
цели [19]. Деятельность – это более широкое по-
нятие. Оно предполагает не только совокупность 
каких-то действий, но отдельные акты поведения, 
если вписываются в образ жизни, если им обу-
словлены, то их можно рассматривать как дея-
тельность.  

В статье последним компонентом представлен-
ной модели политической культуры – политиче-
ская деятельность. Это более широкое и систем-
ное понятие. Представители властных структур 
не могут быть вне политики в силу их положения, 
функций в обществе. Хотя они не занимаются по-
литикой как профессиональные политики, точнее 
только часть представителей властных структур, 
являются политиками, вследствие избрания их на 

 
1 Мышление. URL : //https://ru.wikipedia.org/wiki/% D0% 
9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0

эти должности в результате выборов. Учитывая 
также этот факт, в представленной модели ис-
пользовано понятие «политической деятельно-
сти».Понятие политического поведения входит в 
деятельность, так как поведение – это отдельные 
акты деятельности.  

Политическая деятельность государственных 
гражданских и муниципальных служащих – 
это деятельность по поводу властных отно-
шений государственных гражданских и муници-
пальных служащих с другими акторами и между 
собой, с ориентацией на свои политические по-
требности, политические ценности, политиче-
ские нормы и политическое знание.  

В настоящее время в психологии выделяют ум-
ственную и физическую формы деятельности. То-
гда в сфере политических взаимодействий можно 
отметить также умственную деятельность и фи-
зическую, последняя выражена поведенческими 
актами.  

В психологии мышление определяют как «выс-
ший этап обработки информации», или «психиче-
ский процесс моделирования закономерностей 
окружающего мира на основе аксиоматических 
положений» [20]1. Его результатом являются 
оценки, выводы, идет и т.д. К операциям, произ-
водимым мышлением, психологи относят: срав-
нение, анализ, синтез, абстракцию, конкретиза-
цию, индукцию, дедукцию, классификацию, обоб-
щение [20]2. Тогда, политическое мышление 
представляет собой психический процесс обра-
ботки информации политическим актором, в ре-
зультате чего у него появляются представления о 
явлениях (их взаимосвязи), происходящих в 
сфере политических взаимодействий.  

Такими политическими актороми являются госу-
дарственные гражданские и муниципальные слу-
жащие. В современном обществе государствен-
ные гражданские и муниципальные служащие 
должны обладать отличными навыками анализа 
обработки политической информации. В резуль-
тате чего, они должны уметь объективно анали-
зировать действительно информацию, имеющую 
наибольшее значение о происходящих явлениях 
и процессах, уметь делать объективные оценки, 
выводы и т.д.  

Как отмечают современные исследователи, поли-
тическое мышление всегда сопровождается по-
литическими чувствами. Сегодня имеется доста-
точно трактовок политического мышления, где от-
мечают не только его когнитивную сторону, но и 
эмоциональную.  

Однако в статье все-таки рассмотрим отдельно 
эмоциональную составляющую политической 
культуры. Например, М.В. Гамезо определяет 
чувства как наиболее устойчивые переживания 
личности, появляющиеся при удовлетворении 
(или неудовлетворении) социальных потреб-

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) 
(дата обращения – 13.05.2020). 
2 См.: Там же. 
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ностей [21]1. По мнению Е.П. Ильина, чувство – 
это выражение индивидом своего положитель-
ного (или отрицательного), т.е. оценочного отно-
шения к чему-либо, характеризующееся устойчи-
востью [21]2. В толковом словаре Ушакова пере-
живания рассматриваются как особые психиче-
ские состояния, выражающееся в наличии каких-
либо впечатлений, чувств, ощущений, пережива-
емых кем-нибудь [22]3. Тогда, эмоции можно рас-
сматривать как ставшее результатом удовлетво-
рения или неудовлетворения потребностей 
устойчивое психическое состояние человека от-
носительно какого-либо объекта, содержащее от-
ношение к последнему.  

Политические эмоции – это устойчивые психи-
ческие состояния актора, выражающие его отно-
шение к тем или иным политическим субъектам, 
явлениям, их взаимодействию, напрямую завися-
щее от удовлетворения его политических ценно-
стей и политических интересов. Политические 
эмоции государственных гражданских и муници-
пальных служащих зависят от удовлетворения их 
политических ценностей и политических интере-
сов, которые детерминированы, с одной стороны 
их потребностями (Пирамида А.Маслоу) , а с дру-
гой, объективными факторами, которые в доста-
точной мере способствуют удовлетворению их 
потребностей: экономическим уровнем развития 
общества, доминированием идеи гуманизма.  

Политическое поведение государственных 
гражданских и муниципальных служащих – 
это совокупность действий по поводу власт-
ных отношений государственных гражданских и 
муниципальных служащих с другими акторами и 
между собой, с ориентацией на свои политиче-
ские потребности, политические ценности, по-
литические нормы и политическое знание.  

Учитывая, что политическая культура государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих должна быть образцом для остального насе-
ления государства, то в постиндустриальном об-
ществе она должна быть передовой. Тогда сле-
дует сделать сразу оговорку, что представители 
этой группы могут использовать только конвенци-
альные формы политического поведения. Это 

означает соблюдение законности. В РФ для госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих это означает соблюдение законодатель-
ство, регулирующее политическое взаимодей-
ствие граждан РФ, а также соблюдение ограниче-
ний, которые есть в законодательстве, регламен-
тирующих государственную гражданскую и муни-
ципальную службу и касающееся политического 
поведения представителей властных структур.  

К активным, законным формам политического по-
ведения представителей данной профессиональ-
ной группы можно отнести: постоянное получение 
политической информации из различных СМИ, 
обмен мнением, участие в выборах, референду-
мах, участие в работе политических партий. Если 
характеризовать данный компонент политиче-
ской культуры представителей властных струк-
тур, то в постиндустриальном обществе он дол-
жен обладать вышеназванными действиями, и 
последние должны быть регулярны.  

Учитывая, что политическая культура государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих должна быть образцом для остального насе-
ления государства, то в постиндустриальном об-
ществе она должна быть передовой. Тогда сле-
дует сделать сразу оговорку, что представители 
этой группы могут использовать только конвенци-
альные формы политического поведения. Это 
означает соблюдение законности. В РФ для госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих это означает соблюдение законодатель-
ство, регулирующее политическое взаимодей-
ствие граждан РФ, а также соблюдение ограниче-
ний, которые есть в законодательстве, регламен-
тирующих государственную гражданскую и муни-
ципальную службу и касающееся политического 
поведения представителей властных структур.  

Итак, в статье были рассмотрены понятия: поли-
тическая культура государственных гражданских 
и муниципальных служащих, модель политиче-
ской культуры государственных гражданских и 
муниципальных служащих, а также понятия каж-
дого из представленных в модели компонентов 
политической культуры членов данной соци-
ально-профессиональной группы.  
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валась многочисленная турецкая диаспора, играю-

щая сегодня важную роль в общественной и эконо-

мической жизни Германии. На протяжении всего пе-

риода миграционный поток в направлении Турция-

Германия оставался постоянным, но имел на разных 

этапах свою специфику, причины и формы. 

Эти и другие вопросы, связанные с эмиграцией ту-

рецкого населения в Германию рассматриваются в 

данной статье. К работе привлечен ряд турецких ис-

точников, дается их авторская интерпретация. 
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tion to European countries, in particular to Germany. 

During at this rather long period, a large Turkish dias-

pora has been formed in this country, playing today cru-

cial role in the social and economic life of Germany. 

Throughout the entire period, the migration flow to-

wards Turkey-Germany remained constant, but had its 

different stages its specifics, reasons and forms.  

These and other issues related to the emigration of 

the Turkish population to Germany are discussed in this 

article. A number of Turkish sources are involved in 

the work, and their author's interpretation is given.  
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ведение. С самого образования Османской 
Империи в XV в., миграционная подвиж-

ность её населения была достаточно высока. Но 
эти процессы происходили внутри империи и, как 
правило, инициировались государством. Это ре-
шало многие стратегические задачи, обеспечи-
вало контроль над обширной территорией импе-
рии. Распад Османской империи и образование в 
1923 г. Турецкой Республики спровоцировали 
всплеск миграционной активности. Из страны вы-
езжала аристократия, несогласная с политиче-
ским курсом, который провозгласил Мустафа Ке-
маль Ататюрк, происходила своего рода репатри-
ация – на свою «историческую родину» возвра-
щались выходцы из государств, ранее бывших 
частью Османской империи, а из этих, теперь уже 
независимых, государств возвращались на тер-
риторию Турецкой республики турки.  

Сопоставимый с вышеописанным всплеск мигра-
ционной активности происходит во второй поло-
вине XX века. Европа, пострадавшая во время 
Второй Мировой войны, нуждалась в пополнении 
трудовых ресурсов. Наиболее подходила в каче-
стве «донора» Турция, где наоборот, существо-
вал достаточный демографический потенциал 
для экспорта рабочей силы. Это были, в основ-
ном, жители сельской местности, переселявши-
еся в европейские города в поисках лучшей жизни 
и новых возможностей. Дополнительный импульс 

таким перемещениям дала серия внутриполити-
ческих конфликтов в Турецкой Республике, и сло-
жившаяся вследствие этого неблагоприятная со-
циальная и экономическая обстановка. Практиче-
ски все 1970-е гг. Турецкая Республика баланси-
ровала на грани гражданской войны. В этот пе-
риод происходит активный миграционный отток 
населения из страны [11, р. 33–34]. 

Тем не менее, череда военных переворотов, по-
трясших страну, окончилась. В 1990-х гг. ряд про-
веденных мер по стабилизации ситуации (таких 
как улучшение социально-экономического поло-
жения страны, расширения гражданских прав и 
свобод) сделал страну привлекательным направ-
лением для иммиграции. Уже к середине 1990-х гг. 
вместо неблагоприятной социально-экономиче-
ской ситуации главной причиной миграции стала 
этническая. 

Миграционный поток между Турцией и Германией 
оказал значительное влияние на обе страны-
участницы. Описывая миграцию, осуществлявшу-
юся в рамках этого потока, выделим следующие 
ее формы: трудовая, семейная, вынужденная и 
нелегальная [10, р. 3–14]. 

Миграционные сети между Турцией и Германией 
практически перманентно активны, изменяются 
лишь интенсивность миграционного потока и его 

В 
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формы. Вышеуказанные аспекты считаем заслу-
живающими подробного рассмотрения.  

Этапы турецкой миграции в Германию.  

Миграции, осуществлявшиеся в направлении 
Турция – Германия (страны Центральной Ев-
ропы) исторически подразделяются на пять исто-
рических этапов.  

1) 1950–1960-е гг. Турция, практически не по-
страдавшая во Второй Мировой, в начале 1950-х 
берет курс на индустриализацию и урбанизацию. 
Тем не менее, рост городов не смог сравняться с 
объемами вертикальной миграции и приростом 
населения, вследствие чего в 1960-х гг. в Турции 
появляется «избыток рабочей силы». В свою оче-
редь, страны Европы, и в частности Германия, ис-
пытывали острую нужду в трудовых ресурсах. 
Формируется прецедент экспорта рабочей силы, 
закрепленный впоследствии в соглашениях об 
обмене рабочей силы, регулировавших, во мно-
гом, миграционный поток Турция-Германия в 
1950-х – 1960-х гг. [4, р. 39–61]. 

2) 1970-е гг. – начало 1980-х гг. Начало форми-
рования миграционных сетей, новые тенденции в 
миграции. Трудовые мигранты, прибывшие в Гер-
манию ранее, оседают, и ключевой тенденцией 
становится «выписка» семей и их последующее 
закрепление на территории Германии. 

3) в 1980-х гг. государственный переворот (1981 г.) 
и последовавшая за ним серия политических ме-
роприятий спровоцировала ряд актов агрессии по 
отношению к этническим меньшинствам, и, таким 
образом привела к появлению вынужденных ми-
грантов. Миграционные сети и опыт предше-
ственников подтолкнули беженцев искать убе-
жища на территории Центральной Европы, в 
частности, Германии. Происходит формирование 
зон компактного проживания турецких мигрантов. 
Важно также отметить, что в Турции продолжался 
тренд сокращения потребности в рабочей силе, а 
в Германии наступил экономический кризис, и со-
ответственно снижение спроса на иностранную 
рабочую силу. Происходит постепенный отход 
стран от установленной модели миграционного 
сотрудничества [10, р. 12–14]. 

 Достаточно распространенным сценарием в тот 
период была утрата новыми мигрантами их закон-
ного статуса. Основной причиной этого был фи-
нансовый кризис, и последовавшая за ним безра-
ботица. В отсутствие договора о найме мигрант 
не мог претендовать на долговременное пребы-
вание в стране на легальных основаниях, и зача-
стую принимал решение оставаться нелегально. 
Число нелегальных мигрантов пополнили также и 
лица пострадавшие в результате военного пере-
ворота 1980 г. [5, р. 53]. 

4) 1990-е гг. – экономический и политический 
кризис существенным образом активизировал 
миграционные потоки беженцев с территории 
Турции в Европу. Вместе с этим, проявляются и 
новые направления для миграции – это бывшие 
республики Советского Союза. Помимо России, 
наиболее активные миграционные потоки 

направлялись в тюркоязычные республики: Азер-
байджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Турк-
мению. Изменение политического и экономиче-
ского курса на территории бывшего СССР созда-
вало благоприятную почву для развития бизнеса, 
в большинстве случаев миграция была экономи-
ческой, но активно развивается и образователь-
ная миграция [13; 14].  

5) в 2000-х гг. в миграционных процессах Турции 
появляются новые тенденции [2, с. 15]. Наряду с 
сохранением активного миграционного потока из 
Турции в Европу, также происходила миграция из 
Азии и Африки в Турцию. Сирийский кризис во 
многом увеличил приток беженцев и вынужден-
ных переселенцев. Этот период характеризуется 
ростом экономических и социальных свобод в 
стране и появлением новых возможностей для 
передвижения турецких граждан [8, р. 261–282]. 

Факторы, влияющие на миграционные про-
цессы. 

Одной из наиболее важных факторов, формиро-
вавших отток населения из Турции, была этниче-
ская дискриминация, направленная, в первуюоче-
редь, против курдского населения страны. Она 
подкреплялась законодательно, и это повлияло 
на то, что в числе турецких мигрантов направляв-
шихся в европейские страны, значительную часть 
составляли курды [6, р. 37–46]. Ряд мер, предпри-
нятых турецким правительством в отношении 
курдского населения, повлиял на снижение ми-
грационного оттока из страны в последние деся-
тилетия. 

Другим важным фактором является социальная 
нестабильность и незащищенность. Социальная 
нестабильность в Турции, влияющая на миграци-
онные процессы, включала в себя:  

– конфликты (такие как вооруженное противосто-
яние, насильственное перемещение, нераскры-
тые убийства); 

– социально-экономические проблемы (бедность, 
безработица, социальная незащищенность); 

– политические проблемы (например, запреты 
политических партий); 

– культурную и социальную дискриминацию.  

Все это является ключевыми факторами мигра-
ции из Турции [7, р. 925–948]. 

Численность турецкого населения в Германии. 

Официальный сайт Министерства Иностранных 
дел Турции приводит следующие цифры: более 
6,5 млн турок проживает за границей, из них                         
5,5 млн – в Западной Европе [1; 3]. Помимо этого, 
в Германии проживает, по последним исследова-
ниям, около 3,5 млн чел., имеющих турецкие 
корни [8, р. 261]. 

В действительности, установить точное число 
эмигрантов из Турции, проживающих в Германии, 
практически невозможно, так как достаточно 
большая их доля проживает в Германии 



63 

нелегально. В отсутствие статистики по нелегаль-
ным мигрантам мы можем опираться исключи-
тельно на прогнозы исследователей: по некото-
рым оценкам, число нелегальных турецких ми-
грантов начинается от 2,6 млн чел. [9, р. 103–117]. 

Рост экономики и последствия социальных и 
внутриполитических реформ сделали Турцию 
страной более привлекательной как для иммигра-
ции, так для реэмиграции. Вместе с этим, рост не-
доверия и напряженности по отношению к ми-
грантам из Турции в Германии, стимулируют об-
ратную миграцию и деструктивно влияют на сло-
жившийся стабильный миграционный поток 
между странами. Вероятными причинами увели-
чения обратной миграции турок из Германии яв-
ляются: 

а) экономический рост в Турции;  

б) дискриминация и/или другие трудности в Гер-
мании, особенно во время глобального экономи-
ческого кризиса [5]. 

Перспективы миграции. 

Вследствие развития турецкой экономики, повы-
шения уровня безопасности и проведения соци-
альных реформ многие турки стали возвра-
щаться из Германии на родину. Процесс превра-
щения Турции из страны эмигрантов в страну ре-
эмигрантов, считают аналитики, будет продол-
жаться, подталкиваемый рядом социальных тен-
денций.  

Таким образом, турецкая трудовая миграция в 
1960–1990-х гг., двигалась по параболе – от мас-
совой эмиграции в 1950-х гг. к снижению мигра-
ции в 1960-х гг., от усиления миграции в 1980-х гг. 
к снижению оборотов и реэмиграции на рубеже 
1990-х – 2000-х гг. Увеличение благосостояния 
Турции и проводимые социальные реформы уве-
личили привлекательность Турции как страны 
проживания. При анализе миграции между Тур-
цией и Германией на современном этапе и в бу-
дущем нужно учитывать новые обстоятельства и 
тенденции. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели 

ограничения потребления качественных продуктов 

питания как показатель отношения к собственному 

здоровью среди студентов-медиков. Выборка ис-

следования составляла студентов педиатрического, 

лечебного, стоматологического, фармацевтического 

факультетов 2–4 курсов медицинского вуза в коли-

честве 897 человек в возрасте 19–24 лет. Опрошен-

ные студенты обучались на очном отделении. При-

ведены результаты социологического исследования 

ограничений в питании, к которым прибегают сту-

денты медицинского вуза. Было установлено, что 

как юноши, так и девушки стараются избегать упо-

требления некачественных продуктов. На основе по-

лученных результатов были разработаны практиче-

ские рекомендации по изменению режима питания 

и рациональному питанию. 
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Annotation. The article analyzes the indicators of the 

restriction of the consumption of quality food products 

as an indicator of the attitude to their own health 

among medical students. The study sample consisted of 

students of pediatric, medical, dental, pharmaceutical 

faculties of 2–4 courses of a medical university in the 

amount of 897 people aged 19–24 years. Interviewed 

students studied full-time. The results of a sociological 

study of dietary restrictions, which are used by students 

of a medical university, are presented. It was found that 

both boys and girls try to avoid the use of low-quality 

products. Based on the results obtained, practical rec-

ommendations were developed on changing dietary 

patterns and rational nutrition. 
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ведение. Актуальность данного исследова-
ния состоит в том, что студенческая моло-

дежь является группой риска, так как в период 
обучения в высшем учебном заведении сопро-
вождается значительными умственными, эмоци-
ональными и физическими нагрузками [1–3]. И, 
таким образом, появляется острая необходи-
мость в обеспечении сохранения и укрепления 
здоровья студентов. По данным исследованиям 
был установлен факт дефицита в рационе сту-
дентов продуктов, которые являются главными 
источниками полноценного белка, и доминирова-
ние углеводно-жировой пищи [4; 5]. Дефицит ви-
таминов и микроэлементов в юношеском воз-
расте формируется в результате форсированной 
обеспеченности организма быстрыми углево-
дами, неправильными белками, трансжирами от-
рицательно сказывается на показателях физиче-
ского развития, успеваемости, сопротивляемости 
различным заболеваниям, к тому же, увеличива-
ется негативное влияние на организм неблаго-
приятных экологических условий, нервно-эмоцио-
нального напряжения и стресса, что, в целом, 
препятствует формированию здорового поколе-
ния [7; 8]. Исходя из этого, анализ избирательно-
сти потребления качественных продуктов пита-
ния молодым поколением позволяет разрабаты-
вать необходимые профилактические и оздоро-
вительные мероприятия. 

Целью исследования являлась оценка избира-
тельности потребления качественных продуктов 
питания, как показатель отношения к собствен-
ному здоровью среди студентов-медиков.  

Материалы и методы. В социологическом ис-
следовании приняли участие 897 студентов 

педиатрического, лечебного, стоматологиче-
ского, фармацевтического факультетов Астра-
ханского государственного медицинского универ-
ситета 2–4 курсов в возрасте 19–24 лет. Опро-
шенные студенты обучались на очном отделении. 
Репрезентативная группа сформирована мето-
дом случайной выборки и носила сплошной ха-
рактер. Основным экспериментальным методом 
был формализованный опрос с помощью специ-
ально разработанной анкеты. Данный метод яв-
ляется главным источником информации суще-
ствующих в реальности социальных фактах и со-
циальной действительности. Статистическая об-
работка полученных данных проведена в элек-
тронных таблицах Excel с помощью комплекта 
прикладных программ. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных 
данных показал, что доминирующим ограниче-
нием в питании для девушек является «Избега-
ние употребления некачественных продуктов» – 
58,1 %, что, в свою очередь, это является поло-
жительной тенденцией (табл. 1). Такого же огра-
ничения придерживаются 23,4 % юношей. Также 
следует отметить, что девушки стараются не есть 
поздно вечером – 51,7 %. Аналогичного ограниче-
ния в питании придерживаются лишь 8,7 % юно-
шей, так как они не задумывались над этим во-
просом или не считают нужным им заниматься.  

Данные таблицы показывают, что ни в чем себя 
не ограничивают 45,9 % девушек и 26,1 % юно-
шей. Это они объясняют тем, у них отсутствует 
сила воли и это является причиной нерациональ-
ного питания.  

 
Таблица 1 

Ограничения в питании, к которым прибегают студенты (по полу, %) 
 

Прибегаете ли Вы к следующим ограничениям в питании? Юноши Девушки 
1. Избегаю употребления некачественных продуктов 23,4 58,1 
2. Ограничиваю себя в количестве еды 8,3 5,6 
3. Стараюсь не есть поздно вечером 8,6 51,7 
4. Не употребляю сладкого 31,7 12,2 
5. Избегаю мучного 9,2 6,5 
6. Ни в чем себя не ограничиваю 26,1 45,9 
7. Всегда подсаливаю пищу 42,3 33,8 
8. Обхожусь без перекусов 0,9 2,8 
9. Избегаю острой пищи 8,2 14,5 
10. Разное  3,5 1,8 

 
Ограничение при употреблении в мучном не при-
держиваются большинство студентов-медиков. 
Стараются избегать мучного только 9,2 % юно-
шей и 6,5 % девушек. Это, в свою очередь, может 
провоцировать дефицит необходимых витами-
нов, что сказывается на физическом состоянии 
студентов.  

Обходиться без перекусов могут незначительное 
распределение студентов-медиков – 0,9 % и                            
2,8 % соответственно. Всегда подсаливают пищу 
42,3 % юношей и 33,8 % девушек. Избегают упо-
требления острой пищи 8,2 % юношей и 14,5 % 
девушек. Это свидетельствует о нерационально-
сти режима питания студентов медицинского вуза. 

Заключение. Таким образом, результаты прове-
денного исследования показали, что студенты 
медицинского вуза стремятся поддерживать соб-
ственное здоровье, но и существуют проблемы 
при формировании к здоровому образу жизни. 
Одной из причин студенты-медики отмечают от-
сутствие силы воли и неорганизованный режим 
дня. Было установлено, что как юноши, так и де-
вушки стараются избегать употребления некаче-
ственных продуктов. Необходима пропаганда 
здорового образа жизни, активное посвящение 
студентов в вопросы правильного и качествен-
ного питания. На основе полученных результатов 
были разработаны практические рекомендации 
по изменению режима питания и рациональному 
питанию. 

В 
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естабильность экономики, снижение объ-
ема производства в некоторых сферах, 

ухудшение делового климата, неспособность 
своевременного исполнения обязательств долж-
никами перед своими кредиторами, резкий рост 
дел о несостоятельности (банкротстве) юридиче-
ских лиц при отсутствии конкурсной массы у 
должника поставили вопрос о теоретических и 
практических трудностях реализации института 
субсидиарной ответственности в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) с целью за-
щиты прав кредиторов. 

Привлечение контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности является одним 
из механизмов восстановления нарушенных прав 
кредиторов, в связи с чем, вопрос выработки дей-
ственных механизмов данной защиты от недоб-
росовестных действий (бездействия) контролиру-
ющих должника лиц стал не просто актуальным в 
теории и в правоприменительной практике, но и 
необходимым. В настоящее время рассматрива-
емый институт переживает сложный период и 

подвержен постоянному реформированию и, как 
следствие, изменению в судебной практике. 

Как известно, специальные положения, преду-
сматривающие субсидиарную ответственность за 
доведение юридического лица до банкротства, 
либо наращивания долгов предприятия, впервые 
появились в Федеральном законе от 8 января 
1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», вступившем в силу 1 марта 1998 г. До                                
01 марта 1998 г. в специальном законодательстве 
о несостоятельности (банкротстве) подобные 
нормы отсутствовали, и кредиторы могли выдви-
нуть требование о привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц должника 
исключительно на общих нормах Гражданского 
кодекса. 

Действующий Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [1] (далее Закон о банкротстве) вплоть до 
30 июля 2017 г. содержал положения о привлече-
нии к субсидиарной ответственности в статье 10, 

Н 



72 

редакция которой систематически подвергалась 
изменению. 

С недавних пор законодательство о банкротстве 
претерпевает существенные изменения. Так, в 
2017 году внесены кардинальные изменения в 
Федеральный Закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», касающиеся 
вопроса привлечения контролирующих лиц долж-
ника к субсидиарной ответственности. Закон в но-
вой редакции предусмотрел главу III.2. «Ответ-
ственность руководителя должника и иных лиц в 
деле о банкротстве», которая непосредственно 
касается института субсидиарной ответственно-
сти.  

Во исполнение принципа научности следует 
определиться с содержанием понятия «субси-
диарная ответственность».  

Отметим, что ряд ученых – цивилистов считают 
субсидиарную ответственность видом граждан-
ско-правовой ответственности, которая представ-
ляет собой исключение из правила, зафиксиро-
ванного в ч. 2 ст. 56 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [2], в соответствии с которым, 
учредитель либо участник юридического лица не 
отвечает по обязательствам сформированного 
юридического лица. 

К.А. Чепрасов указывает на то, что субсидиарная 
ответственность в науке исследуется с двух сто-
рон: как самостоятельный вид гражданской ответ-
ственности и как специфическая форма обеспе-
чения обязательств [3]. 

В свою очередь, по мнению Е.Е. Богданова, суб-
сидиарная ответственность является видом граж-
данской ответственности субсидиарного долж-
ника дополнительно к ответственности основного 
должника [4], А Е.А. Храпунова высказывает 
утверждение о том, что субсидиарная ответствен-
ность является специфическим видом граждан-
ской ответственности, когда при неполном испол-
нении или неисполнении обязательства основ-
ным должником в результате его отказа, отсут-
ствия или недостаточности у него имущества, 
обязанность по исполнению обязательства воз-
лагается на дополнительного должника [5]. 

На наш взгляд, субсидиарную ответственность 
контролирующих должника лиц следует рассмат-
ривать как особый вид ответственности, по-
скольку ему присущи индивидуальные признаки, 
такие как: 

– существование только в определенных законом 
о банкротствевременных рамках; 

– возложение ответственности на специальный 
субъект – контролирующее должника лицо; 

– внедоговорной характер; 

– возможность применения только в случае отсут-
ствия или недостаточности имущества у долж-
ника; 

– наступление ответственности при наличии 
вины. 

В целях решения защиты прав кредиторов от не-
добросовестных действий (бездействия) контро-
лирующих должника лиц необходимо использо-
вать механизм института субсидиарной ответ-
ственности с учетом концепции «прокалывания 
корпоративной вуали» путем снятия ограничения 
ответственности учредителей и участников юри-
дических лиц с возложением на виновных в несо-
стоятельности компаний лиц обязанности в ком-
пенсации ущерба.  

Анализ научных трудов показал, что действую-
щий Закон о банкротстве, с одной стороны, при 
помощи детального регулирования придал некую 
ясность институту субсидиарной ответственно-
сти, тем не менее, с другой, поставил ряд вопро-
сов, как ввиду несовершенства законодательной 
техники, так и в связи с противоречивым содер-
жанием отдельных норм. Большая часть пробе-
лов была восполнена ВС РФ в Постановлении от 
21.12.2017 № 53. Помимо этого, Пленумом была 
проделана огромная работа по согласованию 
специального банкротного регулирования с граж-
данским законодательством. Вместе с тем, чем 
более детальны регулирование и разъяснения, 
тем больше появляется вопросов на практике.  

Примерами субсидиарной ответственности, уста-
новленной законодательством, являются, в част-
ности, нормы ст. ст. 61.11–61.19 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 

Для возложения дополнительной ответственно-
сти по обязательствам должника на контролиру-
ющее лицо, согласно сложившейся судебной 
практике, необходимо обосновать: 

– статус привлекаемого лица с учетом признаков, 
установленных Законом о банкротстве и приве-
денных Верховным Судом критериев; 

– наличие вреда в виде недостаточности имуще-
ства должника для удовлетворения требований 
кредитора; 

– совершение контролирующим лицом противо-
правных действий; 

– вину контролирующего лица в доведении пред-
приятия до банкротства.  

– наличие причинно – следственной связи между 
действиями (бездействием) и их последствиями в 
виде невозможности удовлетворения требований 
кредиторов. При этом можно сделать вывод о 
том, что для правоприменительной практики 
имеет значение только прямая (непосредствен-
ная) причинная связь.  

Закрепленные в Законе о банкротстве процессу-
альные нормы, с учетом постановлений Верхов-
ного Суда РФ о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
позволяют сделать вывод о формировании в рам-
ках арбитражного дела о несостоятельности 
(банкротстве) юридического лица относительно 
самостоятельного вида производства, который 
характеризуется специфическим составом лиц, 
участвующих в деле, сроков для предъявления 
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заявления, особых процессуальных требований к 
содержанию подаваемого заявления о привлече-
нии к субсидиарной ответственности и необходи-
мостью проведения предварительного судебного 
заседания, наличием доказательственных пре-
зумпций, влияющих на распределение обязанно-
стей по доказыванию, а также, механизма рас-
смотрения заявления с учетом процедуры банк-
ротства, введённой в отношении должника. 
Кроме того, Закон о банкротстве, с целью защиты 
прав и законных интересов контролирующих 
должника лиц, предусмотрел возможность рас-
смотрения вопроса о принятии обеспечительных 
мер в судебном заседании, благодаря чему, у по-
следних появилась возможность представить до-
казательства и свои контрдоводы.  

Действующий Закон о банкротстве предусмотрел, 
с учетом сроков каждой процедуры банкротства, 
срока рассмотрения дела в целом, а также, прак-
тику уклонения руководителей должников от пе-
редачи копий финансовой документации на реа-
билитационных процедурах банкротства, возмож-
ность, при которой суд может признавать дока-
занным наличие оснований для привлечения кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной от-
ветственности и приостановить производство по 
обособленному спору до окончания расчетов с 
кредиторами, либо признать доказанным наличие 
оснований для привлечения контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности и 
взыскать денежные средства в счет возмещения 
причинённого действиями (бездействием) вреда 
кредиторам.  

Кроме того, действующая редакция предусмот-
рела возможность уменьшения размера субси-
диарной ответственности в связи с заключением 
с номинальным директором сделки, предусмат-
ривающей раскрытие сведений и представлении 
доказательств об истинном выгодоприобрета-
теле, недобросовестной деятельности и активах 
конечных бенефициаров, однако, процессуаль-
ный механизм, детально регламентирующий эту 
процедуру, отсутствует, в связи с чем, он на прак-
тике особо не применяется.  

В ней также рассматривается механизм возмож-
ности выбора способа распоряжения субсидиар-
ной ответственностью каждым кредитором, что 
делает возможным обеспечить процессуальную 
свободу для кредитора путем выдела отступным 
непогашенной задолженности ответчика и распо-
рядиться данным требованием по своему усмот-
рению, а не путем продажи дебиторской задол-
женности в пользу аффилированных или заинте-
ресованных по отношению к должнику лиц.  

Особого внимания заслуживает судебная прак-
тика по вопросу включения в реестр требований 
кредиторов должника требований аффилирован-
ных (заинтересованных кредиторов). Анализ но-
велл в правоприменительной практике указывает 
на возможность включения в реестр требований 
кредиторов должника требований аффилирован-
ных кредиторов, при этом данные требования 
подлежат в понижении очередности включения в 
реестр требований кредиторов должника. Кроме 

того, контролирующее должника лицо, привле-
ченное к субсидиарной ответственности за невоз-
можность полного погашения требований креди-
торов, не может получить удовлетворение своего 
требования к должнику наравне с требованиями 
других независимых кредиторов. Таким образом, 
в случае, если контролирующее должника лицо 
виновными действиями создало ситуацию банк-
ротства, то есть, ситуацию, при которой полное 
исполнение обязательств, как перед ним, так и 
перед другими кредиторами стало невозможно, а 
кредиторы получат лишь часть от причитающе-
гося, такое контролирующее лицо несет риск воз-
никшего неисполнения и будет лишено права на 
получение удовлетворения в той же очередности, 
что и независимые кредиторы.  

Полагаем, что следующий этап развития инсти-
тута субсидиарной ответственности в нашей 
стране будет заключаться в поиске судебной 
практикой ответов на новые вопросы при рас-
смотрении конкретных дел. 

В результате, субсидиарная ответственность 
должна работать не на бумаге, в виде многомил-
лионных убытков, подлежащих взысканию с кон-
тролирующих должника лиц за доведение его до 
банкротства, а трансформироваться в реальное 
возмещение ущерба, причиненного недобросо-
вестными собственниками и руководством пред-
приятий, в пользу законопослушных участников 
экономических отношений. При данных обстоя-
тельствах процедура банкротства все чаще будет 
применяться для финансового оздоровления биз-
неса, а не в целях юридического оформления его 
ликвидации и ухода от выполнения обязательств. 

Отметим, что институт субсидиарной ответствен-
ности в настоящее время выходит из тени законо-
дательства о банкротстве и становится важней-
шим фактором экономического развития, так как 
он сдерживает экономические злоупотребления, 
являясь при этом инструментом возмещения при-
чиненного ущерба. 

В свою очередь, развитие института субсидиар-
ной ответственности на законодательном уровне 
при рассмотрении судами дел о несостоятельно-
сти (банкротстве) направлено на защиту интере-
сов лиц, участвующих в деле о банкротстве, а 
также, увеличение конкурсной массы должника, 
позволяющей удовлетворить требования креди-
торов. 

Более детальное и глубокое изучение проблем, 
связанных с привлечением контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности в 
рамках дела о банкротстве, применение опыта 
зарубежных стран, развитие существующего за-
конодательства с использованием теоретической 
базы, накопленной в научных трудах, выработка 
единообразия подходов к разрешению споров в 
судебной практике, несомненно, будет способ-
ствовать созданию в нашей стране надёжной и 
стабильной экономики, защите прав кредиторов, 
должников, добросовестных контролирующих 
лиц и стабильности гражданского оборота в це-
лом. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы за-

щиты конституционных прав и свобод граждан Рос-

сии в период современного социально-экономиче-

ского кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ав-

торы отмечают, что в условиях пандемии имеют ме-

сто многочисленные ограничения прав и свобод 

граждан, что сопровождается сложностями в прак-

тической реализации базовых конституционных 

прав. В работе проводится анализ обращений к 

Уполномоченному по правам человека в Россий-

ской Федерации в период введения ограничитель-

ных мер в связи с пандемией COVID-19, данных все-

российских социологических исследований, позво-

ляющих сделать выводы относительно характера и 

частоты нарушений конституционных прав и свобод, 

сформулировать рекомендации, направленные на 

улучшение ситуации в данной сфере. 
 

Ключевые слова: права, конституционные свободы, 

ограничение прав и свобод человека и гражданина, 

   

Annotation. The article analyzes the problems of pro-

tecting the constitutional rights and freedoms of Rus-

sian citizens during the current socio-economic crisis 

caused by the COVID-19 pandemic. The authors note 

that in the context of the pandemic, there are numer-

ous restrictions on the rights and freedoms of citizens, 

which is accompanied by difficulties in the practical im-

plementation of basic constitutional rights. The paper 

analyzes appeals to the Commissioner for human rights 

in the Russian Federation during the period of introduc-

tion of restrictive measures in connection with the 

COVID-19 pandemic, data from all-Russian sociological 

studies that allow us to draw conclusions about the na-

ture and frequency of violations of constitutional rights 

and freedoms, and formulate recommendations aimed 

at improving the situation in this area. 
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рава и свободы человека и гражданина, как 
следует из ст. 2 Конституции РФ, выступают 

в качестве высшей ценности в нашей стране, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
являются обязанностью государства [1]. Как спра-
ведливо утверждает Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москаль-
кова, «степень защищенности прав и свобод яв-
ляется индикатором уровня цивилизованности и 
демократии в обществе» [2]. В то же время, в со-
ответствующем докладе о деятельности россий-
ского омбудсмена, посвященного ситуации с за-
щитой прав человека в России, отмечено, что в 
нашей стране наблюдается значительный разрыв 
между обязательствами государства по призна-
нию, соблюдению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина и их практическими воплоще-
нием в жизнь.  

В соответствии с результатами опроса, проведен-
ного в 2019 г. Фондом «Общественное мнение», 
на проблемы с соблюдением прав человека в 
Российской Федерации указали 54 % опрошен-
ных, в то время, как противоположной точки зре-
ния придерживаются всего 35 %. К числу самых 
«проблемных» и наименее защищенных в нашей 
стране являются право на охрану здоровья, 
право на жилье, право на социальное обеспече-
ние и право на труд (соответственно, к числу 
наиболее острых тем россияне относят бедность, 
качество и доступность медицины, безопасную 
окружающую среду, жестокость и насилие в отно-
шении обвиняемых и осужденных, использование 
недозволенных методов в отношении участнико-
вуголовного процесса при собирании доказа-
тельств по уголовному делу, злоупотребление 
мерой пресечения в виде заключения под стражу 
к лицам, совершившим ненасильственные пре-
ступления, несоразмерное применение силы к 
участникам несанкционированных акций проте-
стов). Необходимо отметить, что ситуация в 
сфере защиты конституционных прав и свобод 
человека в России остается перманентно слож-
ной, о чем свидетельствуют общественные 
настроения в этой сфере, которые не претерпели 
существенных изменений по сравнению с преды-
дущими годами: так, к примеру, в 2018 г. 53 % 
опрошенных негативно оценивали качество со-
блюдения прав человека [2].  

В 2020 г. Россия, как и другие страны мира, столк-
нулась с пандемией COVID-19, которая сопро-
вождается многочисленными ограничениями 
прав и свобод граждан в различных националь-
ных государствах. В целях сдерживания распро-
странения новой коронавирусной инфекции в 
нашей стране, в частности, были введены ограни-
чения таких конституционных прав, как свобода 
передвижения (запрет покидать места прожива-
ния), свобода предпринимательства (приостанов-
ление деятельности ряда организаций и предпри-
ятий), право на доступ к культурным ценностям и 

пользование учреждениями культуры (приоста-
новление проведения культурных, досуговых и 
других мероприятий, деятельности ряда культур-
ных учреждений), право на охрану здоровья (за-
прет на плановую госпитализацию), а также право 
на отдых, право на обращение в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния, свобода собраний, митингов, шествий и де-
монстраций [3]. Учитывая масштабы и широкую 
распространенность ограничений прав и свобод, 
можно сделать предположение, в соответствии с 
которым, ситуация в сфере защиты конституци-
онных прав и свобод граждан РФ в этом году мо-
жет быть значительно хуже, чем в предыдущие 
годы.  

В докладе международной организации «Amnesty 
International», посвященном мерам реагирования 
на пандемии COVID-19 в странах Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии, отмечается, что в 
большинстве указанных стран были введены 
чрезвычайные законы для борьбы с указанной 
пандемией, которыми были ограничены свободы 
передвижения, ассоциации, выражения мнений и 
публичных собраний, право на частную и семей-
ную жизнь, право на труд и т.д. [6]. В отношении 
России экспертами данной организации были от-
мечены сложности с реализацией права на 
охрану здоровья и получение качественной меди-
цинской помощи (необходимо отметить, что 
право на получение бесплатной медицинской по-
мощи традиционно занимает первое место в рей-
тинге прав и свобод, которые ранжируются по 
степени значимости в рамках всероссийских со-
циологических исследований). В докладе, в част-
ности, содержатся критические замечания в ад-
рес проводимой в России с 2010 г., так называе-
мой, оптимизационной реформы в сфере здраво-
охранения, которая сочетается с низкими бюд-
жетными расходами на здравоохранение (в ре-
зультате данной реформы произошло существен-
ное сокращение медицинских учреждений, боль-
ниц и поликлиник). Все это отразилось на доступ-
ности медицинских услуг, а также, усугубило су-
ществовавшую ранее нехватку медицинского 
персонала. В соответствии с выводами, сделан-
ными специалистами организации «Amnesty 
International», в Российской Федерации с самого 
начала пандемии COVID-19 ощущалась нехватка 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) для меди-
цинского персонала (так, в частности, десятки 
врачей и медсестер со всей страны публично жа-
ловались на отсутствие СИЗ: во многих случаях 
тем, кто осмеливался жаловаться, угрожали дис-
циплинарными мерами и вызывали на допрос в 
прокуратуру).  

К числу других проблем в сфере здравоохране-
ния были отнесены имеющиеся случаи отказа в 
госпитализации для планового лечения онкологи-
ческих и других заболеваний, закрытия на каран-
тин медицинских учреждений после сообщений о 

П 
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заражении персонала и пациентов (такие времен-
ные закрытия могут привести к дальнейшему со-
кращению предоставления качественной меди-
цинской помощи при заболеваниях, не связанных 
с коронавирусной инфекцией) [6]. 

На многочисленные нарушения прав граждан в 
данной сфере указывают материалы междуна-
родной организации «Amnesty International» [6]. 
Как указывается экспертами, представляющими 
данную организацию, в России адвокатам регу-
лярно отказывают в посещении их клиентов в 
следственных изоляторах после введения соот-
ветствующих ограничений, установленных в це-
лях противодействия COVID-19. Подобные за-
преты установлены и в отношении членов Обще-
ственных наблюдательных комиссий за местами 
лишения свободы (ОНК), выступающих в каче-
стве независимых групп тюремного мониторинга: 
они также лишены возможности осуществлять 
проведение проверок в следственных изоляторах 
и исправительных колониях России. Ограничение 
или предотвращение рассматриваемых посеще-
ний непосредственно влияет на право задержан-
ных на справедливое судебное разбирательство. 
Дело в том, что встречи заключенных с адвока-
тами и членами ОНК являются, своего рода, га-
рантией от нарушений прав человека, включая 
пытки или другие виды жестокого обращения с 
людьми, отбывающими наказания в исправитель-
ных учреждениях. Для того, чтобы права данных 
лиц не нарушались, уголовно-исполнительными 
органами должны быть приняты действенные 
меры, создающие возможность для беспрепят-
ственного обращения адвокатов к своим клиен-
там, и одновременно не допускающие распро-
странения коронавирусной инфекции. Помимо 
этого, должно быть обеспечено право на публич-
ное слушание дел в судах, что может быть реали-
зовано, в том числе, посредством создания воз-
можности для общественности следить за ходом 
слушаний в прямом эфире через Интернет.  

В целях установления конкретных нарушений 
конституционных прав и свобод граждан в усло-
виях ограничительных мер, введенных в целях 
противодействия пандемии COVID-19, целесооб-
разно обратиться к обращениям, поступающим в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. В соответствии с замеча-
нием, сделанным самим российским омбудсме-
ном Т.Н. Москальковой, число таких обращений в 
период пандемии значительно возросло, что явно 
указывает на наличие проблем с соблюдением 
прав человека в рассматриваемый период. Зна-
чительная часть обращений, так или иначе, свя-
зана с медицинской помощью и системой здраво-
охранения, не справляющейся с вызовами, воз-
никшими в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Так, на ранних стадиях 
пандемии россияне часто жаловались на отсут-
ствие в аптечных пунктах средств индивидуаль-
ной защиты, включающих маски, дезинфицирую-
щие растворы и т.д. Ряд обращений, поступивших 
от граждан, касался отсутствия у последних воз-
можности сдать тест на COVID-19 в шаговой до-
ступности, либо на завышенную стоимость дан-
ной услуги. В период интенсивного развития пан-
демии стали поступать обращения в связи с 

отказом медицинских работников скорой помощи 
брать анализ на коронавирус у граждан с призна-
ками ОРВИ, на задержки в посещении врачей, вы-
званных на дом и т.д. Что касается самих меди-
цинских работников, то от них поступают обраще-
ния по вопросу не гарантированности повышения 
зарплаты в виде доплат к заработной плате в 
связи с участием в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией [8]. 

Нарушения прав граждан также имеют место в 
жилищной, трудовой сферах, в области социаль-
ного обеспечения и социальной защиты граждан. 
Так, ряд обращений, поступивших в аппарат рос-
сийского омбудсмена, касаются жилищных отно-
шений (оплата съемного жилья, правомерность 
требования арендодателя освободить жилое по-
мещение и другие). Что касается нарушений тру-
довых прав, то здесь жалобы россиян связаны 
преимущественно с лишением заработка по при-
чине остановки деятельности работодателей, 
либо прекращением работы самих граждан, вы-
ступающих в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Обращения по вопросам нарушения 
трудовых прав, в частности, касались невыплаты 
заработной платы, имеющихся случаев понужде-
ния работников к увольнению, требований отка-
заться от выходных и работать под угрозой уволь-
нения и т.д. От предпринимателей обращения ка-
сались сложностей, возникающих в процессе 
оплаты аренды помещений в условиях прекраще-
ния деятельности. Российские граждане, как сле-
дует из содержания рассматриваемых обраще-
ний, испытывают трудности в получении пособий 
по безработице, финансовой поддержки из бюд-
жета и т.д. Как показывает анализ обращений, у 
получателей социальной помощи возникают про-
блемы в процессе обращения в соответствующие 
государственные учреждения. Так, ряд граждан 
испытали сложности при получении статуса без-
работного (необходимость получения справок от 
работодателей в условиях введенных ограниче-
ний, отсутствие технической возможности осуще-
ствить онлайн-регистрацию, невозможность по-
лучить статус безработного лицам, имеющим ста-
тус индивидуального предпринимателя, не-
смотря на остановку их деятельности, невозмож-
ность встать на учет в связи с отсутствием посто-
янной регистрации). Помимо этого, многие граж-
дане из числа тех, кто смог зарегистрироваться в 
качестве безработных, жаловались на низкий 
размер получаемых выплат, не соответствующий 
суммам, озвученным властями [8].  

Также, следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что пандемия коронавируса имеет ряд 
негативных последствий социально-экономиче-
ского характера, включающих приостановление 
деятельности ряда предприятий и организаций, 
сокращение доходов граждан, рост уровня безра-
ботицы и т.д. Как показывают результаты иссле-
дований социологического антикризисного цен-
тра, специалисты которого занимаются изуче-
нием социальных эффектов пандемии COVID-19, 
«сегодняшние страхи экономических послед-
ствий распространены шире, чем за страх за здо-
ровье». Так, почти каждый второй россиянин, в 
соответствии с результатами проведенного 
опроса, опасается, что его семье «не на что будет 
жить».  
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Те или иные эффекты экономического кризиса, 
вызванного пандемией, в настоящее время за-
тронули абсолютное большинство (68 %) населе-
ния страны. Около трети работающих (29 %) от-
метили, что кризис существенно отразился на до-
ходе компании, четверть – что компания приоста-
новила работу. Помимо этого, как следует из ре-
зультатов данного исследования, многие отече-
ственные компании в период пандемии практи-
куют различные стратегии оптимизации расходов – 
от отмены премий до неоплачиваемых отпусков и 
перевода на 4-дневную рабочую неделю. В каче-
стве наиболее массового последствия кризиса 
выступает снижение дохода семьи, что харак-
терно для половины (49 %) всех российских се-
мей [9].  

Несмотря на то, что в период пандемии COVID-19 
российскими властями был анонсирован целый 
ряд мер поддержки населения из наиболее по-
страдавших в результате кризиса социальных 
групп, доля тех, кто получил какую-либо под-
держку, является не очень большой и составляет 
всего 15 % от льготных категорий (данные Социо-
логического антикризисного центра). Примерно 
каждый пятый гражданин из числа тех, кто полу-
чал выплаты, столкнулся с теми или иными слож-
ностями при оформлении. Здесь наиболее рас-
пространенной проблемой явились трудности со 
сбором документов.  

Среди тех, кто не получил выплат, наиболее рас-
пространенная причина та же – сложности при 
оформлении документов в ситуации, когда чело-
век находится на самоизоляции, и не все учре-
ждения продолжают работу. Нередко, в качестве 
причины указывались сбои в работе сайтов, че-
рез которые можно подать заявку дистанционно 
[9]. Существует изученный эффект: часто тем, кто 
сильнее всего нуждается в помощи, сложнее 

всего ее получить – это требует дополнительных 
усилий, юридической грамотности, времени. 
Стоит учитывать, что получение помощи сопря-
жено сегодня не только собычными барьерами, 
связанными с оформлением документов, но для 
ряда людей – и с необходимостью осваивать но-
вые для них цифровые инструменты. 

Результаты социологических исследований сви-
детельствуют о том, что для россиян особенно 
значимым является соблюдение социально-эко-
номических прав, что стало еще более актуаль-
ным в период пандемии COVID-19, имеющей ряд 
негативных последствий социально-экономиче-
ского характера. Анализ обращений граждан в ап-
парат Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации показывает, что россий-
ских граждан больше всего волнуют нарушения 
их прав в сфере труда и социальной защиты, а их 
жалобы связаны, соответственно, с незаконными 
увольнениями, невыплатой заработной платы, 
неполучением пособий и т.д. (интересно, что жа-
лобы на составление протоколов и привлечение 
к административной ответственности граждан за 
нарушение самоизоляции не являются одной из 
частых тем для обращений граждан в связи с ко-
ронавирусом). В соответствии с данными экспер-
тов, отраженными в докладе «Центра развития» 
НИУ ВШЭ, падение реальных доходов граждан во 
втором квартале 2020 г. может составить 21,8 % 
в годовом выражении, что обуславливает необхо-
димость в государственной поддержке малообес-
печенных категорий населения страны [10]. В 
настоящее время органам власти различных 
уровней необходимо усилить поддержку нуждаю-
щимся в ней лицам, оказывать необходимую по-
мощь представителям льготных категорий граж-
дан, минимизировав при этом сложности при 
оформлении документов.  
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Аннотация. Шумер – это первое известное в истории 

человечества государство, во многом еще не иссле-

дованное, но в нем уже проявлялись определенные 

правовые традиции, напрямую связанные с государ-

ственностью. Статья посвящена исследованию пер-

вых известных в истории правовых актов Шумера 

(законы Уруинимгины (Урукагины) и Ур-Наммы). 

Анализируется содержание правовых норм, рас-

сматриваются причины зарождения права и проис-

хождения принципа талиона. В результате делается 

вывод о формировании ключевых правовых прин-

ципов, таких как справедливость и защита прав от-

дельных категорий людей, отраженных в правовой 

традиции Шумера. 
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imgina (Urukagina) and Ur-Namma). The content of le-

gal norms is analyzed, the reasons for the origin of law 
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радиционно, курс истории государства и 
права зарубежных стран для юристов – пер-

вокурсников начинается с изучения знаменитых 
Законов Хаммурапи, правителя древнего Вави-
лона. Но совершенно несправедливо в большин-
стве учебников отсутствует анализ шумерских за-
конов, принятых ранее, поскольку, исследуя их, 
можно получить более полное представление о 
переходе от протогосударственных образований 
к государству и праву. Шумер – это первое извест-
ное в истории человечества государство, во мно-
гом еще не исследованное, но в нем уже прояв-
лялись определенные правовые традиции, 
напрямую связанные с государственностью, кото-
рая появляется во второй половине IV тыс. до н.э. 
на юге Месопотамии в виде городов – государств. 

Первыми, дошедшими до нас правовыми актами 
того времени, являются законы Уруинимгины (се-
годня считается более точным прочтение Уру-
кагина) (конец XXIV в. до н.э.) – царя Лагаша. В 
Лувре хранится надпись, сделанная на глиняном 
конусе, где говорится о том, что Уруинимгина от-
менил некоторые поборы и налоги, восстановил 
справедливость в судах, издал законы, избавля-
ющие свободное население Лагаша от долговой 
кабалы, грабежей, убийств, разрушения домов. 
Он защитил вдову и сироту от сильного, а имуще-
ство бедноты от посягательства знати [1, с. 86]. 

Нельзя сказать, что законы Уруинимгины носили 
чисто правовой характер, поскольку большинство 
их устанавливало порядки в храмовом хозяйстве 
Лагаша, упорядочивало оплату чиновникам и хра-
мовым служащим, гарантировало землевладель-
цам их права на землю на основе справедливо-
сти.  

Как указывает С. Крамер, «В одной из версий до-
кумента Урукагины мы находим несколько пра-
вил, которые … представляют немалое значение 
для истории права. Там сказано, что особый упор 
делался в шумерских судах на необходимость 
оформления всех дел в письменной форме с ука-
занием вины, за которую человек понес наказа-
ние» [2, с. 53]. И далее С. Крамер делает следую-
щий вывод: «Как явствует из текста реформ Уру-
кагины, издание законов и правовая регуляция со 
стороны правителей шумерских государств была 
обычным явлением в 2400 г. до н.э., а возможно, 
и значительно раньше» [3, с. 53]. Но в значи-
тельно лучшей сохранности до нас дошли законы 
представителя III династии Ура Ур-Наммы. Таб-
лички с законами были обнаружены в 1899–1900 гг. 
при раскопках древнего города Ниппур, расшиф-
рованы, переведены на английский язык и опуб-
ликованы в 1954 г. На русский язык данные за-
коны перевела и опубликовала Е.Н. Трикоз [4,                        
с. 21–27].  

Т 
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Важность судебно – правовой реформы Ур-
Наммы заключается том, что, по мнению                                 
Е.Н. Трикоз, она представляла собой «первую по-
пытку унификации правовой системы, обособле-
ния царской юрисдикции и попытку систематиза-
ции обычного (общинно-коммунального) и писа-
ного (судебно-указного) права. Венцом этого юри-
дического эксперимента стал старейший в мире 
«Кодекс Ур-Наммы»» [5, с. 228]. 

Структурно, Кодекс, по мнению немецкого шуме-
ролога К. Вилке, состоит из: 

– «посвятительной (вотивной) надписи царя 
(сразу же под горельефом в на вершине стелы);  

– обосновании легитимности царя ссылкой на бо-
жественное избрание, а также его успехи во 
внешней и внутренней политике;  

– факта принятия законодательного акта, по слу-
чаю которого царь объявляет начало праздника, 
введение равенства подданных на это время и 
освобождение (предоставление суверенной не-
зависимости) отдельным городам и поселениям;  

– собственно законодательный текст с изложе-
нием отдельных судебных казусов; эпилог с про-
клятиями в адрес всех, кто нарушит предписания 
стелы, и для защиты ее от уничтожения» [6,                        
с. 232]. 

Особенностью Кодекса является то, что в нем, в 
отличие от законов Хаммурапи и позднейших за-
конов, отсутствует принцип талиона. Связано это 
с тем, что Хаммурапи был шестым царем первой 
аморейской династии. А амореи (сутии) были се-
митским народом. Принцип же «око за око», «зуб 
за зуб» – это библейский принцип, одно из основ-
ных религиозных правил семитов. Надо сказать, 
что на содержание данного принципа существует 
две противоположные точки зрения. Так, С. Кра-
мер пишет: «… уже до 2000 г. до н.э. принципы 
«око за око» и «зуб за зуб» уступили место 

гораздо более гуманному подходу, когда в каче-
стве наказания взимался денежный штраф» [7,                               
с. 54]. Здесь следует говорить об ошибке, по-
скольку шумерам данный принцип не был изве-
стен, и в правовую традицию его ввели семиты 
позднее. 

А вот и другая точка зрения: «По сравнению с бы-
лыми временами, в законах Хаммурапи почти ис-
чезли наказания денежными штрафами, широко 
применявшиеся при III династии Ура; Хаммурапи 
и его подданные считали, что это несправедливо, 
так как дает возможность богачам откупиться от 
наказания» [8, с. 89].  

Следует предположить, что по данному вопросу 
произошло столкновение двух правовых тради-
ций – шумерской или шумеро – аккадской и амо-
рейской. В Кодексе Ур-Намму (а принят он был за 
триста лет до Законов Хаммурапи) структура пра-
вовых норм носит следующий характер: «Если че-
ловек отсек… инструментом стопу другого чело-
века… он платит 10 шекелей серебром; Если че-
ловек оружием повредил кости другого чело-
века… он платит одну мину серебром» [9, с. 54]. 
В результате, аморейская традиция в древнем 
мире оказалась предпочтительнее, поскольку тю-
рем не было, деньги на штрафы были далеко не 
у всех, а реализация принципа талиона не пред-
ставляла никаких сложностей. 

Если характеризовать, в целом, право Шумера, 
то можно говорить о том, что оно носило в значи-
тельной степени ритуально – этический и мо-
рально – социальный характер. Нормы казуи-
стичны, деление на частное и публичное право 
отсутствует. 

В качестве заключения можно указать на то, что 
шумеры заложили мощные правовые традиции, 
отражая идеи справедливости и защиты прав от-
дельных категорий жителей государства. Право 
Шумера явилось фундаментом для дальнейшего 
развития права в целом. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ис-

следования языкового статуса и функциональной 

роли фразовых глаголов в составе англоязычной 

юридической терминологии. Целью статьи является 

установление специфики использования фразовых 

глаголов в юридической терминологии. Задачи: 

установить рабочую дефиницию фразового глагола; 

на практическом материале выделить функциональ-

ные особенности их использования в юридической 

терминологии. Гипотеза: в нашей работе мы пред-

полагали, что в рамках юридической терминологии 

фразовые глаголы выполняют особую жанрообразу-

ющую функцию. Методы: метод систематизации и 

обобщения, сплошной выборки примеров, лингво-

стилистического анализа. Результаты: в статье пред-

ставлены результаты анализа функциональной спе-

цифики фразовых глаголов на материале юридиче-

ских статей журнала «The Cambridge Law Journal». С 

функциональной точки зрения фразовые глаголы в 

составе юридического документа служат логичности 

и связности изложения, что соотносится с коммуни-

кативным заданием текстов юридической тематики. 

Отмечено, что в тексте юридической тематики ис-

пользуются терминологические единицы, выражен-

ные фразовыми глаголами, которые носят междис-

циплинарный характер. 
 

Ключевые слова: фразовый глагол, юридическая 

терминология, юридический документ, функции 

фразовых глаголов. 

 

   

Annotation. The article presents the study results of 

phrasal verbs language status and its functional role 

within the English law terminology. The purpose of                    

the article is to establish the using specifics of phrasal 

verbs in law terminology. Objectives: to systematize ap-

proaches to the definition of a phrasal verb; on practical 

material highlight the features of their use in law termi-

nology. Hypothesis: in our work, we assumed that in            

the framework of legal terminology, phrasal verbs per-

form a special genre-forming function. Methods: a sys-

tematization and generalization method, a continuous 

sample of examples, linguo-stylistic analysis. Results: 

the article presents the results of the analysis of 

the functional specificity of phrasal verbs on the mate-

rial of legal articles in «The Cambridge Law Journal». 

From a functional point of view, phrasal verbs as part of 

a legal document serve the consistency and coherence 

of presentation, which correlates with the communica-

tive task of legal texts. It is noted that the text of the 

legal subject uses terminological units expressed by 

phrasal verbs that are interdisciplinary in nature. 
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разовые глаголы находят в современном 
английском языке широкое употребление и 

несут в себе значительную коммуникативную 
ценность, поскольку предоставляют говорящему 
на английском языке неограниченные возможно-
сти для выражения практически любых понятий. 
В рамках юридической терминологии фразовые 
глаголы приобретают особый статус, что под-
тверждается исследованиями О.Г. Злобиной [1], 
Е.М. Марцинковской [2], Ж.М. Уматовой [4] и др. 

Юридическая коммуникация не допускает дву-
смысленности толкований и стремится к пре-
дельно точным формулировкам, в связи с чем от-
бор общеупотребительных лексических и терми-
нологических единиц для составления докумен-
тов юридического характера осуществляется с 
особой тщательностью.  

Вопрос о статусе английских фразовых глаголов 
является важным для теоретического изучения 

Ф 
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английского языка и его практического освоения в 
виду того, что они имеют в английском языке, ко-
торый относится к аналитическому типу языков, 
особо широкое распространение. Однако дефи-
ниция фразового глагола до сих пор является 
предметом многочисленных споров среди линг-
вистов. В самом общем понимании фразовый 
глагол – это сочетание глагола с постпозитивом, 
которое характеризуется единством семантиче-
ского значения и используется в речи в готовой 
форме и подвергаясь синтаксическим трансфор-
мациям. В рамках нашей работы мы разделяем 
точку зрения А.И. Смирницкого, который относит 
фразовые глаголы к фразеологическим единицам 
и исследует специфику их использования в юри-
дической терминологии именно в этом аспекте 
[1]. 

Обратимся к примерам из журнала «The Cambridge 
Law Journal» [5].  

The settlor must indicate with certainty: (1) intention – 
that a trust was intended; (2) subject matter – going 
into the details of property; and (3) objects – the iden-
tity of the beneficiary or beneficiaries. 

В тексте предельно подробно прописаны не 
только необходимые действия, но также и способ 
осуществления определенных операций. Так, 
фразовый глагол to go into в данном контексте вы-
ражает образ действия, который относится ко 
второму этапу принятия решения о создании тра-
ста. Юридический документ предписывает с осо-
бой тщательностью подойти к осмыслению ин-
тенций и оснований создания нового предприя-
тия. Эта коннотативная информация выражается 
посредством фразового глагола to go into, семан-
тическое значение которого «тщательно рас-
сматривать, вникать».  

Помимо этого, фразовые глаголы, будучи, как от-
мечалось ранее, разновидностью устойчивого 
словосочетания используются в текстах юриди-
ческой направленности в качестве готовых рече-
вых формул, что обеспечивает лаконичность и 
связность изложения текста:  

Further, the caveat is based on the false assumption 
that a clean division can be made between the exec-
utive and legislative branches of a foreign state.  

Используясь в рамках юридической терминоло-
гии, фразовый глагол to be based on выполняет 
функцию обеспечения логичности и связности из-
ложения и по своему языковому статусу близок к 
фразеологическому сочетанию, которое характе-
ризуется использованием в речи в готовой, устой-
чивой и неделимой форме. В данном примере ис-
пользование фразового глагола делает повество-
вание клишированным и служит лаконичности из-
ложения материала.  

However, after the Rome Convention came into 
force, the point was rarely taken that Ralli Bros had 
been superseded by legislation. 

Являясь неделимым семантическим элементом, 
фразовый глагол to cоme into выражает значение 

«вступить в силу». Следующим продуктивным 
глаголом в рамках текстов юридической тематики 
является intended to, семантическое значение ко-
торого «предназначаться для».  

As Pickford L.J. observed, «it was no concern of the 
buyers as to how the sellers intended to get the tim-
ber there». 

Следующий пример демонстрирует использова-
ние фразового глагола to confuse with, который 
как терминологическая единица носит междисци-
плинарный характер и имеет значение «перепу-
тать, путать». В данном контексте фразовый 
глагол выполняет номинативную функцию: 

It is not to be confused with reciprocity or deference. 

Пример ниже иллюстрирует использование фра-
зового глагола для передачи слов судьи. В дан-
ном контексте фразовый глагол to be turned into 
используется в своем прямом семантическом 
значении «превращать» и выражает изменение 
статуса объекта – апелляция превратилась в 
спор.  

The judge's point here was simply that the appeal 
had turned into a dispute upon the terms of the part-
nership agreement between the litigants rather … 

В контексте ниже фразовый глагол to be limited to 
используется в значении «ограничиваться, сво-
диться к…» и обеспечивает сохранение жанровой 
стилистики текста юридической тематики, кото-
рый стремится к лаконичности и однозначности в 
изложении материала:  

It also ignores the approval of Dicey's rule in Ralli 
Bros itself, which is not expressed so as to be limited 
to supervening illegality.  

Таким образом, являясь неотъемлемой частью 
юридической терминологии, фразовые глаголы 
имеют языковой статус фразеологических еди-
ниц, исходя из того, что характеризуются един-
ством семантического значения всех компонен-
тов, входящих в состав фразового глагола. 

Приведенные примеры позволяют однозначно 
утверждать, что фразовые глаголы стали неотъ-
емлемой частью юридической терминологии. Ис-
следование позволило установить, что фразовые 
глаголы в контексте юридических документов поз-
воляют транслировать коннотативные значения, 
избегая при этом многословности, что соответ-
ствует коммуникативному заданию текстов такого 
рода; обеспечивают связность и логичность изло-
жения; служат средством связности юридической 
области со смежными дисциплинами, позволяя в 
лаконичной форме включать релевантные поло-
жения в контекст юридического документа. По-
мимо этого, в работе приведены примеры, иллю-
стрирующие актуализацию номинативной функ-
ции фразовых глаголов. Таким образом, широкое 
распространение фразовых глаголов в современ-
ных англоязычных юридических текстах делает 
это направление исследования перспективным.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям органи-

зационной структуры и управления православным 

военным духовенством действующей армии в пе-

риод Первой мировой войны. Автор, рассматривая 

характерные черты, присущие православному воен-

ному духовенству в годы Первой мировой войны, 

делает следующие выводы: управление православ-

ным военным духовенством действующей армии, 

которая являлась неотъемлемой частью Российской 

православной церкви, осуществлял Священный Си-

нод, включенный в состав высших государственных 

органов. В рамках действующей армии управление 

православным духовенством осуществляли главные 

священники армий фронтов, которые назначались 

Священным Синодом по представлению протопре-

свитера военного и морского духовенства (прото-

пресвитер). Для военного духовенства действующей 

армии независимо от конфессиональной принад-

лежности была характерна общая подчиненность 

военному командованию. 
 

Ключевые слова: духовенство, священники, Первая 

мировая война, управление православным воен-

ным духовенством. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the features of the 

organizational structure and management of the Ortho-

dox military clergy of the army in the period of the First 

World War. The author, considering the characteristic 

features inherent in the Orthodox military clergy during 

the First World War, draws the following conclusions: 

the Holy Synod, included in the composition of the high-

est state bodies, controlled the Orthodox military clergy 

of the army, which was an integral part of the Russian 

Orthodox Church. Within the framework of the army, 

the Orthodox clergy were controlled by the main priests 

of the front armies, who were appointed by the Holy 

Synod on the proposal of the Protopresbyter of the mil-

itary and naval clergy (Protopresbyter). For the military 

clergy of the army, regardless of confessional affiliation, 

a general subordination to the military command was 

characteristic. 
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толетие окончания Первой мировой войны 
привлекло внимание исследователей к ее 

основным событиям, которые, в свою очередь, 
привели к коренным изменениям в политических, 
культурных, экономических и общественных сфе-
рах не только участвовавших в ней государств, но 
и всего мира. В связи с этим, особый интерес вы-
зывает институт военного духовенства, очерчен-
ный годами Первой мировой войны, его организа-
ционная структура и управление [3]. 

Военное духовенство России имеет долгую и 
славную историю. С момента события Крещения 
Руси духовенство всегда присутствовало в княже-
ских дружинах, сопровождая их в походах, разде-
ляя все тяготы ратной службы и обеспечивая вы-
сокий моральный и боевой дух. 

Присутствие священников в войске мыслилось 
всегда, как участие Воинства Небесного в воин-
стве земном, придавая тем самым глубокое ду-
ховное обоснование несения воинского подвига. 
Церковь всегда была со своим народом, благо-
словляя его сынов на защиту Отечества с ору-
жием в руках. Множество исторических примеров 
свидетельствуют об этом. 

Процесс формирования института военного духо-
венства развивался сложно и нелинейно. Множе-
ство разнонаправленных церковных, церковно-
государственных, политических, а порой и лич-
ностных факторов внесли лепту в формирование 
этой уникальной институции. 

В 1647 году во втором военном уставе «Учение и 
хитрость ратного строя пехотных людей», 

С 
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изданном в царствование Алексея Михайловича 
(адаптированный перевод Устава Карла V), в 
главе, определяющей жалование воинским чи-
нам, значится полковой священник. Жалование 
полковому священнику тогда было положено                          
30 флоринов (10 рублей) в год. 

На основании этого факта можно заключить, что 
начало штатного военного духовенства положено 
в царствование Алексея Михайловича. 

К началу XX в. церковь в царской России была 
представлена практически во всех государствен-
ных структурах. На властном уровне управление 
религиозными организациями осуществлял Свя-
щенный синод. В армии Российской империи дей-
ствовало отдельное ведомство, возглавляемое 
протопресвитером военного и морского духовен-
ства, которое отвечало за работу с православ-
ными священно- и церковнослужителями. 

В действующей армии церковь была представ-
лена организацией, интегрированной в ее струк-
туру, но сохраняющей связь с полевыми, приход-
скими священно- и церковнослужителями право-
славных и других конфессий. В ходе военных дей-
ствий военное духовенство не только пополня-
лось за счет приходских священнослужителей, но 
и пользовалось их услугами и инфраструктурой в 
районах дислокации частей и ведения боевых 
действий.  

Несмотря на то, что первые работы по истории 
военного духовенства действующей армии по-
явились в середине 20-х гг. ХХ в., выводы, к кото-
рым приходили авторы, отличались тенденциоз-
ностью, так как исследования велись в рамках ме-
роприятий по борьбе с религией. Характерным 
также являлось рассмотрение только православ-
ного военного духовенства, в то время, как о при-
сутствии духовенства других конфессий в дей-
ствующей армии только упоминалось.  

Дальнейшего развития в советской историогра-
фии эта тематика не получила, хотя в 60-е гг. ХХ в. 
вышел ряд научно-популярных изданий, которые 
отражали видение участия военного духовенства 
и духовенства вообще в войне. С началом пере-
стройки, когда не только расширилась тематика 
исторических исследований, но и изменились от-
ношения между государством и религиозными ор-
ганизациями, в историографии начали появ-
ляться отдельные публикации по военному духо-
венству в годы Первой мировой войны. Одной из 
первых стала статья А.С. Сенина, вышедшая в 
1990 г. в журнале «Вопросы истории», где факти-
чески обзорно рассматривается история право-
славного военного духовенства в годы Первой 
мировой войны, хотя автор и указывает на при-
сутствие в «царской армии» мулл, ксендзов и рав-
винов [5, с. 159–165]. Однако этот перечень не от-
ражает конфессионального состава военного ду-
ховенства ни накануне, ни в годы войны.  

После распада СССР в суверенных государствах 
началось выстраивание взаимоотношений с ре-
лигиозными организациями, действовавшими на 
их территории, что подтолкнуло ученых к иссле-
дованию истории военного духовенства. Так, 

одними из первых стали работы исследователей 
из среды военных, которых интересовал вопрос 
влияния военного духовенства на военнослужа-
щих [2]. Так, православное военное духовенство 
составляло абсолютное большинство среди во-
енного духовенства Российской империи, чем 
обосновывался его преимущественный выбор как 
объекта исследования, что объяснялось еще и 
наличием дореволюционной историографии.  

На рубеже ХХ и XXI вв. среди работ по истории 
военного духовенства стали появляться исследо-
вания комплексного характера, в которых рас-
сматривалась не только деятельность военного 
духовенства, но и его управление. При этом по-
прежнему сохраняется преобладание работ по 
истории православного военного духовенства. Не 
сложилось четкого представления о конфессио-
нальном составе военного духовенства действу-
ющей армии Российской империи, а соответ-
ственно и обуправлении такого духовенства. По 
нашему мнению, объясняется это отсутствием в 
научном обороте широкого круга источников, ос-
новная масса которых сконцентрирована в архи-
вах. Указанная тенденция характерна в целом 
для исследований по истории Первой мировой 
войны. В рамках заявленной темы интерес пред-
ставляет рассмотрение становления и основных 
тенденций организационной структуры и разви-
тия системы управления военным духовенством 
действующей армии Российской империи. 

Российская империя в период Первой мировой 
войны, несмотря на проведенные к этому вре-
мени отдельные реформы в области государ-
ственного управления, по сути оставалась само-
державной монархией. Все ответвления государ-
ственной власти (судебная, законодательная и 
исполнительная) находились под контролем им-
ператора. Управление внешней и внутренней по-
литикой, страной, армией и флотом царь реали-
зовывал напрямую через подчиненные ему мини-
стерства [4, c. 30–46]. 

Руководство в Российской империи в период Пер-
вой мировой войны осуществлялось через госу-
дарственные и чрезвычайные органы и отдель-
ные структуры. Высшими государственными 
учреждениями в России являлись имперская кан-
целярия, Священный синод, Правительствующий 
сенат, Совет министров и министерства, Государ-
ственная дума, Государственный совет. 

Управление православным военным духовен-
ством действующей армии, которая являлась 
неотъемлемой частьюРоссийской православной 
церкви, осуществлял Священный Синод, вклю-
ченный в состав высших государственных орга-
нов. В рамках действующей армии управле-
ниеправославным духовенством осуществляли 
главные священники армий фронтов, которые 
назначались Священным Синодом по представ-
лению протопресвитера военного и морского ду-
ховенства (протопресвитер). Главные священ-
ники подчинялись протопресвитеру по религиоз-
ным и церковно-административным делам. Их 
управления, в состав каждого из которых входи-
лиглавный священник, секретарь и церковник из 
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военнослужащих, были включены в канцелярии-
главных начальников снабжений армий фронтов. 
Начальникам этих канцелярий они подчинялись в 
военно-административных вопросах. Так, с нача-
лом мобилизации протопресвитер обратился в 
Главное управление Генерального штаба с пред-
ложением о своем командировании вдействую-
щую армию для общего руководства православ-
ным военным духовенством, входящимв состав 
ее учреждений, управлений и подразделений. В 
это время должность протопресвитера занимал 
Георгий Иванович Шавельский, который был 
участником русско-японскойвойны 1904–1905 гг. 
и имел необходимый опыт управления в военное 
время. В итоге он былкомандирован в штаб Вер-
ховного главнокомандующего, часть его полномо-
чий по управлению штатным военным духовен-
ством была им передана помощнику протопре-
свитера – протоиереюИоанну Мореву. Для орга-
низации деятельности протопресвитера при нем 
должны были состоять секретарь, дьякон и цер-
ковник. Обязанности секретаря были возложены 
на столоначальника первого стола канцелярии 
Духовного правления Ексакустодиана Махароб-
лидзе, который, как и протопресвитер, числился 
прикомандированным к штабу Верховного глав-
нокомандующего. После принятия Верховного 
главнокомандования Николаем II положение про-
топресвитера и состоящих при нем лиц измени-
лось: они были включены в штат Штаба Верхов-
ного главнокомандующего. Так, на время войны 
было создано управление протопресвитеравоен-
ного и морского духовенства.  

В 1916 г. последовали очередные изменения в 
организации работы протопресвитера: вместо 
управления была образована полевая канцеля-
рия в составепротопресвитера, начальника кан-
целярии, помощника начальника канцелярии и 
трех писарей из нижних чинов. В приказе началь-
ника штаба Верховного главнокомандующего от-
мечалось, что по военно-административным и ис-
полнительным делам протопресвитер должен 
был руководствоваться его указаниями, а по 
особо важным делам «иметь, непосредственный 
доклад Верховному главнокомандующему» в при-
сутствии начальника штаба. На время войны про-
топресвитер сохранял все права и обязанности 
мирного времени, получив разрешение передать 
«по своему усмотрению» часть обязанностей по-
мощнику протопресвитера, за исключением дел, 
которые должны были рассматривать Священ-
ный Синод и Военный совет. Он продолжал нахо-
диться в ведении Священного Синода, членом ко-
торого он был с осени 1915 г.  

Изменения 1916 г. затронули и главных священ-
ников с состоящими при них управлениями, и те 
были переведены в подчинение дежурных гене-
ралов штабов главнокомандующихармиями 
фронтов. Тем самым в управленческой иерархии 
действующей армии главныесвященники были 
повышены. Более того, численность главных свя-
щенников и священников справами главных свя-
щенников была увеличена.  

В конце лета 1916 г. была введена должность 
представителя протопресвитера (с правами 

главного священника) при военном генерал-гу-
бернаторе Галиции, а осенью 1916 г. – должности 
главных священников Кавказской армиии армий 
Румынского фронта.  

Управление православным военным духовен-
ством действующей армии окончательно офор-
милось к осени 1916 г. Если в начале войны кроме 
протопресвитера и главных священников в ней 
действовали дивизионные и гарнизонные благо-
чинные, то постепенно в управленческую струк-
туру были привлечены священники при штабах 
главнокомандующих армиями фронтов и коман-
дующих армиями. Более того, круг обязанностей 
гарнизонных благочинных был расширен, а орга-
низация гарнизонного благочиннического 
надзора упорядочена. Первоначально священни-
кам при штабах фронтов и армий предавался 
благочиннический надзор над духовенством гос-
питалей, не приданных дивизиям, и запасных гос-
питалей. С осени 1916 г. священники при штабах 
главнокомандующих армиями фронтов получили 
права заместителей главных священников, а на 
священников при штабах армий был возложен 
благочиннический надзор за военным духовен-
ством госпиталей первоочередных и второоче-
редных подразделений. Гарнизонные благочин-
ные в свое введение получили все военное духо-
венство, находящееся в пределах гарнизона. 
Кроме отдельного управления в рамках действу-
ющей армии православное духовенство, вклю-
ченное в ее штат, находилось в ведении и епар-
хиальных преосвященных, на территории кото-
рых служило. В годы Первой мировой войны ар-
хиереи прифронтовых епархий посещали передо-
вые позиции действующей армии (например, 
Минский епископ Митрофан). При необходимости 
гарнизонные благочинные могли обращаться к 
ним для привлечения за плату приходского духо-
венства к обслуживанию военнослужащих гарни-
зона. Все религиозные организации Российской 
империи, кроме Российской православной 
церкви, находились в ведении Департамента ду-
ховных дел иностранных исповеданий Мини-
стерствавнутренних дел (далее – ДДДИИ). По 
этой причине ДДДИИ участвовал в комплектова-
нии военного духовенства и взаимодействовал с 
руководством религиозных организаций и моби-
лизационным отделом Главного управления Ге-
нерального штаба.  

Как и православное военное духовенство дей-
ствующей армии, военное духовенство дру-
гиххристианских конфессий являлось неотъемле-
мой частью духовенства своих конфессий и было 
включено в систему управления последнего. Од-
нако в этом отношении выделялись капелланы 
действующей армии. Еще накануне Первой миро-
вой войны вопросы комплектования штатного ка-
толического военного духовенства были пере-
даны могилевскому римско-католическому архи-
епископу митрополиту, а в случае вакантной 
должности последнего - временно управляющему 
Могилевским архидиоцезом. Таким образом, 
ксендзы из других епархий получали назначение 
не от своих епископов, хотя и по согласованию с 
последними. В годы войны управляющим Моги-
левским архидиоцезом был епископ Ян Цепляк, 
чьи полномочия в отношении военных 
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капелланов действующей армии были весьма 
ограничены. Он мог оказывать влияние на по-
следних через настоятелей приходов, находя-
щихся в расположении действующей армии. В 
письме к настоятелю Слуцкого прихода ксендзу 
Станиславу Рокошу от 8 марта 1916 г. управляю-
щий отмечает, что до него дошли сведения о не-
посещении лазаретов военными капелланами, 
находящимися в пределах этого прихода. В этой 
связи, управляющий поручил настоятелю от его 
имени внушать всем прибывающим в его приходе 
военным капелланам по возможности чаще посе-
щать больных и раненых в лазаретах «для несе-
ния им духовной помощи». Однако и влияние ру-
ководителей местных приходов на военных ка-
пелланов было также незначительным. Напри-
мер, когда католические священники, собрав-
шись в Минске, решили через каноника Ранцана 
потребовать от ксендза Миодушевского, прико-
мандированного к штабу главнокомандующего 
Западным фронтом, вести себя «подобающим 
образом», это не возымело никакого эффекта. В 
рапорте военного капеллана Х армии Франциска 
Рутковского от 19 августа1916 г. Миодушевскому 
вменялось в вину распущенное поведение (во 
время прогулок по саду «нахально засматри-
вался в глаза каждой проходящей женщине», 
имел знакомство с «еврейками, известными в 
Минске, как женщинами, находящимися в домах 
терпимости») и пристрастие казартным играм. 
Более того, после посещения Петрограда и бе-
седы с управляющим Миодушевский заявил, что 
из-за запрета гулять по саду и играть в азартные 
игры в гражданском платье будет делать это в су-
тане. В некоторых исторических источниках име-
ются свидетельства о существовании главных 
римско-католических священников (например, в 
официальной переписке себя так называл Геор-
гий Зволинский. В то же время, капеллан при кан-
целярии главного начальника снабжений армий 
Северо-западного фронта Франциск Бильский в 
своей инструкции военным капелланам при шта-
бах армий называл себя «их старшим товари-
щем». При этом обязанности и функции «главных 
капелланов» ничем не были регламентированы. 
После назначения вторых военных капелланов 
при штабах армий также возникли управленче-
ские вопросы. Так, назначенный в I армию Вацлав 
Гедрис, направил управляющему письмо, в кото-
ром сообщил о своем прибытии и присутствии 
еще одного священника - Антония Буржинского. 
При этом Гедриса интересовал вопрос: должен 
ли кто-либо из них быть в подчинении у другого , 
или они обладают равными правами. В ответе 
управляющий сообщил, что для «общего блага» 
они должны вместе исполнять обязанности в 
«мире и согласии». Осенью 1916 г. на имя воен-
ного министра было направлено письмо това-
рища Министра иностранных дел, в котором со-
общалось, что Святейший престол ввиду боль-
шого количества католиков в действующей армии 
и среди военнопленных желал бы учредить по 
примеру Италиии Бельгии на время войны долж-
ность главного военного католического духов-
ника, которому подчинялись бы все военные ка-
пелланы действующей армии и капелланы, слу-
жащие в местах скопления военнопленных. В слу-
чае поддержки этого проекта Святейший престол 
предлагал назначить на эту должность 

управляющего, снабдив его особыми полномочи-
ями, вызванными обстоятельствами военного 
времени. В комментарии к письму указывалось, 
что одной из основных причин обращения Свя-
тейшего Престола является желание контролиро-
вать пленных военных капелланов с правом их 
равномерного распределения по предваритель-
ному соглашению с военными властями среди во-
еннопленных. По-видимому, данное предложе-
ние до начала Февральской революции осталось 
нереализованным. Тем более, что по существо-
вавшим правилам, управляющему и так подчиня-
лись военные капелланы. Положение военных 
пасторов в действующей армии в годы Первой 
мировой войны характеризовалось различными 
ограничениями. С 1915 г. они фактически присут-
ствовали только на Юго-Западном фронте, где 
еще имелись подразделения с военнослужа-
щими-лютеранами. В то же время, в Кавказскую 
армию военный пастор назначен не был, а штат-
ный военный пастор Кавказского военного округа 
не допускался в нее решением военного командо-
вания. При этом военные пасторы продолжали 
находиться в подчинении у своих местных конси-
сторий и Евангелическо-лютеранской Генераль-
ной консистории, хотя в годы войны активно об-
суждался закон о реформе управления Евангели-
ческо-лютеранской церкви в Российской импе-
рии. Армяно-григорианское военное духовенство 
первоначально было назначено только в канце-
лярии главных начальников снабжений армий 
фронтов и штабе Кавказской армии. Если в штаб 
Кавказской армии армяно-григорианский священ-
ник был назначен по представлению Синода Свя-
того Эчмиадзина, то к канцеляриям – по пред-
ставлению руководителей армяно-григорианских 
епархий. Так, армяно-григорианский военный свя-
щенник при канцелярии главного начальника 
снабжений армий Северного флота был пред-
ставлен руководителем Астраханской армяно-
григорианской епархии. При формировании ар-
мянских стрелковых батальонов в 1916 г. в их со-
ставе предполагалось введение должностей ар-
мяно-григорианских военных священников. При 
этом подбор кандидатов на эти должности дол-
жен был осуществить Рубен Бекгулянц – армяно-
григорианский военный священник при штабе 
Кавказской армии. Более того, он становился 
благочинным для назначенных им же священни-
ков [6, с. 120–131]. Таким образом, на Кавказе в 
связи с увеличением численности армяно-григо-
рианского военного духовенства действующей 
армии произошло усложнение системы церков-
ного управления. Старообрядческое военное ду-
ховенство (8 человек) действующей армии, пред-
ставленное священнослужителями Белокриниц-
кого согласия, признавало церковную иерархию. 
В случае возникновения религиозных и организа-
ционных вопросов эти 8 назначенных священни-
ков связывались со своей иерархией. Военные 
муллы действующей армии Российской империи 
комплектовались как лицами, имеющими духов-
ный сан, так и военнослужащими, обладающими 
необходимым образованием и соответствую-
щими иным требованиям ДДДИИ. В этой связи, 
интересно, что ДДДИИ только согласовывал с 
Оренбургским магометанским духовным собра-
нием (ОМДС) кандидатов на должности. Военные 
муллы, назначенные из военнослужащих, 
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подчинялись исключительно военному командо-
ванию, в подразделениях которых они действо-
вали. В то же время, муллы из мусульманского 
духовенства должны были контролироваться 
ОМДС, однако, значительная часть из них дей-
ствовала на территории, подведомственной Та-
врическому магометанскому духовному правле-
нию. Таким образом, у ОМДС не было возможно-
сти осуществлять необходимый контроль. Кроме 
того, ставший с 1915 г. Оренбургским муфтием 
Мухаммед Баязитов, не пользовался авторите-
том среди мусульманской интеллигенции и свя-
занных с ней общественных организаций [1]. 
Именно последние пролоббировали увеличение 
количества должностей военных мулл в действу-
ющей армии, а иногда и продвигали своихканди-
датов на них. В годы Первой мировой войны в 
структуру действующей армии Российской импе-
рии было включено военное духовенство, кото-
рое по всем военно-административным вопросам 
было подчинено командованию не только тех 
подразделений, в которых состояло, но и выше-
стоящему командованию. При этом назначенные 
на должности военных священнослужителей дей-
ствующей армии представители духовного сосло-
вия сохраняли подведомственность своим 

религиозным центрам и лидерам, которые, чаще 
всего, участвовали в их комплектовании. Только у 
православного военного духовенства существо-
вала разветвленная законодательно регламенти-
рованная система управления, которая согласо-
вывалась с управлением и структурой действую-
щей армии Российской империи. Среди католиче-
ского военного духовенства, как и армяно-григо-
рианского Кавказской армии, фактически сфор-
мировалась документально подтвержденная си-
стема благочиннического надзора, во главе кото-
рой стояли военные капелланы при канцеляриях 
главных начальников снабжений армий фронтов 
для первого и армяно-григорианский военный 
священник при штабе Кавказской армии для вто-
рого. Из-за отсутствия отдельной системы управ-
ления военных капелланов, пасторов, мулл, ар-
мяно-григорианских и старообрядческих священ-
ников религиозные центры не обладали полным 
контролем над ними.  

Таким образом, для военного духовенства дей-
ствующей армии независимо от конфессиональ-
ной принадлежности была характерна общая 
подчиненность военному командованию. 
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бщая идея конкурсного производства, лежа-
щая в основе законодательства в сфере 

экономических отношений, состоит в том, чтобы 
при дефиците средств для удовлетворения тре-
бований всех кредиторов борьбу за активы долж-
ника направить в цивилизованное русло и 
предотвратить возможность удовлетворения тре-
бований одних кредиторов против интересов дру-
гих. Процедуры банкротства должны рассматри-
ваться в качестве инструмента внешнего управ-
ления во избежание фатального кризиса 

должника и наступления убытков у его кредито-
ров. Так, исторический разрыв в формировании 
российского законодательства о банкротстве и 
проводимые в 1990-е годы социально-экономиче-
ские и политико-правовые реформы в России 
имели не только положительный (как устранение 
дефицита товаров), но и отрицательный эффект, 
и в том числе, появление новых видов экономи-
ческих преступлений. Но и теперь, по прошествии 
20 лет, в Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года [1] 

О 
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признается наличие высокого уровня криминаль-
ной экономики и ее коррумпированности, когда 
теневая экономика стала частью экономики, в це-
лом, оказывает негативное влияние на многие 
экономические процессы. Однако статистические 
данные не отражают истинной картины, по-
скольку недостаточна регламентация и опреде-
ление четких категорийных и классифицирующих 
понятий, оценочных категорий для квалификации 
дифференцированных преступлений в сфере 
банкротства.  

По нашему мнению, криминальное банкротство – 
это один из секторов теневой экономики, и Ор-
лова Л.А. относит его к специфическому виду мо-
шенничества, завуалированному под граждан-
ское правонарушение [2].  

До и в период подготовки Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (1996г.) [3] действовали граж-
данские нормы, содержащие ряд технико-юриди-
ческих ошибок, казуистичных правовых предписа-
ний. Существенным недостатком была явно про-
кредиторская политика законодателя, не наце-
ленная на оздоровление предприятия, а только – 
на смену собственника либо на далеко необъек-
тивный раздел активов между кредиторами, что 
достаточно часто приводило к фактическому про-
тивоправному захвату контроля над предприя-
тием. Нередко сами руководители применяли ме-
ханизм банкротства с целью незаконной привати-
зации предприятия, создавая для этого фиктив-
ную задолженность. Реализация таких крими-
нальных схем породила целый класс новых част-
ных собственников, как ожидалось, призванных 
обновить активы предприятий, освободить их от 
долговых обязательств, что должно было способ-
ствовать созданию новых рабочих мест, разви-
тию малого и среднего бизнеса. Но в результате 
такая деятельность привела к разорению про-
мышленного комплекса, спаду производства и со-
кращению рабочих мест.  

В современных социально-экономических и поли-
тико-правовых условиях действующее уголовное 
законодательство формулирует составы крими-
нального банкротства за фиктивное и преднаме-
ренное банкротство, а также за незаконные дей-
ствия при банкротстве (ст. 195–197 УК РФ) по 
типу материальных, имеющих «бланкетный» ха-
рактер, что в правоприменительной практике ве-
дет к негативным процессуальным последствиям, 
поскольку проблематично установить причинно-
следственную связь между наступлением имуще-
ственного ущерба и действиями, которые законо-
дательно в Уголовном кодексе РФ четко не квали-
фицированы и не дифференцированы в условиях 
активного социально-экономического роста 
страны. Дискуссионным в правоприменительной 
практике остается вопрос разграничения преступ-
лений, связанных с криминальным банкротством 
и с квалификацией мошенничества. Мошенниче-
ство предполагает причинение прямого ущерба 
имуществу собственника, но статьи криминаль-
ного банкротства указывают на возникновение 
ущерба кредиторам, которые имеют только обя-
зательственное право требования определенной 
доли имущества должника, при этом право соб-
ственности на имущество должника у них 

отсутствует. Также, ущерб возникает ввиду 
уменьшения имущественной массы должника, 
упущенной выгоды, в виде утраченных долей кре-
диторов, в уменьшении налоговой базы и т.д. – 
иными словами, любое корыстное извлечение 
субъектом преступления материальных выгод 
для себя или других лиц. На практике фиктивные 
и незаконные сделки уже имеют более или менее 
сформировавшиеся критерии для квалификации.  

В отличие от российской правовой модели регу-
лирования «криминального банкротства» в зару-
бежных странах действующие средства регули-
рования – это исторически сложившиеся, есте-
ственным образом сформулированные – про-
дукты многовековой судебной практики. В основ-
ном все виды моделей банкротства можно разде-
лить на: а) продолжниковые и б) прокредитор-
ские. И большинство стран занимает промежу-
точную позицию между соотношением (балан-
сом), между степенью ущемления интересов кре-
диторов и сохранением действующих предприя-
тия.  

Законодательство Франции регулирует отноше-
ния в сфере банкротства не только положениями 
Уголовного кодекса Франции, но и специальным 
Законом «О восстановлении предприятий и лик-
видации их имущества в судебном порядке                               
№ 85–98» от 25 января 1985 г. [4]  

Продолжниковая правовая концепция Франции 
сформировалась примерно в 70-е годы XX века 
под влиянием целого ряда экономических изме-
нений, происшедших в Европейском Союзе. Кон-
курсное законодательство стало использоваться 
французским правительством как средство 
нейтрализации действий каждого нового вызова 
французской экономике: Великобритания и Гер-
мания вошли со своими инвестициями в сектор 
французского производства, а местные банки 
стали вытесняться более жесткими в своих тре-
бованиях и регламентах банками США и Велико-
британии. Эти обстоятельства привели к тому, 
что законодатель практически свел к нулю про-
цессуальные возможности кредиторов в конкурс-
ном производстве, поскольку проблемы ино-
странного капитала французское правительство 
мало интересовало. Российские специалисты 
называют такое банкротство «радикально про-
должниковым» [5, с. 32].  

Результатом реформы французского конкурсного 
законодательства в 2005 году стало введение но-
вой процедуры, заимствованной в Главе 11 Ко-
декса о несостоятельности США, процедуры со-
хранения предприятия. В целом, законодатель-
ство Франции характеризуется хорошо регламен-
тированными реабилитационными процедурами 
как на досудебной стадии (либо просить суд 
назначить поверенного ad hoc, либо ходатайство-
вать об открытии примирительного производ-
ства), так и на стадии судебного производства 
(процедура судебного восстановления предприя-
тия). Таким образом, в регулировании конкурс-
ного процесса наблюдается цель французского 
законодателя, обусловленная обеспечением 
условий для восстановления предприятия долж-
ника является. Все регламентированные 
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средства защиты являются естественными и за-
кономерными продуктами судебной практики 
(например, требования к фигуре поверенного ad 
hoc, процедура сохранения предприятия). 

Криминальные банкротства во Франции наказы-
ваются достаточно мягко – до трех лет лишения 
свободы, на практике отдается предпочтение 
наказанию в виде штрафных санкций, конфиска-
ции и афиширования приговора. Указанная кате-
гория преступлений ограничиваются одним со-
ставом «Организация фиктивной неплатежеспо-
собности» («О присвоениях» - Главой 4 статьи 
314-7 УК Франции, «Об искусственном создании 
неплатежеспособности» - отдел 3 статьи 314-7 УК 
Франции). Объективная сторона выражается в 
деяниях направленных на организацию или отя-
гощение своей неплатежеспособности:  

– путем увеличения пассивов или занижения ак-
тивов своего имущества; 

– путем занижения или сокрытия всех или части 
своих доходов;  

– сокрытием какого-либо имущества [6, с. 44].  

Указанная норма Уголовного кодекса Франции 
имеет формальный состав, даже в случае совер-
шения преступных действий до признания судом 
задолженности должника.  

Далее рассмотрим законодательство Германии – 
прокредиторское, нацелено на повышение эф-
фективности удовлетворения требований креди-
торов; при этом реабилитационные процедуры 
направлены на максимизацию активов должника 
для последующего распределения среди креди-
торов.  

Раздел 24 Уголовного кодекса ФРГ регламенти-
рует ответственность за преступления, связан-
ные с банкротством, с учетом социально-эконо-
мических особенностей Германии [7]. Так, УК ФРГ 
не разграничивает состав преднамеренного от 
состава фиктивного банкротства, но выделяет 
три вида уголовно-наказуемого банкротства: про-
стое, злостное и особо тяжкий случай банкрот-
ства. Также, он выделяет отдельные составы: 

– нарушение обязанности ведения бухгалтерских 
книг;  

– способствование одному из кредиторов;  

– способствование несостоятельному должнику.  

Эти преступления представляют собой группу 
имущественных преступлений против отдельных 
имущественных благ, их специфика определя-
ется тем, что они ставят в опасность отдельные 
имущественные права. Исходным понятием в 
квалификации является понятие «кризис» – со-
стояние «сверхзадолженности либо грозящей 
или наступившей несостоятельности». Объектив-
ная сторона определяется рядом альтернатив-
ных деяний, совершенных при имущественной 
несостоятельности, либо при угрозе ее наступле-
ния [8, с. 57]. Особенностью Уголовного кодекса 
ФРГ является конструирование основных 

составов криминальных банкротств по типу фор-
мальных (как и в УК Испании, Италии, Франции). 
В уголовном законе ФРГ субъектом преступления 
предусмотрено как физическое лицо, так и пред-
ставитель юридического лица – предусматрива-
ется суровое наказание, дифференцируемое в 
зависимости от вида совершенного преступле-
ния, сроком до десяти лет – злостное, до пяти лет – 
умышленное, за неосторожное – до двух лет или 
штраф.  

Перейдем к рассмотрению уголовного законода-
тельства Испании, которое не разграничивает на 
преднамеренное и фиктивное банкротство, но 
определяет достаточно широкий круг преступных 
деяний в сфере банкротства (ст. 257–261 УК Ис-
пании) [9, с. 124]. Законодатель относит к крими-
нальным действиям по объявлению себя банкро-
том; по распоряжению имуществом или действия, 
порождающие обязательства, которые затяги-
вают, осложняют или препятствуют осуществле-
нию секвестра или исполнительного производ-
ства, либо судебного, внесудебного или админи-
стративного обязательства, которое уже осу-
ществляется или будет осуществляться, когда 
указанные деяния совершены во вред своим кре-
диторам.  

Незаконное банкротство в соответствии с поло-
жениями УК Испании, представляет своей целью 
избежание исполнения гражданской ответствен-
ности, вытекающей из совершенного виновным 
лицом преступного деяния (ст. 258), в том числе 
за необоснованное объявление лица несостоя-
тельным (ст. 261) [10, с. 17]. Ответственность 
предусмотрена суровая: тюремное заключение 
от двух до шести лет лишения свободы и штраф 
на сумму от восьми до двадцати четырех зара-
ботных плат, при этом учитывается сумма 
ущерба, причиненного кредиторам, их количество 
и экономическое состояние.  

Подобные позиции в сфере экономических отно-
шений российское законодательство начало ре-
гламентировать как ответственность за крими-
нальное банкротство только в Уголовном кодексе 
РФ (1996 г.) статьями 195–197, которые до сих 
пор носят бланкетный характер – диспозиции 
норм не содержат легальное толкование терми-
нов и понятий, в результате чего правопримени-
тель вынужден обращаться к положениям законо-
дательства о несостоятельности (банкротства) и 
Гражданский кодекс РФ, которое далеко не все-
гда дает четкое понимание разграничения граж-
данской и уголовной ответственности, более того 
содержит противоречия между содержанием при-
знаков составов криминальных банкротств и норм 
гражданского законодательства. Вместе с этим, 
важным профилактическим средством любого 
экономического преступления однозначно явля-
ется наказание в виде конфискации имущества, 
добытого преступным путем. Данная же мера 
наказания (ст. 52 УК РФ) необоснованно исклю-
чена законодателем 08 декабря 2003 года из 
практики применения уголовного закона и вве-
дена 27 июня 2006 года в виде Главы 15/1 «Кон-
фискация имущества», но до сих пор не сформи-
ровав практику применения.  
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В целом, преступления в сфере экономики, иска-
жают механизмы конкуренции, ущемляют имуще-
ственные права, приводят к неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств и необоснован-
ному повышению цен, сводят на нет принцип сво-
боды экономической деятельности, все это в 

результате провоцирует рост теневой экономики, 
сдерживает поступление прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику при одновре-
менном высоком показателе вывода капитала за 
рубеж.  
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рынок попадает большинство новых лекарственных 

средств и медицинского оборудования. В данной 

статье рассмотрены подходы к толкованию понятия 
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щий результат интеллектуальной деятельности. 
 

Ключевые слова: исключительное право, интеллек-

туальные права, изобретения, фармацевтика, лекар-

ственные средства. 

 

   

Annotation. In today's world, pharmaceutical inven-

tions are constantly evolving, and most new medicines 

and medical equipment are coming to market. Тhis arti-

cle discusses approaches to the interpretation of 

the concept of «exclusive rights» regarding an invention 

in the pharmaceutical field. The law enforcement prac-
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lectual property rights and ownership of the thing (tan-

gible medium), which expresses the corresponding re-

sult of intellectual activity, are revealed. 
 

 

 

 

Keywords: exclusive law, intellectual rights, inventions, 

pharmaceuticals, medicines. 

 

                                                                       

 
современном мире изобретения в области 
фармацевтики постоянно развиваются, и на 

рынок попадает большинство новых лекарствен-
ных средств и медицинского оборудования. Со 
стороны государства необходимо урегулировать 
все вопросы, чтобы избежать причинения вреда 
обществу в случае обращения некачественных 
лекарственных средств. 

Вопросы, связанные с понятием и сущностью ис-
ключительного права, в настоящее время явля-
ются дискуссионными. Проведя анализ различ-
ных подходов, мы можем выделить две группы 
исследователей. 

Ученые, относящиеся к первой группе, полагают, 
что сущность права на изобретение состоит в 
праве на использование объекта патентных прав.  

Например, В.А. Дозорцев выделял в содержании 
исключительного права два правомочия, а 
именно, использование и распоряжение [1]. А 
ученый А.А. Пиленко утверждал в своей работе, 
что «отрицательная власть изобретателя, власть 
запрещения, есть следствие положительной вла-
сти, а не отнюдь существо патентного права»[2]. 

Другая группа исследователей наоборот считает, 
что сущность исключительного права 

заключается в отрицательном праве запрещать 
абсолютно всем использовать объект патентных 
прав. Так, Г.Ф. Шершеневич писал, что «сущность 
права на промышленное изобретение заключа-
ется в запрещении всем, кроме изобретателя или 
его правопреемника, применять данное изобре-
тение без дозволения субъекта права» [3]. 

Обращаясь к нормам Гражданского Кодекса РФ, 
содержанием исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 1229, является исполь-
зование правообладателем такого результата по 
своему усмотрению любым, не противоречащим 
закону способом, возможность правообладателя 
по своему усмотрению разрешать или запрещать 
другим лицам использования указанного резуль-
тата [4].  

Данный подход к пониманию исключительного 
права относится непосредственно к исключитель-
ному праву на изобретения в области фармацев-
тики.  

По общему правилу, предусмотренному законо-
дательством Российской Федерации, исключи-
тельное право на изобретение носит абсолютный 
характер, так как без согласия правообладателя 

В 
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другие лица не могут использовать соответству-
ющий объект патентных прав, в случае его ис-
пользования оно будет являться незаконным.  

Установление критериев различия между пере-
численными способами приобретения исключи-
тельных прав затруднено из-за различного пони-
мания их в доктрине и неодинаковой трактовке в 
законе. 

Следует рассмотреть способы приобретения ис-
ключительных прав на изобретение в области 
фармацевтике. Так, они разделяются на первона-
чальные, то есть, без преемства прав и обязанно-
стей и производные, то есть, с преемством прав и 
обязанностей. 

В доктрине к первоначальным относятся:  

– Создание указанных объектов в служебном по-
рядке, влекущее возникновение в силу закона или 
факта получения патента первоначальных исклю-
чительных прав у работодателей; 

– Уступка права на получение патента (патент мо-
жет быть выдан не только автору, но и другому 
физическому или юридическому лицу, которое 
указано автором либо его правопреемником в за-
явке на выдачу патента, либо в заявлении, подан-
ном в патентное ведомство до момента регистра-
ции изобретения – ст. 1357 ГК РФ); 

– В силу нормы статьи 1361 ГК РФ определяется 
право преждепользования. Лицо, которое до 
даты приоритета изобретения использовала на 
территории российской территории созданное 
независимо от автора тождественное решение 
или сделало необходимые к этому приготовле-
ния, сохраняют право на дальнейшее безвоз-
мездное использование тождественного решения 
без расширения объема такого использования. 

Следует отметить, что относительно изобретений 
в сфере фармацевтики возникновение права 
преждепользования на лекарственные средства 
или медицинское оборудование считается невоз-
можным. Поскольку главная цель использования 
вышеназванных объектов является введение их 
в оборот, а это невозможно без проведения важ-
ных исследований, таких как доклинических и кли-
нических, получения соответствующего разреше-
ния на их применение и непосредственно реги-
страция. Данная процедура является не только 
сложной, но и затратной.  

Право послепользования, закрепленное в статье 
1400 ГК РФ, сохраняет за лицом права на даль-
нейшее безвозмездное использование охраняе-
мого патентом изобретения. Данным правом об-
ладает тот субъект, который в период между да-
той прекращения действия патента на изобрете-
ния (из-за неуплаты пошлины за его поддержание 
в силе) и датой публикации в официальном бюл-
летене Роспатента сведений о восстановлении 
действия патента начало использование данного 
объекта либо сделало в указанный период необ-
ходимые к этому приготовления, данное лицо со-
храняет право его дальнейшего использования 
без расширения объема такого использования. 

К производным способам приобретения исключи-
тельных прав относятся:  

– Договор об отчуждении исключительного права; 

– Лицензионный договор. 

Моментом возникновения исключительного 
права на объекты патентного права признается 
государственная регистрация, которая подтвер-
ждается выдачей патента. 

Также, норма пункта 1 статьи 1363 ГК РФ содер-
жит положения о том, что защита исключитель-
ного права на изобретение осуществляется ис-
ключительно после государственной регистрации 
изобретения и выдачи патента. 

Опираясь на нормы статьи 1354 ГК РФ, мы можем 
сделать вывод о том, что с момента выдачи па-
тента у лица, который подал заявление на его вы-
дачу, возникает возможность осуществлять все 
правомочия, составляющие содержание исклю-
чительного права: 

– Распоряжаться исключительным правом. 

Данное право направлено не на результат интел-
лектуальной деятельности, а на само исключи-
тельное право, то есть, правомочие разрешения 
на использование изобретения.  

Осуществлять защиту исключительного права.  

В случае нарушение исключительного права на 
изобретение у правообладателя есть монополь-
ное право на защиту своего исключительного 
права в судебном порядке. 

Но это не означает, что у автора или правообла-
дателя не защищается его исключительное право 
на изобретение до выдачи патента: действующим 
гражданским законодательством РФ предусмот-
рена временная охрана, а именно, норма статьи 
1392 ГК РФ закрепляет, что изобретению, на ко-
торое подана заявка в федеральный орган испол-
нительной власти по интеллектуальной собствен-
ности, со дня публикации сведений о заявке 
(пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведе-
ний о выдаче патента (статья 1394) предоставля-
ется временная правовая охрана в объеме опуб-
ликованной формулы изобретения, но не более 
чем в объеме, определяемом формулой, содер-
жащейся в решении указанного федерального ор-
гана о выдаче патента на изобретение. 

По своей природе исключительное право на изоб-
ретение является имущественным правом, по-
скольку оно направлено на защиту имуществен-
ных интересов автора или другого правооблада-
теля, хотя данное право возникает у автора изоб-
ретения и связано с его личностью.  

Проведя анализ норм гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, мы можем выделить не-
сколько признаков исключительных прав на изоб-
ретения: 

– Данное право является субъективным граждан-
ским правом. Исходя из этого к нему могут быть 
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применены общие положения, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ в части осуществле-
ния гражданских прав, предусмотренное нормой 
статьи 9, пределов их осуществления – статья 10, 
судебной защиты – статьи 11, в том числе в слу-
чае пробелов норм части IV ГК РФ; 

– Является абсолютным; 

– Правообладатель может не только использо-
вать интеллектуальную собственность по своему 
усмотрению, но и запрещать другим лицам ис-
пользовать ее или каким-либо способом наносить 
вред правообладателю касательно его объекта 
собственности; 

– В соответствии с нормой 1226 ГК РФ, является 
имущественным правом; 

– В соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
оно может переходить от одного лица к другому в 
результате заключения сделок и по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством; 

– В соответствии с нормой пункта 1 статьи 1230 
ГК РФ, исключительное право является срочным, 
поскольку законодательством предусмотрены 
сроки охраны объектов патентных прав, в том 
числе и на изобретения в области фармацевтики, 
а также условие продления такой охраны.  

Исходя из вышесказанного, исключительное 
право – это имущественное право, которое 
направлено на защиту имущественных интересов 
автора или правообладателя, является абсолют-
ным и срочным.  
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Аннотация. В действующем отечественном граж-

данском законодательстве прямо не указывается на 

возможность сторон заключить соглашение об огра-

ничении ответственности за нарушение обязатель-

ства, вместе с тем, возможность включения подоб-

ного условия в договор вытекает из принципа сво-

боды договора В работе анализируются положения 

гражданского законодательства, регулирующие до-

пустимость договорного ограничения ответственно-

сти сторон за нарушение обязательств. Приведена 

судебная практика, затрагивающая вопрос ограни-

чения ответственности должника за ненадлежащее 

исполнение обязательств. Рассмотрен вопрос соот-

ношения принципа свободы договора с принципом 

добросовестности и справедливости при согласова-

нии исключительной оговорки. 
 

Ключевые слова: ограничение ответственности, ис-

ключительная оговорка, исключение ответственно-

сти, пределы ответственности. 

 

   

Annotation. The current domestic civil law does not ex-

plicitly indicate the ability of the parties to conclude an 

agreement to limit liability for breach of obligation, 

however, the possibility of including such a condition in 

the contract derives from the principle of freedom of 

contract. Аnalyzes the provisions of civil law affecting 

the admissibility of contractual limitations on the liabil-

ity of parties for violation of obligations. Judicial prac-

tice regarding the possibility of limiting the debtor's lia-

bility for improper performance of an obligation is ana-

lyzed. The question of the correlation of the principle of 

freedom of contract with the principle of good faith and 

justice with the agreement of an exclusive reservation 

is considered. 
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татья 7.1.6 Принципов УНИДРУА [1] преду-
сматривает возможность сторон включить в 

договор исключительную оговорку, которая огра-
ничивает или исключает ответственность одной 
стороны за неисполнение договора. 

В настоящий момент отечественное гражданское 
законодательство прямо не указывает на возмож-
ность сторон заключить соглашение об ограниче-
нии ответственности за нарушение обязатель-
ства, вместе с тем, возможность включения по-
добного условия в договор вытекает из принципа 
свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ [2]).  

Допустимость ограничения ответственности 
должника в форме убытков следует из положений 
п. 1 ст. 15 ГК РФ, предусматривающих возмож-
ность сторон в договоре согласовать возмещение 
убытков в меньшем размере. Судебная практика 
подтверждает право сторон по соглашению 

отказаться от взыскания упущенной выгоды                                    
(Постановление АС ЗСО от 11.03.2016                                      
№ Ф04-16579/2015 по делу № А46-8419/2014). 

Возможность включения исключительной ого-
ворки в соглашение может быть ограничена зако-
ном или иными правовыми актами. Подобное 
ограничение предусмотрено, в частности, п. 4 ст. 
400 ГК РФ, прямо запрещающим ограничивать 
размер ответственности должника в ряде случаев 
по договору присоединения или договору, в кото-
ром кредитором является гражданин, выступаю-
щий в качестве потребителя. Не допускается 
ограничение ответственности участников полного 
товарищества (п. 5 ст. 53.1 ГК РФ), лиц, уполно-
моченных выступать от имени юридического 
лица, членов коллегиальных органов юридиче-
ского лица, лиц, определяющих действия юриди-
ческого лица (п. 3 ст. 75 ГК РФ). Гражданское 

С 
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законодательство предусматривает и иные слу-
чаи недопустимости согласования исключитель-
ной оговорки. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 Постановле-
ния от 24.03.2016 № 7 [3] расширительно толкует 
п. 4 ст. 400 ГК РФ, устанавливая, что ограничение 
ответственности должника недопустимо, если по-
добное ограничение противоречит существу зако-
нодательного регулирования соответствующего 
вида обязательства (например, ничтожными яв-
ляются условия договора охраны или договора 
перевозки об ограничении ответственности про-
фессионального исполнителя охранных услуг или 
перевозчика только случаями умышленного неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства). 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 401 ГК РФ, 
устранить или ограничить ответственность за 
нарушение обязательства стороны вправе только 
в случае, если отсутствует умысел, в против-
ном случае данное условие будет нарушать прин-
цип добросовестности участников гражданского 
оборота и являться ничтожным. Вместе с тем, 
формулировка п. 4 ст. 401 ГК РФ ограничивает 
возможность сторон «заранее» заключить подоб-
ное соглашение, что не исключает право сторон 
договориться об ограничении ответственности 
после нарушения обязательства даже при нали-
чии умысла, что подтверждается судебной прак-
тикой (Определение Верховного Суда РФ от 
14.09.2015 № 306-ЭС15-10797). 

Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что отсут-
ствие умысла доказывается лицом, нарушившим 
обязательство (п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ). При этом 
должником могут быть представлены доказатель-
ства того, что им проявлена хотя бы минимальная 
степень заботливости и осмотрительности при 
исполнении обязательства (п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).  

Представляется, что в данной формулировке 
происходит смешение понятия «умысел» и 
«вина». Под «виной», исходя из п. 1 ст. 401 ГК РФ, 
понимается проявление должной степени забот-
ливости и осмотрительности. В литературе так же 
отмечается, что подобный подход размывает гра-
ницу между умыслом и грубой неосторожностью 
[4]. Вопрос о допустимости ограничения ответ-
ственности в случае грубой неосторожности при 
причинении ущерба является спорным, поскольку 
подобный подход не в полной мере отвечает 
принципу справедливости. 

Стоит отметить, что категория «минимальная 
степень» заботливости и осмотрительности в 
данном случае является оценочным понятием и 
не детализируется в законодательстве. Так, 
например, в качестве доказательств проявления 
должной степени заботливости и осмотритель-
ности суды принимают во внимание своевремен-
ное уведомление другой стороны сделки о невоз-
можности исполнить обязательства в срок, либо 
принятие мер к изменению контракта в целях по-
ставки имеющегося на рынке аналога [5]. Вопрос 
о том, что в данном случае будет проявлением 
«минимальной» степени заботливости остается 

на усмотрение правоприменителя. В качестве 
примера «минимальной степени заботливости» 
Гусаков Ю. приводит ситуацию, при которой 
должник не смог исполнить обязанность по 
оплате цены договора по причине сбоя в системе 
[6]. 

До выхода ППВС № 7 суды придерживались по-
зиции, что ограничение ответственности сторон 
по соглашению между ними не допускается по 
действующему законодательству (Постановле-
ние ФАС Северо-Кавказского округа от 17.01.07 
№ Ф08-7094/2006, Определение ВАС РФ от 
29.01.08 № 16780/07). 

Вопрос же о полном исключении ответственно-
сти по-прежнему является спорным как в док-
трине, так и в судебной практике. Ряд авторов по-
лагает, что подобные действия должника будут 
являться отказом от осуществления права [7], 
что, исходя из положений статьи 9 ГК РФ, не вле-
чет правовых последствий. Кроме того п. 1 ст. 15 
ГК РФ предоставляет сторонам договора возмож-
ность только уменьшить размер убытков, но не 
полностью отказаться от их возмещения. 

Суды также, в ряде случаев, приходят к выводу о 
недопустимости полного исключения ответ-
ственности при исполнении договорных обяза-
тельств, указывая на то, что стороны могут лишь 
уменьшить размер взыскиваемых убытков, но не 
полностью исключить их (п. 1 ст. 15 ГК РФ). При 
включении условия о полном освобождении от от-
ветственности, оно будет признанно недействи-
тельным на основании ст. 168 ГК РФ как наруша-
ющее требования закона (Постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда                                    
№ 18АП-7221/2009 от 11 сентября 2009 г. по делу 
№ А47-2610/2009).  

Так, ВАС РФ в своем Определении от 08.08.2012 
№ ВАС-9002/12 по делу А14-5965/2011 указал, 
что размер ответственности в виде убытков не 
может устанавливаться сторонами при заключе-
нии договора, возможно только ограничение 
верхнего предела ответственности [8]. 

Вместе с тем, в ряде случаев ограничение сторо-
нами ответственности практически равноценно 
ее полному исключению, в связи с чем, нам целе-
сообразным представляется не запрещать сторо-
нам включать в соглашение положение, ограни-
чивающее их ответственность, а в случае возник-
новения спора, оценивать данное соглашение на 
соответствие принципам разумности и добросо-
вестности, а так же на предмет наличия злоупо-
требления правом.  

Интересным, в контексте рассмотрения данного 
вопроса, нам представляется Постановление 
ФАС Поволжского округа от 26.02.2010 по делу                                        
№ А06-2797/2009. Суд пришел к выводу о том, что 
стороны вправе были согласовать условие, по ко-
торому ответственность заказчика ограничива-
лась возмещением фактически понесенного 
ущерба в пределах 500 руб. Суд в данном случае 
не исследовал разумность и справедливость по-
добного договорного условия, а так же не принял 
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во внимание возможное злоупотребление правом 
одной из сторон. 

Целесообразным в данном случае представля-
ется включение в действующее гражданское за-
конодательство нормы, аналогичной статье 7.1.6 
Принципов УНИДРУА, не допускающей использо-
вание исключительной оговорки, если ее исполь-
зование приводит к явной несправедливости, 
принимая во внимание цель договора. Согласно 
п.п. 1 и 6 комментария к ст. 7.1.6 акта междуна-
родной унификации, это означает опосредован-
ный судебный контроль – суд игнорирует такие 
оговорки, и потерпевший кредитор может 

получить полную компенсацию за неисполнение 
[9]. 

Введение подобного положения в отечественное 
законодательство позволит судам привлекать 
сторону к ответственности в соответствии с нор-
мами законодательства, не учитывая соглашение 
сторон, в случае, если явно нарушен принцип 
справедливости, либо ущемляются права слабой 
стороны договора. На учет принципа добросо-
вестности и честной деловой практики при фор-
мулировании исключительных оговорок ориенти-
рует так же и статья 8:109 Принципов европей-
ского договорного права [10].  
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Аннотация. В связи с принятием Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 

годы, которым предусмотрен ряд мер, направлен-

ных на совершенствование нормативно-правовой 

базы в данной сфере, актуальной в настоящее время 

остаётся проблема назначения справедливого уго-

ловного наказания в виде кратного штрафа лицам, 

осуждённым за коррупционные преступления, а 

также его исполнения. 

В статье рассматривается проблематика назначения 

кратного штрафа как вида уголовного наказания по 

делам, связанным с коррупционными преступлени-

ями. Изучаются меры по совершенствованию право-

применительной практики по назначению и испол-

нению назначенного судом данного вида наказа-

ния. Автором анализируется замена лишением сво-

боды штрафа в случае злостного уклонения от его 

уплаты как один из эффективных способов борьбы с 

коррупционными преступлениями в России. 
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связи с принятием Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020 гг., 

утвержденного Указом Президента России от 
26.08.2018 № 378, которым предусмотрен ряд 
мер, направленных на совершенствование нор-
мативно-правовой базы в данной сфере, актуаль-
ной в настоящее время остаётся проблема назна-
чения справедливого уголовного наказания в 
виде кратного штрафа лицам, осуждённым за 
коррупционные преступления, а также его испол-
нения. 

Возникает вопрос, каких целей хотел достичь за-
конодатель, введя в действующее законодатель-
ство «кратный штраф»? 

Обратившись к истории отечественного уголов-
ного права, мы видим, что в нашей стране и до 
принятия Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) 13.11.1996 года 
штраф являлся одним из распространенных ви-
дов наказания.  

В соответствии со ст. 44 действующего Уголов-
ного Кодекса РФ, штраф является видом уголов-
ного наказания, с которого начинается, так назы-
ваемая, «лестница» наказаний. Известнейший 
русский ученый-юрист Н.С. Таганцев называл си-
стему наказаний, закрепленную в законе, «лест-
ницей наказаний» [1, с. 124], значительно облег-
чавшей суду выбор предусмотренных законода-
телем наказаний. Безусловно, штраф является 
уголовным наказанием имущественного харак-
тера, которое должным образом может скоррек-
тировать поведение лиц, склонных к совершению 
преступлений коррупционной направленности. И 
до введения понятия «кратный штраф» сам по 
себе штраф считался одним из самых мягких 

В 
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видов наказания. Он назначается в качестве ос-
новного и в качестве дополнительного наказания. 
Уровень назначения штрафа, в определенной 
мере всегда находится в зависимости от соци-
ально-экономических условий жизни людей и их 
платежеспособности, а в ряде случаев и от харак-
тера совершенного преступления [2, с. 10]. 

Возможности применения штрафа как вида уго-
ловного наказания позволяют достаточно эффек-
тивно усилить борьбу с преступностью.  

В 2010 году был принят закон, предусматриваю-
щий кратные штрафы за взятки и коммерческий 
подкуп. Законодатель установил штраф от 25 ты-
сяч до 500 миллионов рублей за взяточничество 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.  

Первоначально предполагалось, что система 
кратных штрафов будет эффективным средством 
борьбы против мелких взяточников, поскольку 
максимальный штраф в 100 раз превышал сумму 
взятки. 

 Однако уже через год Председатель Верховного 
Суда РФ В.М. Лебедев в интервью, опубликован-
ном в газете «Коммерсант», отмечал, что «в 2011 
году штраф как основное наказание по уголовным 
делам был назначен почти 120 000 осужденных 
на общую сумму 1,826 миллиарда рублей, из нее 
не было исполнено наказаний на сумму 1,161 
миллиарда рублей, или 63,6 %. Судебные при-
ставы-исполнители обратились в суды с требова-
нием о замене штрафа лишением свободы в от-
ношении каждого второго осужденного к штрафу 
за взяточничество. Суды удовлетворили при-
мерно четверть таких обращений. По-видимому, 
людям просто нечем платить назначенные су-
дами штрафы» [3]. 

Мероприятия, предусмотренные Национальным 
планом противодействия коррупции на 2018–
2020 годы, направлены на решение таких основ-
ных задач по борьбе с коррупционерами как си-
стематизация и актуализация нормативно-право-
вой базы по вопросам противодействия корруп-
ции, устранение пробелов и противоречий в пра-
вовом регулировании в области противодействия 
коррупции. Так, в пункте 38 Плана Верховному 
Суду Российской Федерации рекомендовано под-
готовить обзоры судебной практики по уголовным 
делам, в ходе которых рассматриваются ходатай-
ства следователей следственных органов о нало-
жении ареста на имущество по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) «Наложение ареста на имуще-
ство». 

В частях 1, 2, 7 статьи 115 УПК РФ законодателем 
предусмотрен механизм наложение ареста на 
имущество коррупционеров, за счёт которого воз-
можно взыскание штрафа. То есть, для обеспече-
ния исполнения приговора в части взыскания 
штрафа следователь либо дознаватель в уста-
новленном порядке возбуждает перед судом хо-
датайство о наложении ареста на имущество 

подозреваемого, обвиняемого. Суд, рассматри-
вая ходатайство, должен установить ограниче-
ния, связанные с владением, пользованием, рас-
поряжением арестованным имуществом (ч. 1                          
ст. 115 УПК РФ). Наложение ареста на имущество 
состоит в запрете, адресованном собственнику 
или владельцу имущества, распоряжаться и в не-
обходимых случаях пользоваться им, а также в 
изъятии имущества и передаче его на хранение 
(ч. 2 ст. 115 УПК РФ). При наложении ареста на 
денежные средства и иные ценности, находящи-
еся на счете, во вкладе или на хранении в банках 
и иных кредитных организациях, операции по 
данному счету прекращаются полностью или ча-
стично в пределах денежных средств и иных цен-
ностей, на которые наложен арест (ч. 7 ст. 115 
УПК РФ).  

Такая же позиция о необходимости реального 
взыскания предметов преступной деятельности 
содержится и в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением конфиска-
ции имущества в уголовном судопроизводстве». 
В пункте 4 Постановления разъяснено, что по де-
лам о коррупционных преступлениях деньги, цен-
ности и иное имущество, переданные в виде 
взятки или предмета коммерческого подкупа, под-
лежат конфискации и не могут быть возвращены 
взяткодателю либо лицу, совершившему коммер-
ческий подкуп, в том числе, в тех случаях, когда 
они освобождены от уголовной ответственности 
на основании соответственно примечания к ста-
тье 291 УК РФ, примечания к статье 2912 УК РФ 
или пункта 2 примечаний к статье 204 УК РФ, при-
мечания к статье 2042 УК РФ. 

Поскольку уголовная политика нашего государ-
ства направлена на усиление уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений корруп-
ционной направленности путём назначения крат-
ного взятке или сумме коммерческого подкупа 
штрафа, то в итоге, получается достаточно жёст-
кое наказание для осуждённых за такие деяния.  

При этом судами в полной мере должно учиты-
ваться указание Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, данное в п. 36 Постановле-
ния от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» (далее – Постановление                                        
№ 24). В этом пункте обращено внимание судей 
на необходимость исполнять требования закона 
о строго индивидуальном подходе к назначению 
наказания лицам, совершившим коррупционные 
преступления с использованием своего служеб-
ного положения [4, с. 5]. При оценке степени об-
щественной опасности содеянного рекомендо-
вано учитывать содержание мотивов и целей, 
значимость обязанностей, которые были нару-
шены, продолжительность преступных действий 
(бездействия), характер и тяжесть причиненного 
вреда, а также другие фактические обстоятель-
ства и данные о личности виновного.  

Важный аспект назначения наказания по уголов-
ным делам данной категории разъяснён и в                                      
п. 36.1 Постановления № 24: при разрешении во-
проса о том, какое наказание должно быть 
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назначено осужденному, совершившему корруп-
ционное преступление, в случае наличия в санк-
ции статьи наказания в виде штрафа, суду необ-
ходимо обсуждать возможность его исполне-
ния(курсив мой – Я.В.). Таким образом, уже на 
стадии назначения наказания, при выборе 
штрафа в качестве вида наказания, если он 
(штраф) содержится в санкции статьи, по которой 
виновное лицо привлечено к ответственности, 
суд должен обсудить реальную возможность 
осуждённого его исполнить. 

Назначая штраф, определяя его размер и решая 
вопрос о рассрочке его выплаты, необходимо 
учитывать не только тяжесть совершенного пре-
ступления, но и имущественное положение осуж-
денного и его семьи, а также возможность полу-
чения им заработной платы или иного дохода                           
(ч. 3 ст. 46 УК РФ). В этих целях следует иметь в 
виду наличие или отсутствие у осужденного ос-
новного места работы, размер его заработной 
платы или иного дохода, возможность трудо-
устройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п. 
Следовательно, при рассмотрении вышеуказан-
ных вопросов имеется в виду именно реальная воз-
можность исполнения штрафа осуждённым. 

Идея же стимулирования добровольной уплаты 
кратных штрафов за коррупционные преступле-
ния законодателем была реализована в Феде-
ральном законе от 04.05.2011 № 97-ФЗ при по-
строении санкций за взяточничество.  

Вместе с тем, в ходе правоприменения суды при-
шли к выводу о том, что реализация этой идеи 
возможна лишь при неотвратимости замены крат-
ного штрафа лишением свободы на определён-
ный срок в случае злостного уклонения от его 
уплаты. 

Если проанализировать статистические данные 
за прошедшие пять лет Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации по 
лицам, осуждённым, к примеру, по ч. 3 ст. 290                         
УК РФ, можно проследить соотношение видов 
наказаний, самых часто применяемых за совер-
шение этих преступлений. Так, в 2015 году всего 
осуждено 1038 лиц, из них к реальному лишению 
свободы – 144, к условному лишению свободы – 
289, к штрафу – 603. В 2016 году всего осуждено 
753 лиц, из них к реальному лишению свободы – 
128, к условному лишению свободы – 177, к 
штрафу – 446. В 2017 году всего осуждено – 403 
лица, из них к реальному лишению свободы – 
103, к условному лишению свободы – 180, к 
штрафу – 120. В 2018 году всего осуждено – 463 
лиц, из них к реальному лишению свободы – 124, 
к условному лишению свободы – 206, к штрафу – 
131. В 1 полугодии 2019 года всего осуждено – 
223 лиц, из них к реальному лишению свободы – 
69, к условному лишению свободы – 106, к 
штрафу – 48 [5].  

Таким образом, из вышеприведенных данных 
видно, что только в 2015 и 2016 годах штраф при-
менялся чаще, чем лишение свободы (реальное 
или условное), и, следовательно, тем самым 
штраф фактически, в определённом смысле, за-
менил условное лишение свободы, а в 2017–2018 
годах и в 1-ом полугодии 2019 года судами Рос-
сийской Федерации уже чаще применялось в ка-
честве вида наказания за данные преступления 
лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ. 

Следует отметить, что в настоящее время суды 
чаще стали заменять лишением свободы штраф 
в случае злостного уклонения от его уплаты. От-
метим, что первым взяточником, который не смог 
уплатить государству назначенный ему пригово-
ром суда кратный штраф, стал бывший глава 
Вернеуслонского района Республики Татарстан 
Александр Тимофеев. В 2012 году он был осуж-
дён за взятку в сумме 5 миллионов рублей к 
штрафу в 300 миллионов рублей. Осуждённый 
уплатил только часть этой суммы. Тогда штраф 
ему суд заменил лишением свободы сроком на                              
4 года. В колонии, где Тимофеев работал заведу-
ющим библиотекой он, получив 14 поощрений, 
был освобождён условно досрочно в 2015 году 
[6].  

А бывший губернатор Кировской области Никита 
Белых, который отбывает в настоящее время ли-
шение свободы сроком 8 лет в колонии строгого 
режима со штрафом в 48,2 миллиона рублей, вы-
плачивает ежемесячно 4 800 рублей из своей за-
работной платы библиотекаря в счёт погашения 
государству указанной суммы штрафа. В апреле 
текущего года ему было отказано в отсрочке на                                      
5 лет выплаты штрафа. Имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, у него фактиче-
ски нет, поэтому уплатить назначенный судом 
кратный штраф этому осужденному не представ-
ляется возможным.  

Приведенные примеры наглядно показывают, как 
работает в современных условиях уголовное за-
конодательство о кратных штрафах в отношении 
коррупционеров.  

Учитывая изложенное, полагаю: 

– необходимым корректировать не только санк-
ции статей о преступлениях коррупционной 
направленности, но и уголовно-исполнительное 
законодательство в целях более эффективного 
противодействия коррупции в нашей стране; 

– Прокуратуре Российской Федерации совместно 
с Верховным Судом Российской Федерации необ-
ходимо активнее работать с Федеральной служ-
бой судебных приставов России по совершен-
ствованию предпринимаемых ими мер по испол-
нению такого уголовного наказания как штраф. 
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Аннотация. Развитие рыночной экономики, демо-

кратизация общества ведут к увеличению прав и 

свобод человека и гражданина, но в тоже время к 

возрастанию случаев злоупотреблений этими пра-

вами и свободами, что в свою очередь ставят под 

угрозу развитие российского общества и построе-

нию правового государства. Данная статья посвя-

щена одной из наиболее значимых и спорных про-

блем в юридической науке и практике – злоупотреб-

лению правом. В ходе проведенного исследования 

автором сделаны выводы о том, что не выработано 

единого, общего подхода к его определению поня-

тия «злоупотребление правом», что затрудняет 

юридическую квалификацию этого явления. 
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Annotation. The development of a market economy, 

the democratization of society leads to an increase in 

the rights and freedoms of man and citizen, but at the 

same time, to an increase in cases of abuse of these 

rights and freedoms, which in turn threaten the devel-

opment of Russian society and the construction of a le-

gal state gifts. This article is devoted to one of the most 

significant and controversial issues in legal science and 

practice – abuse of law. In the course of the study, the 

author made conclusions that a single, general ap-

proach to its definition of the concept of «abuse of law» 

was not developed, which complicates the legal qualifi-

cation of this phenomenon. 
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атегория злоупотребление правом была из-
вестна ещё с древних времен. Например, 

данное явление было упомянуто в Институциях 
Гая и Дигестах Юстиниана, Каролине. Юрист Гай 
отмечал, что «никому из подданных римского 
народа не дозволено безмерно жестоко посту-
пать со своими рабами без законной причины» 
[1]. В Российском законодательстве упоминается 
решение Сената Российской империи 1902 года, 
которое гласило: «Никто не свободен пользо-
ваться его правом. Положить точно определен-
ную грань между свободой пользоваться своим 
правом и обязанностью уважать право соседа 
теоретически нельзя; грань эта в каждом спорном 
случае должна быть определена судом» [2, с. 79]. 

В современном законодательстве Российской 
Федерации нет точного определения понятия 
злоупотребления правом, несмотря на то что, 
данный термин используется во многих норма-
тивно правовых актах. Российское законодатель-
ство запрещает злоупотребление правом в раз-
личных правовых отраслях и институтах. Данные 
запреты выражены в разных нормативно право-
вых актах Российской Федерации. Так, например, 
семейным законодательством запрещено зло-
употребление родительскими правами [3], граж-
данским законодательством в целом, запрещено 
злоупотребление правом [4], трудовым законода-
тельством запрещено злоупотребление правами 

работников [5], процессуальными правами в ар-
битражном законодательстве [6] и в иных отрас-
лях права, институтах. Согласно ст. 17 Конститу-
ции Российской Федерации осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц. Иными сло-
вами, это запрет на злоупотребления правом, ко-
торый, в том числе, имеет общеправовой, межот-
раслевой характер.  

Исследование понятия «злоупотребление пра-
вом» невозможно без анализа его структуры. 
Структура представляет собой организацию 
между подсистемами и элементами системы, а 
также собственно состав этих подсистем и эле-
ментов, каждому из которых обычно соответ-
ствует определённая функция. Одной из важной 
составляющей структуры является целесообраз-
ность между связями элементами системы. Ана-
лиз научных источников, законодательства, су-
дебных и иных практик указывает на то, что не су-
ществует на данный момент точного представле-
ния о структуре феномена «злоупотребление 
правами». В связи с этим правовое регулирова-
ние данной сферы носит сумбурный характер. 
Однако, в этой области правового регулирования 
преуспели цивилисты. 

Благодаря анализу законодательства, можно 
прийти к выводу, что в зависимости от способа 

К 
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осуществления, в ГК Российской Федерации зло-
употребление правом имеет структуру в следую-
щих видах: 

Использование гражданских прав в качестве 
ограничения конкуренции. Согласно 10 статье ГК 
Российской Федерации, а также 2 пункту статьи 
10 и 1 пункту статьи 13 Федерального Закона «О 
защите конкуренции» [7] суд постановил, что ор-
ганизация, занимавшая доминирующее положе-
ние, на предложенных её условиях договора, зло-
употребляет своим положением в виде принужде-
ния абонента к данным условиям договора, не со-
ответствующим законодательству [8]. Данный за-
кон не определяет понятие злоупотребление сво-
боды конкуренции. Однако, Высший Арбитраж-
ный Суд РФ установил рамки «вредоносного» 
банкротства, определив, что процедура банкрот-
ства может использоваться в целях передела 
собственности, устранения конкурента в связи, с 
чем необходимо тщательно исследовать конкрет-
ные обстоятельства по делу с учетом требований 
[9, с. 112]. 

Недобросовестное осуществление гражданских 
прав. Так, строительство дома на земельном 
участке, часть которого входит в состав земель-
ного фонда, вопреки возражению ответственного 
должностного лица. С момента стройки дома и до 
обращения с иском в суд государственные ор-
ганы, отвечающие за контроль лесного фонда, не 
предпринимали действий по пресечению строи-
тельства. Вследствие этого контроль за землями 
лесного фонда осуществлялся недобросовестно 
[10]. Последние десятилетия, с развитием компь-
ютерных сетей и технологий возрастает необхо-
димость правового регулирования регистрации 
доменного имени. Очень часто встречаются слу-
чаи, когда зарегистрированный домен очень по-
хож на домены известных товарных знаков. Здесь 
можно говорить о недобросовестном использова-
нии доменного имени. Благодаря усилиям между-
народных организаций действует Унифицирован-
ная (единая) политика разрешения споров о до-
менных именах, обязательность следования ко-
торой включается в договор о регистрации до-
мена [11]. 

Обход закона. Например, исковое дело по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение 
истцом имеет цель, которая заключается в сохра-
нении образованного нежилого помещения в пе-
репланированном состоянии [12]. Данное дей-
ствие является обходом закона. 

Шикана. Одна из форм злоупотреблений правом, 
выступающее как результат противоправного 
действие лица, совершаемого с прямым умыс-
лом. Анализируя понятие шиканы, в статье 10 
Гражданского Кодекса Российской Федерации 
указано, что под данным понятием подразумева-
ется действие, осуществляемое для причинения 
вреда другому лицу. Под противоправностью ши-
каны определяют нарушение управомоченного 
лица, установленной обязанности в пункте 1 ста-
тьи 10 ГК Российской Федерации – не совершать 
действия по осуществлению своих прав, направ-
ленных на нанесение вреда другим лицам. 
Например, публикация клеветы в СМИ, в которой 

лицо по чьей инициативе данные материалы 
опубликованы, хочет нанести вред репутации 
другого лица, при том, что инициатор выгоды от 
этого не получает. 

Злоупотреблению правом как явлению харак-
терно изменение, образование новых подходов, 
которые могут быть обусловлены не только но-
выми тенденциями, исходящими от естествен-
ного хода развития, но и могут предполагать до-
полнение нового материала на существующую 
нормативную базу, учитывая изменяющиеся по-
требности общественных отношений. Так, напри-
мер, Федеральным Законом были внесены по-
правки в ряд статей ГК Российской Федерации, 
включая в статьи о злоупотреблении правом. За-
конодатель установил норму о недопущении реа-
лизации гражданских прав только с намерением 
нанесения ущерба другому лицу, действия в об-
ход закона, и иное недобросовестное злоупо-
требление гражданскими правами. Таким обра-
зом, злоупотребление правом представляет со-
бой постоянно меняющееся структурное явление, 
выраженное в многообразии способов недобро-
совестного поведения субъектов: ограничение 
конкуренции, шикана, обход закона и иные недоб-
росовестные действия. 

Сегодня четкое представление о злоупотребле-
нии не структурировано. В связи с этим суще-
ствует необходимость в разработке и изучении 
специфических особенностей, которые бы да-
вали понять, чем вредоносные злоупотребления 
отличаются от правонарушений. Злоупотребле-
ние правом не является правонарушением, если 
при этом не затрагиваются права других лиц. Од-
нако, осуществление права, совершённое вредо-
носным способом и затрагивающее личные инте-
ресы других лиц, является правонарушением. 
Важно отметить, что реализация права в преду-
смотренных законом формах и способах не 
должна послужить причиной нарушения законных 
интересов других лиц. Наряду с законными и про-
тивозаконными интересами также выделяют не-
законные интересы, суть которых состоит в том, 
что право к ним относится индифферентно, рав-
нодушно; достижение такого интереса не проти-
воречит праву [13, с. 69]. При злоупотреблении 
правоотношениями могут нарушаться только за-
конные интересы других лиц, а в случае его пере-
сечения – противозаконные интересы злоупотре-
бителя правом или такие интересы, не учитываю-
щие интересы других лиц. Исходя из вышепере-
численного, можно сделать вывод, что вредонос-
ное злоупотребление правом всегда сопряжено с 
нарушением законных интересов индивида (част-
ные интересы); тогда как по законодательству, 
для правонарушения, не требуется такого при-
знака. Так, например, Суд по интеллектуальным 
правам (суд первой инстанции) отказал в удовле-
творении исковых требований в связи с тем, что 
владелец товарного знака не имеет право запре-
щать использовать спорное обозначение лицу, 
которое добросовестно его применяло для инди-
видуализации своей музыкальной группы и музы-
кальной деятельности и которое стало известно в 
обороте до даты приоритета товарного знака; с 
учетом обстоятельств дела действия истца по ре-
гистрации обозначения «Do-Up» в качестве 
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товарного знака являются злоупотреблением 
правом; регистрация товарного знака «Do-Up» 
только на одно лицо непосредственно нарушает 
законные интересы других лиц, пользовавшихся 
этим обозначением на протяжении почти четырех 
лет коллективно» [14, с. 56]. Таким образом, в 
данном случае злоупотребление правом затраги-
вает законные интересы других лиц, а его пресе-
чение приводит к нарушению незаконного или 
противозаконного интереса самого лица, который 
злоупотребил в данном случае правом.Также, 
стоит принять во внимание отличие вредоносного 
злоупотребления от правонарушения, предло-
женное Е.А. Одегнал. По её мнению, одним из 
принципов правонарушения является неотврати-
мость наказания, тогда как злоупотребление пра-
вом может остаться безнаказанным [15, с. 198]. 

Так же, значимую роль имеет совокупность сле-
дующих свойств: решение судьи по усмотрению, 
особенности реализации тех или иных прав, было 
ли обращение потерпевшего в суд, злоупотреб-
ление правом субъектами судебного разбира-
тельства и т.д. Конституционный Суд РФ указал, 
что судья имеет право давать своё толкование 
нормы, может принимать решения в пределах 
предоставленной ему законом свободы усмотре-
ния. Но зачастую судья оценивает обстоятель-
ства, не имея достаточно фактов, которые могут 
быть скрыты от него [16]. Судебная практика все-
гда имела большую роль в других странах. Так, 
например во Франции благодаря усмотрению 
судьи пресекались определённые случаи злоупо-
требления: «если суд усмотрит в осуществлении 
этих прав злоупотребление (abus du droit), то это 
приведет к принятию им решения о возмещении 
ущерба или прекращении соответствующих дей-
ствий или бездействия», несмотря на то что фор-
мально запрещались лишь виновные действия 
[17, с. 134]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что норма, содержащая запрет на злоупо-
требление правом, в то числе, обусловлена неко-
торыми особенностями средств обеспечения и 
соблюдения законности, поскольку речь идёт об 
устранении отрицательных явлений, о том, чтобы 
данные нормы как можно меньше воплощались в 

правоотношениях в результате предохранитель-
ного воспитательного воздействия. Так, в соот-
ветствии с седьмым пунктом постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
18.07.2014 № 50 «О примирении сторон» арбит-
ражным судам нужно принять во внимание , что, 
в случае если после вынесения определения об 
отложении проведения предварительного судеб-
ного заседания, определения об отложении су-
дебного разбирательства в связи с обращением 
сторон за содействием к суду или посреднику, в 
том числе к медиатору, в целях урегулирования 
спора, поведение стороны, обратившееся с хода-
тайством об отложении в связи с указанными об-
стоятельствами, с свидетельствует о том, что она 
отказывается или уклоняется от участия в прими-
рительной процедуре, арбитражный суд приме-
нительно к ч. 2 ст. 111 АПК РФ вправе отнести на 
такую сторону все судебные расходы по делу, 
если признает причины такого отказа или уклоне-
ния неуважительными, направленными исключи-
тельно на затягивание судебного разбиратель-
ства, либо свидетельствующими об ином злоупо-
треблении процессуальными правами. 

Отсюда следует, что обязанности по отнесению 
судебных расходов на сторону, которая злоупо-
требляет процессуальными правами, у суда не 
имеется. 

Таким образом, для правонарушения характерно 
противоправное деяние, которое запрещено за-
конодательством; при вредоносном злоупотреб-
лении правом – субъект правоотношения реали-
зует свои субъективные права запрещенным спо-
собом. 

Вредоносное злоупотребление правом, нарушает 
важные принципы осуществления права, но не 
конкретную норму права. Одним из важных прин-
ципов правонарушения является неотвратимость 
наказания, тогда как злоупотребление правом мо-
жет оставаться безнаказанным. Наконец, вредо-
носное злоупотребление правом всегда сопря-
жено с нарушением законных интересов инди-
вида (частные интересы); тогда как по законода-
тельству, для правонарушения, не требуется та-
кого признака. 
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амоубийство – это социальное явление, ко-
торое существовало в обществе всегда. Под 

данным понятием понимается неадекватная ре-
акция индивида на внешние обстоятельства, про-
являющаяся в виде крушения ценностных ориен-
таций, которые являются социально значимыми 
именно для потенциального суицидента. Под 
влиянием различных факторов (материальные 
трудности, идеологические убеждения, религиоз-
ные обычаи) лицо тем или иным способом пыта-
ется прекратить свое существование. Со стороны 
общества в некоторых случаях такие действия 
осуждались (в большинстве религий и теперь са-
моубийство считается грехом), а в других даже 
поощрялись (в Индии распространенным оста-
ется обычай сати – самосожжение вдовы вместе 
с телом умершего мужа).  

В современных условиях распространяется гума-
нистическое отношение к случаям самоубийства 
и самоубийцам, в целом. В подавляющем боль-
шинстве случаев законодательство не преду-
сматривает уголовную ответственность за 

действия суицидального характера. Зато инкри-
минируются действия, имеющие характер дове-
дения до самоубийства. Законодатель пытается 
создать безопасные и стабильные условия для 
существования в обществе и выработать наибо-
лее эффективные способы противодействия рас-
пространению негативных явлений, которые мо-
гут нарушить установленный порядок взаимоот-
ношений между людьми. Одним из таких спосо-
бов является всестороннее, объективное изуче-
ние лиц, которым свойственна склонность к опре-
деленным деструктивным действиям.  

Поскольку самоубийство является деструктив-
ным действием, а доведение до него по законо-
дательству признается преступлением, то для 
выработки путей противодействия данным проти-
воправным деянием предлагаем провести иссле-
дование самоубийцы как жертвы доведения до 
самоубийства. Так, самоубийцей является лицо, 
совершившее определенные суицидальные дей-
ствия, имеющих целью лишить себя жизни. Кроме 
этого, для обозначения такого лица, учитывая 

С 
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степень интенсивности и характер суицидальных 
действий, используют понятие «суицидент» и «су-
ицидант». Суицидантом называют лицо, которое 
осталось живым после попытки самоубийства; а 
суицидентом лицо, умершее в результате совер-
шения самоубийства [1]. Используя данное раз-
граничение, можно полнее раскрыть все особен-
ности виктимности лица, для поведения которого 
характерны суицидальные черты. В случае дове-
дения до самоубийства подобные суицидальные 
действия обусловлены невозможностью, как пра-
вило, терпеть насильственные действия, совер-
шаемые в отношении него преступником. То есть, 
такое лицо совершает самоубийство, испытывая 
чувство безнадежности и отчаяния, рассматри-
вая суицид как единственный способ решения 
всех своих проблем. Но не всегда совершению 
человеком самоубийства предшествуют опреде-
ленные насильственные действия, направленные 
против него. Да, ч. 1 ст. 178 УПК РФ в каждом кон-
кретном деле при обнаружении мертвого тела 
для установления причин смерти назначается су-
дебно-медицинская экспертиза по факту смерти. 
Ведь внешняя похожесть на суицид еще не озна-
чает обязательного в ходе следствия подтвер-
ждения этой версии смерти человека. Смерть на 
самом деле может наступить в результате не-
скольких различных вариантов:  

1) самоубийство (самоубийство по собствен-
ному желанию, самоубийство по неосторожно-
сти);  

2) имитация самоубийства (опосредованное 
убийство: самоубийство по принуждению, дове-
дение до самоубийства; демонстрация самоубий-
ства с целью провокации или шантажа); 

3) естественная смерть, имеющая признаки са-
моубийства по независящим от умершего причи-
нам (смерть в результате несчастного случая; 
естественная смерть в результате других при-
чин); 

4) убийство (убийство, замаскированное под са-
моубийство; убийство, которое имеет признаки 
самоубийства по независящим от убийцы причи-
нам) [2].  

Кроме судебно-медицинской экспертизы, в слу-
чае самоубийства дополнительно назначается 
психологическая экспертиза самоубийцы, кото-
рая еще имеет название психологической ауто-
псии. Данный вид судебно-психологической экс-
пертизы (заочная форма) является наиболее 
сложным. Ведь человека уже нет среди живых, а 
перед экспертом стоит задача воссоздать «психо-
логический портрет», особенности личности, 
устойчивые мотивы поведения, интересы, цен-
ностные ориентиры, охарактеризовать эмоцио-
нально-волевую сферу и возможности интел-
лекта, рассмотреть грани межличностных взаи-
моотношений и способы разрешения конфликтов, 
которые возникали при жизни.  

Чтобы понять мотивацию суицидального поведе-
ния, эксперту нужно установить:  

1) почему человек совершил или пытается со-
вершить суицид (проводится анализ объективных 

условий существования исследуемого лица: 
условия существования деятельности, положе-
ние в микросоциальном окружении, в семье, на 
месте работы/учебы, состояние здоровья, психи-
ческий статус)?;  

2) почему возникло желание совершить суицид 
(устанавливается, как сам суицидент оценивал 
сложившуюся ситуацию; как, по его мнению, эта 
ситуация выглядела в глазах окружающих и чего 
он пытался добиться в результате реализации су-
ицида. То есть определяются цели, внутренние 
побуждения, достаточно хорошо осознанные 
намерения – психологические основания для при-
нятия суицидального решения)? [3]. 

По результатам психологической экспертизы экс-
перт составляет заключение, в котором указыва-
ются данные: 

– об индивидуально-психологических особенно-
стях, чертах характера;  

– качествах личности; 

– мотивировочных факторах жизни и поведения;  

– эмоциональных реакциях и состояниях;  

– закономерности протекания психических про-
цессов, уровне их развития и индивидуальных 
признаках. 

Таким образом, экспертное заключение, состав-
ленное в результате психологической аутопсии, 
является единственным достоверным источни-
ком, который может ответить на вопрос, почему 
лицо совершило суицид? И имел ли место акт 
добровольного ухода из жизни? Такое экспертное 
заключение приобщается к материалам дела как 
доказательство и, в свою очередь, может быть 
причиной прекращения дела (самоубийство, 
несчастный случай), или основанием составле-
ния обвинительного заключения и направления 
дела прокурору, а затем и в суд (убийство, дове-
дение до самоубийства).  

Аверин В.А. утверждал, что для понимания чело-
века и его поведения как целостного образования 
необходимо исследовать его с позиции индивида, 
субъекта, личности и индивидуальности. Если 
проигнорировать хотя бы одну из этих составля-
ющих, представление о психологии человека как 
целостное образование будет деформирован-
ным [4].  

Поэтому, рассматривая факторы, которые изу-
чает, анализирует и исследует эксперт при прове-
дении психологической экспертизы самоубийств, 
учитываются черты, характерные для суициден-
тов как индивидов, субъектов, личностей и инди-
видуальностей.  

Поскольку категории «индивид», «индивидуаль-
ность» и «личность» не являются предметом ис-
следования уголовно-правовой науки, а лишь ис-
пользуются учеными в данной сфере, считаем не-
обходимым обратиться к знаниям таких наук, как 
социология, психология, антропология, филосо-
фия.  
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Прежде всего, любой человек, будь то преступник 
или жертва – является живым существом – инди-
видом. Антропологи индивидом считают единич-
ное природное существо, представителя вида 
homo sapiens, обладающего определенными био-
логическими особенностями, устойчивостью пси-
хических процессов и свойств, активностью и гиб-
костью в реализации этих своих свойств примени-
тельно к конкретной ситуации. 

Общими характеристиками индивида являются:  

– целостность психофизиологической организа-
ции (системный характер связей между многооб-
разными функциями и механизмами, реализую-
щими жизненные отношения индивида);  

– устойчивость взаимодействия с окружающей 
средой, в определенной степени благодаря гиб-
кости и вариативности;  

– активность, которая проявляется в способности 
к самосознанию, диалектически сочетая зависи-
мость от ситуации с определением ее непосред-
ственного влияния [5].  

Достаточно важным признаком индивида явля-
ется то, что он может выступать носителем опре-
деленных черт. Например, в психологии – носите-
лем индивидуальных качеств (уровень интеллек-
туального развития, памяти, воображения); в со-
циологии – носителем социальности (социальных 
свойств); в юриспруденции – носителем опреде-
ленных прав и обязанностей (гражданских 
свойств). При этом понятие «индивид» в каждом 
отдельном случае рассматривается абстрактно.  

В свою очередь, в психологии индивид определя-
ется как представитель человеческого рода, 
наделенный определенными психофизиологиче-
скими особенностями, устойчивостью психиче-
ских процессов и свойств, собственной мерой ак-
тивности и гибкости в реализации этих свойств в 
повседневной жизни. Понятие «индивид» в психо-
логии, в определенной степени, совпадает с по-
нятием «индивидуальность» в социологии, кото-
рое понимается как неповторимая совокупность 
природных (психофизиологических) и социаль-
ных свойств индивида [6]. 

Психологическое определение индивидуально-
сти как совокупности психических и социальных 
особенностей, присущих каждому отдельному ин-
дивиду с точки зрения уникальности, своеобразия 
и неповторимости, в разрезе нашей темы, шире 
раскрывает данное понятие [7].  

В процессе социализации под влиянием опреде-
ленных субъективных (навыки, нравственность) и 
объективных (воспитание) факторов у индивида 
проявляются черты индивидуальности, личности 
и субъекта. Во время проведения аутопсии экс-
перт пытается исследовать самоубийцу, прежде 
всего, как личность. И именно поэтому, по 
нашему мнению, жертву доведения до самоубий-
ства необходимо рассматривать как личность. 

 
1 Психологический словарь / Под. ред. В.В. Давыдова  
 и др. М. : Педагогика, 1983. 

Ведь определенные свойства (виктимность), при-
сущие жертве, оказываются именно в социуме 
(конфликт), уже, когда индивид в процессе социа-
лизации превратился в личность. В свою оче-
редь, личность может рассматриваться только 
через призму определенной совокупности прису-
щих ей свойств: структуру, развитие, мотивацию 
поведения, его психическое здоровье и наличие 
психопатологий. 

Само понятие «личность» как философская кате-
гория предоставляет возможность определить 
врожденные и приобретенные качества, прису-
щие каждому конкретному индивиду. При этом 
среди ученых нет единого общего определения 
данного понятия. Каждый из них предлагает де-
лать акцент на определенную составляющую, 
присущую каждой конкретной личности, или их 
совокупности – группе личностей.  

Психологический словарь определяет личность 
как социальную сторону, социальное качество. 
Это конкретный человек, представитель опреде-
ленных социальных общностей, который занима-
ется определенным видом деятельности, осозна-
ющий свое отношение к окружающей среде, а 
также носитель своих индивидуальных особенно-
стей [8]1.  

Б.Г. Ананьев рассматривает личность как инди-
вида, являющегося субъектом социальных отно-
шений и сознательной деятельности[9].  

По мнению А. Н. Леонтьева, личностью является 
психологическое образование особого типа, кото-
рое порождается существованием человека в об-
ществе[10].  

При этом существуют и другие определения по-
нятия «личность»: это конкретный человек, кото-
рый рассматривается в системе его устойчивых 
социально обусловленных психологических ха-
рактеристик, которые проявляются в обществен-
ных связях и отношениях, определяют его нрав-
ственные поступки и имеют существенное значе-
ние для него самого и окружающих [11]. 

По нашему мнению, точка зрения Л.Д. Столя-
ренко о том, что «личность» – это социально-пси-
хологическая сущность человека, формирующа-
яся как результат усвоения человеком обще-
ственных форм сознания и поведения, обще-
ственно-исторического опыта человечества [12], 
является самой полной. Поэтому для исследова-
ния личности как жертвы доведения до самоубий-
ства необходимо установить, из каких именно 
особенностей состоит социально-психологиче-
ская сущность человека и под влиянием каких 
внешних факторов формируется сознание такого 
лица. При этом необходимо определить, почему 
одни личности, в отличие от других, реагируют на 
определенные проявления насилия путем само-
убийства и какие именно особенности, присущие 
их личности, влияющие на такое решение.  
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Отвечая на данный вопрос, необходимо обратить 
внимание на такую особенность, присущую лич-
ности, как виктимность.  

Так, В.А. Туляков определяет виктимность, как 
поведение, отклоняющееся от безопасной нормы 
активности личности, способствующее повыше-
нию уязвимости, доступности и привлекательно-
сти жертвы социально опасных проявлений [13]. 
При этом виктимными признаются и те действия, 
которые отличаются от «обычного» поведения 
большинства лиц в подобных ситуациях. Такое 
поведение жертвы повышает вероятность совер-
шения преступления в отношении лица, которое 
допускает виктимные поступки [14].  

В случае доведения до самоубийства суицидаль-
ные действия осуществляются, как правило, в 
связи с невозможностью терпеть насильственные 
действия со стороны преступника. То есть, лицо 
совершает самоубийство, чувствуя безнадеж-
ность и отчаяние, рассматривая суицид как един-
ственный способ решение всех своих проблем. 
Поэтому можно утверждать, что в случае доведе-
ния до самоубийства виктимные особенности, ко-
торые отличают жертву именно этого противо-
правного деяния, проявляются через ее неспо-
собность адекватно противостоять насилию, ко-
торое совершается в отношении нее, в виде же-
стокого обращения, шантажа, принуждения к про-
тивоправным действиям и систематическому уни-
жению человеческого достоинства. При этом, вы-
бирая способ противодействия преступным пося-
гательствам, останавливает свой выбор не на са-
мозащите, а на самоуничтожении. Таким обра-
зом, эмоционально-волевая деятельность, соци-
ально-ролевая модель поведения и мотивация 
данного поступка (самоубийства) и являются 
теми виктимными особенностями, которые отли-
чают жертву доведение до самоубийства от дру-
гих лиц, в отношении которых чинилось опреде-
ленного рода насилие, однако они противостояли 
этому другими способами.  

Исходя из сказанного, предлагаем жертвой дове-
дения до самоубийства признавать личность, ко-
торая является носителем виктимных свойств, 
совершившую самоубийство (попытку самоубий-
ства) в виду невозможности противодействия со-
вершаемых в отношении ее насильственных дей-
ствий (жестокое обращение, шантаж, принужде-
ние к противоправным действиям или системати-
ческого унижения человеческого достоинства и 
др.). 

При доведении до самоубийства жертве свой-
ственно одна из разновидностей виктимности – 
индивидуальная или ролевая. 

Индивидуальной виктимностью считается объек-
тивно существующее у конкретного человека осо-
бое личностное качество, проявляющееся в субъ-
ективной способности определенного индивиду-
ума вследствие совокупности психических черт, 
образовавшейся у него, стать жертвой опреде-
ленного вида преступлений в условиях, когда су-
ществовала реальная и явная для повседневного 
сознания возможность избежать этого.  

В.И. Полубинский, в свою очередь, определяет 
индивидуальную виктимность как способность 
определенного лица, обусловленное его соци-
альными, психологическими и биофизическими 
качествами, которые способствуют в определен-
ной жизненной ситуации возникновению условий, 
при которых возникает возможность причинения 
ему вреда определенными противоправными 
действиями [15].  

Например, при систематическом унижении чело-
веческого достоинства путем неоднократного вы-
ражения оскорбления, травли, распространения 
клеветнических выдумок, явно несправедливой 
критики или унизительного обращения с потер-
певшим большое значение может играть чувстви-
тельность личности в отношении негативных вы-
сказываний и действий, затрагивающих ее само-
уважение или репутацию в глазах окружающих. 
Наличие такой уязвимости у лица и является при-
знаком ее индивидуальной виктимности.  

Во время семейно-бытовых конфликтов, которые 
сопровождаются жестоким обращением мужа с 
женой путем систематических побоев или причи-
нения иных психических или физических страда-
ний, у такой женщины может сформироваться 
виктимность другого вида – ролевая.  

Она определяется как объективно существующая 
в определенных условиях жизнедеятельности ха-
рактеристика некоторых социальных ролей, кото-
рая выражается в опасности для лиц их исполня-
ющих, независимо от своих личностных качеств, 
подвергнуться определенному виду преступных 
посягательств лишь через выполнение данной 
роли.  

Индивидуальная и ролевая виктимность отно-
сятся к психолого-социальной характеристике 
лица. При этом проявляться она может под влия-
нием внешних факторов. Как справедливо отме-
чал Д.В. Ривман, лицо может обладать опреде-
ленным сочетанием социальных и психологиче-
ских качеств, которые в определенной степени 
могут определить негативное и опасное для него 
поведение. И тем самым приблизить его к роли 
потерпевшего, поставив в положение элемента 
ситуации», которая будет способствовать совер-
шению преступления [16].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
наличие виктимных признаков зависит от опреде-
ленных психофизиологических особенностей 
личности, а их реализация – от социально-демо-
графических, морально-правовых признаков. При 
этом ученые соглашаются с утверждением, со-
гласно которому личность необходимо рассмат-
ривать как целостное образование, состоящее из 
нескольких элементов, совокупность которых 
формирует ее структуру.  

Подытоживая изложенное, можно сделать вывод 
о том, что хотя определения личности носят раз-
ноаспектный характер, общим для них является 
идея о способности человека реализовывать 
определенные личностные свойства и качества 
через социализацию.  
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Именно через выявление определенных призна-
ков индивида и индивидуальности при общении с 
другими лицами путем существования по 

определенным законам природы (нормам права, 
морали) человек становится личностью.  

 
Литература: 

1. Альмухановап А.Б. Большая психологическая 
энциклопедия: самое полное современное изда-
ние: более 5000 психологических терминов и по-
нятий / А.Б. Альмухановап, [др.]. М. : Эксмо, 2007.

2. Волков В.Н. Судебная медицина: Учеб.посо-
бие для вузов / В.Н. Волков, А.В. Датий; Под ред.
проф. А.Ф. Волынского. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2000. 

3. Берман А. Суицид-общие теории и предупре-
ждение / А. Берман; Пер. К. Брежнева. URL : 
www.psihdocs.ru 

4. Аверин В.А. Психология личности : учеб. посо-
бие. СПб. : Изд. Михайлова В.А., 1999. 

5. Андрущенко И. Философский словарь / И. Ан-
друщенко, О. Вусатюк, С. Линецкий, А. Шуба. 
АСК, 2006. 

6. Хьелл Д. Тории личности / Д. Хьелл, Д. Зиглер. 
МПб. : Питер Пресс, 1997. 

7. Слотина Т.В. Психология личности : учеб. по-
собие. СПб. : Питер, 2008. 

8. Давыдов В.В. Психологический словарь / Под. 
ред. В.В. Давыдова, [др]. М. : Педагогика, 1983. 

9. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. 
СПб. : Питер, 2001. 

10. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, лич-
ность. М. : Политиздат, 1977. 

11. Слотина Т.В. Психология личности : учеб. по-
собие. ЛитРес, 2008. 

12. Столяренко Л.Д. Основы психологии. 3-е изд. 
перераб. и доп. Ростов-н/Д. : Феникс, 2000. 

 
13. Туляков В.А. Виктимология (социальные и 
криминологические проблемы) : монография. 
Одесса, 2000. 

14. Антонов-Романовский Г.В. Виктимность 
и нравственность / Г.В. Антонов-Романовский, 
А.А. Лютов // Вопросы борьбы с преступностью. 
М., 1980. Вып. 33. 

15. Полубинский В.И. Правовое учение о жертве. 
М. : Наука, 1985. 

16. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. 
СПб. : Питер, 2002. 

 Literature: 

1. Almukhanovap A.B. Big Psychological Encyclo-
pedia: the most complete modern edition: more than 
5000 psychological terms and concepts / A.B. Almu-
khanovap, [etc.]. M. : Exmo, 2007.  

2. Volkov V.N. Forensic Medicine: Edum.benefit for 
universities / V.N. Volkov, A.V. Dathyi; under Ed.
prof. A.F. Volynsky. M. : UNITY-DANA, Law and Law, 
2000.  

3. Berman A. Suicide-general theories and warning  /
A. Berman; Trans. by K. Brezhnev). URL : www.psih-
docs.ru  

4. Averin V.A. Psychology of Personality : manual. 
SPb. : Mikhailova V.A., 1999. 

5. Andruschenko I. Philosophical Dictionary / I. An-
druschenko, O. Vusatyuk, S. Linetsky, A. Shuba. 
ASC, 2006. 

6. Hjell D., Siegler D. Torii personality. MP: Peter 
Press, 1997  

7. Slotina T.V. Psychology of Personality : manual. 
SPb. : Peter, 2008.  

8. Davydov V.V. Psychological Dictionary / under. 
Red. V.V. Davydova, [etc.]. M. : Educators, 1983. 

9. Ananyev B.G. Man as the subject of cognition.  
SPb. : Peter, 2001. 

10. Leontiev A.N. Activity, Consciousness, Personal-
ity. M. : Politizdat, 1977.  

11. Slotina T.V. Personality Psychology. Tutorial. Lit
Res, 2008. 

12. Stolyarenko L.D. Basics of Psychology. 3rd I'm 
going to get over it. And the dope. Rostov-on/D. : 
Phoenix, 2000.  

13. Tulyakov V.A. Victimology (social and criminolog-
ical problems) : monograph. Odessa, 2000. 

 
14. Antonov-Romanovsky G.V. Victim and Morality / 
G.V. Antonov-Romanovsky, A.A. Lutov // Issues of 
fighting crime. M., 1980. Iss. 33. 

 
15. Polubinsky V.I. Legal doctrine of the victim / 
Semibinsky V.I. M. : Science, 1985  

16. Rivman D.V. Criminal Victimology. SPb. : Peter, 
2002. 

  



114 

УДК 340 
DOI 10.23672/y4209-3017-6302-v 
 
Гарбовская Надежда Брониславовна 
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры  
языкознания и иностранных языков, 
Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
garbovskii@yandex.ru  
 
Землякова Нинель Владимировна 
кандидат филологических наук,  
доцент,  
заведующая кафедрой  
языкознания и иностранных языков, 
Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
ukka777@yandex.ru  
 

ТРУДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 
 

   
 
 
Nadezhda B. Garbovskaya 
Candidate of Philological Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Linguistics and Foreign Languages, 
North Caucasus branch 
Russian State 
University of Justice 
garbovskii@yandex.ru 
 
Ninel V. Zemlaykova  
Candidate of Philological Sciences, 
Associate Professor, 
Head of Department 
Linguistics and Foreign Languages, 
North Caucasus branch 
Russian State 
University of Justice 
ukka777@yandex.ru 
 

DIFFICULTIES  

OF USING SYNTAX UNITS  
IN LEGAL DOCUMENTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Специалист в области права наряду с вы-

соким профессионализмом должен владеть прин-

ципами речевой коммуникации, релевантно ис-

пользовать морфологические, синтаксические и 

другие единицы в юридических документах, приме-

нять нормы русского литературного языка. В настоя-

щей статье предпринята попытка совмещения в од-

ном пространстве юридического и лингвистического 

взгляда выявления проблем, связанных с трудно-

стями употребления синтаксических единиц в пра-

вовых документах их адресатом. В фокусе рассмот-

рения находится выявление грамматических неточ-

ностей в текстах юридических документов и причин, 

по которым они возникают. 
 

Ключевые слова: язык права, юридический доку-

мент, синтаксические единицы, согласование, 

управление, нормы литературного языка. 

 

   

Annotation. A specialist in the field of law, along with 

high professionalism, should know the principles of 

speech communication, use morphological, syntax and 

other units in legal documents, apply the norms of the 

Russian literary language. This article attempts to com-

bine in one space the legal and linguistic view of identi-

fying the problems associated with the difficulties of us-

ing syntax units in legal documents by their recipient. 

The focus of the review is to identify grammatical inac-

curacies in the texts of legal documents and the reasons 

why they arise. 
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По отношению каждого человека к своему языку  

можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне,  
но и о его гражданской ценности. 

 
Н.М. Карамзин, русский литератор, историк 

 
пециалист в области права наряду с высо-
ким профессионализмом должен владеть 

принципами речевой коммуникации, релевантно 
использовать морфологические, синтаксические 
и другие единицы в юридических документах, 
применять нормы русского литературного языка.  

Синтаксис деловой юридической речи имеет свои 
конкретные особенности и свои значительные ин-
дивидуальности, поэтому нарушение норм языка 

может привести к неточному толкованию закона, 
а также к непоправимым ошибкам. 

Одной из распространённых синтаксических оши-
бок, которые можно обнаружить в юридическом 
документе или деловой бумаге, является исполь-
зование моделей и конструкций разговорного 
стиля. 

С 
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Речевые формулы, которые многократно повто-
ряются в административно-производственной 
коммуникации, приобретают устойчивый харак-
тер и по своим функциям приближаются к 

фразеологизмам: допустить нарушение, ошибку, 
просчет, но нельзя использовать следующие обо-
роты: допустить дефект, брак, поломки. 

 
Примеры использования устойчивых словосочетаний 

 
Неправильно Правильно 

Оказать заботу Проявить заботу/оказать внимание 
Предпринимать меры Принимать меры 
Повысить успеваемость Улучшить успеваемость 
Предоставить неудобства Доставлять неудобства/предоставить информацию 
Сорвать овации Сорвать аплодисменты/вызвать овации 
Взыскать ущерб Возместить ущерб 

 
Заметим, что ошибки, связанные с нарушением 
сочетаемости тех или иных языковых единиц, 
распространены в деловом письме, поэтому со-
ставителю документа необходимо чаще обра-
щаться к специальным лингвистическим слова-
рям и справочникам. 

В нашей работе мы хотим рассмотреть употреб-
ление синтаксических единиц в юридических 
текстах на примере согласования и управления, 
варианты их форм и трудности употребления в 
письменной речи.  

Подчинительная связь делится на три вида – со-
гласование, управление и примыкание и пересе-
кается с разграничением связей по типу обяза-
тельности/факультативности. Появляется обяза-
тельность в том случае, если стержневое слово 
характеризуется лексической, лексико-граммати-
ческой дефицитностью, тогда возникает необхо-
димость в зависимом компоненте для восполне-
ния структурной и семантической неполноты: ока-

заться свидетелем, наткнуться на препят-

ствие, держаться благопристойно. При факуль-
тативной связи стержневое слово является до-
статочным для выражения понятия и зависимый 
компонент возможен, но не обязателен: река, 

спать, промокнуть. 

Понятие обязательной/факультативной сочетае-
мости легло в основу разграничения сильной и 
слабой связи. Известный учёный-лингвист А.М. 
Пешковский впервые разработал эту теорию по 
отношению такой подчинительной связи, как 
управление [4; 285] Сильным управлением при-
нято считать связь, которая необходима между 
падежной формой имени и словарной или грам-
матической стороной глагола: наедине с собой, 

съехать с горы. Слабым управлением является 
связь не необходимая, при ней наличие косвен-
ного падежа не является обязательным и не 
предсказывается лексическими или грамматиче-
скими свойствами управляющего слова: прие-
хать за вещами, вред здоровью, приглашение на 

обед. 

Впоследствии понятие сильной и слабой связи 
было распространено на согласование и примы-
кание.  

В вопросах о видах подчинительной связи суще-
ствует и другой подход, отражённый в концепции 

Н.Ю. Шведовой: среди зависимых падежно-кос-
венных форм, которые традиционно относят к 
управляемым, выделено не два, а три вида под-
чинительных связей: сильное управление, сла-
бое управление и падежное примыкание [6, с. 20]. 
На основе семантического фактора строится та-
кое разграничение. 

Итак, одним из видов подчинительной связи яв-
ляется согласование, при котором форма зависи-
мого слова уподобляется форме стержневого 
слова в роде, числе и падеже, при изменении 
ключевого слова изменяется и зависимое: граж-

данский кодекс, в гражданском кодексе. Следует 
отметить, что особенностью словосочетания, как 
синтаксической единицы, является закреплённый 
порядок слов в отличие от предложения, где он 
может быть относительно свободным [7, с. 273]. 
Наиболее употребительным и грамматически 
верным является грамматическое согласование 
[4, с. 307]. Допрошено свыше двухсот свидете-

лей. Смысловое согласование, по В.В. Виногра-
дову, – это «употребление глагольной формы 
множественного числа в таких случаях, когда дей-
ствие приписывается собирательному лицу, реже 
предмету, облечённому в форму имени суще-
ствительного» [1, с. 377]. Часть помещений с ма-

териальными ценностями сгорели. Смысловое 
согласование подчёркивает людей как произво-
дителей действия, а также указывает на раздель-
ное действие каждого лица. 

Согласование – связь присубстантивная, потому 
что в качестве стержневого слова выступает имя 
существительное (украденная вещь) или субстан-
тивированное слово (несовершеннолетний по-
терпевший). На первый взгляд может пока-
заться, что в этой теме нет ничего сложного, од-
нако из-за небрежного отношения к речи в ней мо-
гут появиться ошибки, связанные с нарушением 
форм согласования. Например, «…Ветров и Из-
майлов не довели до конца свой преступный умы-
сел по причинам, от него не зависящих». Наруше-
ние форм согласования создаёт неясность или 
двусмысленность: «На протяжении многих лет 

ряд шахт недопустимо затягивают освоение 

проектных мощностей».  

Согласование – уподобление по грамматическим 
признакам – требуется в формах подлежащего и 
сказуемого, определяемого слова и определения. 
Главные члены предложения находятся между 
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собой в особых, предикативных отношениях, од-
нако связь между ними часто называют согласо-
ванием. Обратим внимание на трудности сочета-
ния сказуемого с подлежащим, в состав которого 
входят существительные большинство, ряд, чис-
лительные столько, сколько, много, и другие 
случаи, и на условия выбора формы единствен-
ного или множественного числа сказуемого. Под-
лежащее не имеет управляемых слов, либо 
управляет формой родительного падежа един-
ственного числа: Большинство голосовало «за». 

Большинство бойцов ударило с тыла… Если 
между подлежащим и сказуемым стоят второсте-
пенные члены, сказуемое будет в форме множе-
ственного числа: Большинство свидетелей по 

делу о хищении посылок показали…  

Иногда подлежащее представляет собой количе-
ственно-именное сочетание: трое потерпевших, 
одиннадцать студентов. Сказуемые в таких слу-
чаях могут иметь форму и множественного, и 
единственного числа, однако при этом нужно учи-
тывать, что на выбор формы числа сказуемого 
влияет ряд условий. Сказуемое в форме един-
ственного числа подчёркивает единство предме-
тов, совместность и целостность их общего дей-
ствия, а форма множественного числа связана с 
представлением об отдельности предметов, са-
мостоятельности или даже разрозненности пред-
метов. Пять специалистов помогали расследо-

ванию (каждый отдельно). Девять замков 

направлено на экспертизу (все вместе). 

На выбор формы числа сказуемого влияют сле-
дующие условия: конкретность или неконкрет-
ность действия, выраженного сказуемым, лекси-
ческое значение глагола-сказуемого (глагол бы-
тия, состояния, активного действия), порядок 
слов. Рассмотрим некоторые случаи. 

1. При словах один, тысяча, миллион сказуемое 
обычно ставится в форме единственного числе и 
согласуется в роде: Отпущен миллион рублей 

для благоустройства детской площадки. 

2. При подлежащем, выраженном сочетанием 
собирательного существительного (ряд, боль-
шинство, меньшинство, часть), сказуемое упо-
требляется в форме единственного числа, если 
подлежащее обозначает неодушевлённые пред-
меты: За последнее время в стране принят ряд 

важных законов, направленных на усиление 

борьбы с уголовной преступностью.  

3. При подлежащем, включающем слова много, 
мало, немного, немало, сколько, столько, сказуе-
мое предпочтительно ставится в форме един-
ственного числа: Мало книг поступило в библио-

теку. 

4. При числительных два, три, четыре сказуемое 
обычно ставится в форме единственного числа: 
За их спиной щёлкнули три выстрела. 

5. Если подлежащее выражено сложным суще-
ствительным с первой частью пол-, то сказуемое 
при нём ставится в единственном числе: Ему 

досталось полдома в наследство. Но, если при 
таком подлежащем есть определение в форме 
множественного числа, то сказуемое тоже ста-
вится во множественном числе: Последние пол-

часа показались участникам заседания беско-

нечными. 

6. При сочетании в подлежащем существитель-
ных в формах именительного и творительного па-
дежей сказуемое ставится в форме множествен-
ного числа: Муратов с Соломатиным подошли к 
дому и взломали дверь… В данном случае оба 
предмета или лица выступают как равноправные 
производители действия. Сказуемое в форме 
единственного числа указывает, что второй пред-
мет или лицо только сопутствует основному про-
изводителю действия и является дополнением: 
Отец с сыном уехал из станицы. 

7. Вызывает трудности выбор формы числа ска-
зуемого при однородных подлежащих. Как пра-
вило, сказуемое ставится в форме множествен-
ного числа: Преступность и наказуемость дея-

ния определяются законом. (Уголовный кодекс 
РФ).  

8. В форме множественного числа сказуемое 
употребляется в случае, когда стоит после одно-
родных подлежащих: Условно-досрочное осво-

бождение от наказания и замена неотбытой ча-

сти наказания более мягким наказанием приме-

няются судом. 

9. При наличии имени собственного лица, при 
котором название профессии выступает в роли 
приложения, сказуемое согласуется с собствен-
ным именем, а не с приложением: Дознание про-

вела следователь Фёдорова. 

Обратим внимание на согласование определения 
с определяемым словом, согласуется так же, как 
сказуемое: участвовавшая в экспертизе врач 
Миронова.  

Если определение относится к словам общего 
рода, то согласуется по смыслу, т.е. принимает 
род в зависимости от пола названного лица: Бед-

ный сирота Миша. Светлова круглая сирота.  

Трудности согласования возникают, если опреде-
ления, в состав которых входят числительные, 
обозначают лиц мужского пола, употребляются в 
форме родительного падежа множественного 
числа: Два допрошенных свидетеля, а при сло-
вах, обозначающих лиц женского пола, – в имени-
тельном падеже множественного числа: Две до-

прошенные свидетельницы рассказали...  

Для построения предложения, его смысловой 
нагрузки необходим правильный выбор падежа и 
предлога. Часто допускаемая ошибка в докумен-
тах – употребление предложного сочетания вме-
сто беспредложной конструкции: оперировать с 
точными фактами (правильно – оперировать 
точными фактами), разъяснение о допущенных 
ошибках (правильно – разъяснение допущенных 
ошибок). 
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Особенности согласования подлежащего и сказуемого 
 

Правило Пример 
Ряд, большинство, меньшинство + собир. сущ. одуш. – ска-
зуемое во мн. ч., неодуш. – в ед. ч.  

Большинство участников процесса сдали документы. Ряд 
строений стоял в конце улицы. 

То же для счетных слов Десять росгвардейцев бросились в атаку. Засеяно 30 гек-
таров пашни 

Колич числ. на один – сказуемое в ед. ч. Университет окончил сорок один студент 
Колич. числ. на 2, 3, 4 – сказуемое во мн. ч.  Три книги лежат на столе 
Тысяча, миллион, миллиард – сказуемое в ед. ч. (согл.  
в роде) 

Получена тысяча книг 

Все, эти + счетный оборот – сказуемое во мн. ч. Все три подозреваемых сидели молча 
Число + дней, месяцев, лет – сказуемое в ед. ч. Прошло пять дней 
Пол- +сущ. – сказуемое в ср. р. Полдела еще осталось 
НО! Если + соглас. опред. – сказуемое во мн. ч.  Полгода, проведенные в деревне, восстановили его здоро-

вье 
Пара, тройка, уйма, сотня, масса, много + сущ. – сказуемое 
в ед.ч. 

Пара лошадей мчалась по дороге 

Профессия, должность, звание – сказуемое в муж.р. Адвокат сделал доклад. НО! Адвокат Иванова сделала до-
клад 

Названия произведений – сказуемое по опорному слову «Герой нашего времени» написан Лермонтовым 
НО! Иногда следует добавить слово «роман», «поэма» Поэма «Руслан и Людмила» написана Пушкиным 
При сложных словах сказуемые в роде наиболее широкого 
по значению слова 

Плащ-палатка лежала на столе. 
Книга-справочник полезна. 
Кресло-кровать стояло у окна 

Род аббревиатур: если склоняется – по облику, не склоня-
ется – по опорному слову 

Вуз объявил набор. 
РГУП объявил конкурс.  
Гороно разослал инструкцию 

«Брат с сестрой» – сказуемое во мн. ч., только если они 
равноправные производители действия 

Брат с сестрой пришли в клуб. 
Мама с маленькой дочкой пришла тоже 

Два подлежащих разного рода – сказуемое во мн. ч. Промышленность и сельское хозяйство развиваются 
НО! Если сказуемое впереди, то согласуется с ближайшим 
существительным 

Развивалась промышленность и сельское хозяйство 

 
Юристу следует быть особо внимательным при 
выборе форм управления. В речи судебных ора-
торов можно услышать: уточнили о том, со-
гласно объяснений, видно о том, контролиро-
вать о его поведении. В этих примерах нару-
шены нормы управления.  

Управление – вид подчинительной связи, которая 
выражается присоединением к стержневому 
слову существительного в косвенном падеже с 
предлогом или без него [7, с. 274]: предусмотрен-
ное (чем?) статьёй; совершить (что?) ограбле-
ние; втихомолку (от кого?) от родителей. В ка-
честве зависимых слов кроме существительных 
могут выступать субстантивированные слова и 
местоимения. Стержневое слово может быть вы-
ражено любой частью речи. При управлении, как 
и при любой синтаксической связи, между двумя 
словами устанавливаются смысловые отноше-
ния, однако обратим внимание на особенность 
управления – за каждым смысловым отношением 
при данном главном слове закрепляется строго 
определённая форма зависимого слова. Выбор 
падежа управляемого существительного бывает 
затруднён в тех случаях, когда возможны вари-
анты. Как правило, основным является один из 
них. В таких случаях юристу необходимо обра-
щаться к словарю-справочнику Д.Э. Розенталя 
«Управление в русском языке». 

Управление может быть беспредложным и может 
осуществляться конструкциями с предлогом: 
уклонение от призыва по мобилизации, привле-
чение к ответственности. Возможны варианты 
предложного и беспредложного управления, но 
различия между ними носят стилистический ха-
рактер: признать особо опасным рецидивистом – 

признать за особо опасного рецидивиста. К со-
жалению, в юридической речи всё чаще употреб-
ляются варианты, присущие разговорной речи: 
стоимостью в 2000 рублей (книжн.) – стоимостью 
2000 рублей (разг.). 

Особого внимания требует использование в 
языке права так называемых производных пред-
логов, которые характерны для письменной раз-
новидности литературной речи: благодаря, 
вследствие, в силу, в соответствии, в связи, по 
истечении, во исполнение и др. Составитель 
юридического документа при выборе этих пред-
логов должен учитывать характерные для них от-
тенки значения. Например, для выражения при-
чинно-следственных отношений употребляются 
синонимичные предлоги в связи, по причине, 
вследствие, ввиду. Вследствие прошедших до-
ждей, а не ввиду прошедших дождей, ввиду пред-
стоящего отъезда, а не вследствие предстоя-
щего отъезда. 

Предлоги согласно, благодаря, вопреки употреб-
ляются с существительными в дательном па-
деже: согласно статье, договору, расписанию. 

Юридической письменной речи официальный ха-
рактер придают такие предлоги, как в целях, с це-
лью. Юрист должен знать, что предлог с целью 
употребляется с неопределённой формой гла-
гола: с целью скрыть, уклониться от, предлог в 
целях используется в сочетании с отглагольными 
существительными: в целях обеспечения, выяс-
нения, захоронения. Заметим, что в языке уголов-
ного и уголовно-процессуального законов наблю-
дается отступление от нормы: с целью провока-
ции, наживы, подрыва, нападения…  
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Особенностью функционирования производных 
предлогов является то, что, несмотря на их слу-
жебную роль, они не утратили лексического зна-
чения и сохраняют смысловую связь со словами, 
от которых образованы, и это ограничивает их 
употребление.  

Например, предлог благодаря сохраняет связь с 
глаголом благодарить, поэтому употребляется в 
случаях с положительным результатом: лишь 
благодаря мастерству водителя не произошло 
катастрофы. 

Очень активно используется предлог по в уголов-
ном и уголовно-процессуальном законах: дея-
тельность по охране порядка, действия по рас-
крытию преступления. 

Отдельного разговора заслуживают две пары 
предлогов в – на и из – с. Предлог в с винитель-
ным падежом имеет значение «направление 
внутрь чего-либо»: в протокол внесены новые 
данные; с предложным – «нахождение внутри 
чего-либо»: в местах лишения свободы. Предлог 
на с винительным падежом обозначает «направ-
ление на поверхность»: прибыв на место проис-
шествия; с предложным – «нахождение на по-
верхности»: отметка на постановлении. 

Предлоги в – на образуют антонимичные пары с 
предлогами из – с: в – из, на – с (вернулся из мест 
лишения свободы, с гауптвахты). Законодатель 

руководствовался этим правилом при написании 
данных словосочетаний: освободившийся из 
мест лишения свободы, побег из мест заключе-
ния. На выбор предлога может указывать при-
ставка в управляющем слове: надругательство 
над памятником, вовлечены в преступную дея-
тельность, отказ от поручительства… 

В тексте закона нормы управления не соблюда-
ются в результате нарушения сочетаемости слов: 
назначить дело к слушанию, отложить дело 
слушанием, дело производством прекратить. 
Здесь налицо речевые штампы, которые появля-
ются из-за невнимательного отношения к слову. 
В данных примерах перепутаны управляющие и 
управляемые слова: назначается не дело, а его 
слушание; откладывается не дело, а его слуша-
ние, прекращается не дело, а его производство. 
Правильными будут варианты: назначить слуша-
ние дела, отложить слушание дела, производ-
ство дела прекратить. 

В нашей статье мы хотим обратить внимание на 
то, что язык юриспруденции представляет собой 
своеобразное явление, поэтому студентам юри-
дических вузов и юристам – практическим работ-
никам – необходимо изучать особенности языка 
права, процессуальных документов, нормы су-
дебной речи, заниматься самообразованием, по-
вышать речевую культуру, использовать возмож-
ности стилистического выбора при создании юри-
дических текстов. 
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Аннотация. В статье отмечается, что действующим 

законодательством предусмотрено применение 

различных средств профилактики коррупционных 

правонарушений на государственной службе. Од-

нако отдельные направления профилактики корруп-

ции на государственной службе все же остаются 

«неотработанными». Автор обращает внимание на 

правовую неурегулированость вопроса предостав-

ления мер защиты государственным служащим, рас-

крывшим информацию о коррупционном правона-

рушении; сложности в применении утраты доверия 

как основания расторжения служебного контракта. 

Установлено, что ротация государственных служа-

щих можно рассматривать в качестве эффективной 

меры профилактики коррупции и всестороннего 

развития государственного служащего. Однако этот 

инструмент государственной политики все же тре-

бует своего совершенствования. 
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Annotation. The article notes that the current legisla-

tion provides for the use of various means of prophy-

laxis corruption offenses in the public service. However, 

certain areas of corruption prophylaxis in the public ser-

vice still remain "unworked." The author draws atten-

tion to the legal unresolved issue of providing protec-

tion measures to public servants who disclosed infor-

mation about a corruption offense; difficulties in apply-

ing the loss of trust as the basis for termination of 

the employment contract. It has been established that 

the rotation of public servants can be considered as an 

effective measure for the prophylaxis of corruption and 

the comprehensive development of public servants. 

However, this instrument of public policy still requires 

improvement. 
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оррупция на государственной службе оста-
ется актуальной проблемой государства и 

общества ни один десяток лет. Для профилак-
тики, предупреждения, пресечения и борьбы с 
этим социальным явлением был законодательно 
разработан комплекс мер, направленных на сни-
жение уровня коррупции и обеспечение эффек-
тивного осуществления государственными слу-
жащими своих должностных обязанностей. Не-
смотря на предпринимаемые меры, коррумпиро-
ванность российских чиновников не снижается.  

Статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [1] закреплены основные направления дея-
тельности по профилактике коррупционных пра-
вонарушений. Таковыми являются формирова-
ние в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведение антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов и их проектов, развитие 
институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции и 
др. Помимо этих мер законодатель предусматри-
вает применение иных средств воздействия по 

своему содержанию являющиеся профилактиче-
скими. В частности, к средствам профилактики 
коррупционных правонарушений на государ-
ственной службе относятся: 

– технология урегулирования конфликта интере-
сов;  

– запрет открывать и иметь отдельным должност-
ным лицам счета в банках, находящихся за рубе-
жом, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами;  

– обязанность служащих уведомлять об обраще-
нии в целях склонения их к совершению корруп-
ционного правонарушения; 

– обязанность декларировать сведения о дохо-
дах и расходах и многие другие.  

Однако отдельные направления профилактики 
коррупции на государственной службе все же 
остаются «неотработанными». Прежде всего, 
речь идет о правовом не урегулировании вопроса 
предоставления мер защиты государственным 

К 
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служащим, раскрывшим информацию о корруп-
ционном правонарушении. Россия, присоединив-
шись к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок, взяла 
на себя обязательство законодательно закрепить 
гарантии защиты лиц, сообщивших о коррупцион-
ных правонарушениях. Поэтому еще в октябре 
2017 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ был внесен соответствующий Зако-
нопроект № 286313-7 [2], которым предусматри-
валось предоставление таких мер защиты лицам, 
сообщившим о коррупционных правонарушениях, 
как: 

– применение мер дисциплинарной ответствен-
ности только по итогам рассмотрения на заседа-
нии комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов; 

– оказание бесплатной юридической помощи в 
подготовке сообщений о фактах коррупции; 

– предоставление защиты в течение 2 лет от не-
правомерного увольнения и ущемления прав и 
законных интересов субъекта, сообщившего о 
коррупционном противоправном деянии; 

– обеспечение конфиденциальности сведений, 
содержащихся в уведомлении лица, уведомив-
шем о неправомерном поведении коррупцион-
ного характера.  

Предлагаемые меры защиты должны были пока-
зать свою действенность и эффективность. Од-
нако в июне 2019 года данный законопроект был 
отклонен в связи с внесением 5 декабря 2018 
года в Государственную Думу пакета законопро-
ектов, направленных на комплексное совершен-
ствование антикоррупционного законодатель-
ства, которыми регламентируются вопросы за-
щиты лиц, уведомивших о коррупционных право-
нарушениях.  

Между тем, внимательный анализ содержания 
законопроекта № 601000-7 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования гос-
ударственной политики в области противодей-
ствия коррупции» [3] показал, что документом не 
предусмотрены вышеуказанные меры защиты 
лиц, сообщивших о коррупционных правонаруше-
ниях. В этой связи, по-прежнему остается акту-
альной проблема нормативного урегулирования 
положений, направленных на защиту лиц, уведо-
мивших о коррупционных правонарушениях. 

Кроме того, на практике механизм реализации от-
дельных профилактических мер, применяемых к 
системе государственной службы, работает не 
полностью. Так, Закон «О противодействии кор-
рупции» называет профилактической мерой уста-
новление в качестве основания для увольнения 
для лиц, замещающих государственную долж-
ность, должность государственной службы, вклю-
ченной в перечень, с замещаемой должности в 
случае совершения коррупционного правонару-
шения, утрату доверия. Законодатель не раскры-
вает содержание последнего понятия.  

Вместе с тем, в юридической литературе под та-
ковым понимается утрата со стороны представи-
теля нанимателя уверенности в дальнейшем пра-
вомерном поведении государственного служа-
щего, если в рамках служебного контракта по-
следнего предусмотрено выполнение полномо-
чий, требующих доверительных отношений с ру-
ководителем государственного органа [4]. Из при-
веденного определения вытекает оценочный ха-
рактер данного понятия, а, следовательно, по-
следствия применения этого основания для рас-
торжения служебного контракта зависят от усмот-
рения конкретного представителя нанимателя ор-
гана государственной власти. Подобное положе-
ние дел свидетельствует о том, что государствен-
ный служащий будет находиться не на службе у 
государства и общества, а на службе у конкрет-
ного руководителя государственного органа, что 
только усугубит коррупционную среду, где пред-
ставитель нанимателя может покрыть опреде-
ленных подчиненных должностных лиц, находя-
щихся в «доверительных» отношениях с ним. 

Важно отметить, что применение утраты доверия 
как основания расторжения служебного контракта 
возможно при совершении коррупционных право-
нарушений, перечень которых содержится в ста-
тье 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Закон о 
государственной гражданской службе) [5]. В то же 
время анализ положений ст. 59.1 названного нор-
мативного правового акта позволяет сделать вы-
вод об определенной схожести коррупционных 
правонарушений, перечисленных в ст. 59.2 этого 
закона. В частности, согласно ст. 59.1 Закона о 
государственной гражданской службе, за несо-
блюдение правил урегулирования конфликта ин-
тересов государственным служащим, послед-
нему могут быть объявлены замечание, выговор 
или предупреждение о неполном служебном со-
ответствии. А ст. 59.2 этого же закона предусмат-
ривает для государственного служащего уволь-
нение в случае непринятия мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интере-
сов. 

Вместе с тем, разграничить эти два коррупцион-
ных правонарушения можно в зависимости от 
того, является ли государственный служащий 
стороной конфликта интересов или нет. Между 
тем, «нерадивый» подчиненный может избежать 
применения дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия, если пред-
ставитель нанимателя учтет ряд условий, к числу 
которых относятся характер, степень тяжести и 
обстоятельства совершения коррупционного про-
тивоправного деяния; соблюдение государствен-
ным служащим антикорруцпионного стандарта 
служебного поведения и т.д. Конечно, это не го-
ворит о возможности руководителя органа госу-
дарственной власти покрывать безнаказанно сво-
его сотрудника, поскольку это повлечет для пред-
ставителя нанимателя ответственность в виде 
увольнения. Однако не ясно до сих пор, кто и ка-
ким образом будет доказывать обстоятельства 
осведомленности руководителя органа государ-
ственной власти о конфликте интересов, возник-
шего у его подчиненного? 



121 

Важной мерой профилактики коррупционных пра-
вонарушений на государственной службе явля-
ется ротация государственных служащих. Данная 
мера профилактики коррупционных правонару-
шений известна со времен Советского Союза и 
предусмотрена нормативными правовыми ак-
тами ряда зарубежных стран. 

Система ротации трактуется как гарантия всесто-
роннего развития государственного служащего и 
повышения квалификации. Это создает основу 
для должностного роста и успешной карьеры 
управленческих кадров. Однако в российском За-
коне о государственной гражданской службе дан-
ная мера рассматривается как способ профилак-
тики, предупреждения, пресечения и борьбы с 
коррупцией, предполагающий механическое пе-
ремещение государственного служащего из од-
ного органа государственной власти в другой или 
в пределах одной и той же государственной 
структуры. Однако такое понимание ротации кад-
ров может привести к неправильному использо-
ванию данной меры и как следствие наступлению 
негативных результатов, выражающихся в теку-
чести кадров, снижению авторитета руководи-
теля органа государственной власти. 

Правильно проведенная ротация государствен-
ных служащих способна повысить эффектив-
ность государственной службы за счет создания 
условий для служебного роста, развития карь-
еры, поддержания возрастного баланса в си-
стеме органов исполнительной власти, предот-
вращения конфликтов в коллективе, предупре-
ждения принятия ошибочных решений, связан-
ных с продвижением по служебной лестнице 
определенных государственных служащих. Рота-
ция государственных служащих позволяет «дер-
жать» коллектив в тонусе и освободиться от тех 
кадров, которые являются не столько профессио-
налами, сколько подходили руководителю органа 
государственной власти по каким-либо личным 
мотивам. 

Вместе с тем, ротация государственных служа-
щих имеет ряд «подводных» камней. Данная 

мера профилактики коррупции сопровождается 
повышением расходов из государственного бюд-
жета на обеспечение семей государственного 
служащего жилым помещением, местами в обра-
зовательных учреждениях, возмещением расхо-
дов, связанных с переездом. 

Смена региона может привести к падению произ-
водительности государственного служащего. Это 
может быть связано с особенностями государ-
ственной службы в определенной местности. 
Многие чиновники, длительное время прорабо-
тавшие в определенном месте, в совершенстве 
знают те аспекты работы, с которыми сталкива-
лись они изо дня в день. Однако на новом месте 
им может потребоваться время для адаптации к 
новой должности и коллективу, поэтому за рубе-
жом функционируют кадровые службы 
(агентства), которые с учетом знаний, умений, до-
стижений и способностей (в т.ч., психоэмоциаль-
ных) государственного служащего, определяют 
места потенциальной ротации. Но в России таких 
служб нет и, в перспективе, не представляется 
возможным их формирование. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что 
ротацию государственных служащих можно рас-
сматривать в качестве эффективной меры про-
филактики коррупции и всестороннего развития 
государственного служащего. Однако этот ин-
струмент государственной политики все же тре-
бует своего совершенствования. Во-первых, 
представляется целесообразным в Законе о гос-
ударственной гражданской службе закрепить нор-
мативное определение ротации государственных 
служащих, ее цели, виды и условия. Во-вторых, 
ротация государственных служащих осуществля-
ется каждые 3-5 лет. В то же время, законода-
тельством не установлена зависимость между 
сроком нахождения в должности и ее уровнем, 
что делает необходимым внесение соответству-
ющих дополнений в действующее законодатель-
ство. 
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Аннотация. 1 марта 2020 года статья 25 ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» была 

дополнена п. 4.1, который допускает включение в 

договор оказания юридической помощи условия, 

обуславливающего выплату адвокату вознагражде-

ния результатом оказания юридической помощи. В 

данной публикации автором рассмотрены подходы, 

сложившиеся в судебной практике до внесения дан-

ных изменений, приведены ключевые положения 

Постановления Конституционного Суда РФ от 

23.01.2007 № 1-П, проанализированы правила, уста-

новленные Советом Федеральной палаты адвока-

тов. 
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марта 2020 года статья 25 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» была 

дополнена п. 4.1, в соответствии с которым раз-
мер выплаты адвокату вознаграждения может 
быть обусловлен результатом оказания юридиче-
ской помощи. Во исполнение положений данного 
пункта Совет Федеральной палаты адвокатов 2 
апреля 2020 года утвердил «Правила включения 
в соглашение адвоката с доверителем условия о 
вознаграждении, зависящем от результата оказа-
ния юридической помощи». 

Вопрос о законодательном закреплении «гоно-
рара успеха» уже обсуждался ранее. В феврале 
2007 года член Совета Федерации Ю.А. Шаран-
дин внес в Государственную Думу законопроект 
[1], в котором предложил в соответствии с прави-
лами, принимаемыми Всероссийским съездом 
адвокатов, допустить возможность определения 
размера вознаграждения адвоката пропорцио-
нально размеру полученной доверителем мате-
риальной выгоды вследствие восстановления его 
законных прав. 

Правительство РФ данный проект не поддер-
жало, указав на отсутствие правил, определяю-
щих условия применения предлагаемого порядка 
исчисления размера вознаграждения, а так же от-
сутствие компетенции Всероссийского съезда ад-
вокатов на регулирование указанных в 

законопроекте вопросов. В дальнейшем законо-
проект не прошел первое чтение, а вопрос о воз-
можности взыскания обусловленного вознаграж-
дения остался неурегулированным и породил 
следующие подходы в судебной практике:  

1) условие о гонораре успеха недействительно, 
и, как следствие, гонорар не подлежит выплате 
(Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 3 декабря 2019 г. № Ф06-54400/2019 по 
делу № А12-727/2019; Постановление ФАС По-
волжского округа от 21 января 2010 г. по делу                     
№ А12-4960/2009); 

2) обусловленное вознаграждение может быть 
включено в договор, но не подлежит принуди-
тельному взысканию с заказчика (Постановление 
КС РФ от 23 января 2007 г. № 1-П [2]; Определе-
ние ВС РФ от 30 сентября 2019 г. по делу                            
№ 78-КГ19-32);  

3) «гонорар успеха» подлежит выплате заказчи-
ком исполнителю, но не может быть взыскан с 
проигравшей стороны (Определение СК по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ                                             
от 26.02.2015 № 309-ЭС14-3167 по делу                                    
№ А60-11353/2013); 

4) условие об обусловленном вознаграждении 
правомерно, подлежит выплате исполнителю и 

1 
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может быть взыскано с процессуального оппо-
нента (Пункт 6 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121; Постановле-
ние Арбитражного суда Московского округа от 
25.02.2017 № Ф05-17388/15). 

Г.А. Гаджиев отметил, что проблема включения в 
соглашение условия о «гонораре успеха» не 
имеет идеального разрешения. В качестве соци-
альных издержек отрицательного подхода судья 
указал на следующие аспекты: исчезает один из 
критериев, позволяющих оценить качество ока-
занной услуги; исполнитель лишается возможно-
сти получить дополнительное вознаграждение; 
возникает стимул увести «в тень» договоренно-
сти [3]. 

Следует отметить, что внесенные в 2020 году в 
статью 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» поправки, допускающие усло-
вия о «гонораре успеха», не противоречат Поста-
новлению КС РФ от 23.01.2007 № 1-П. Судья Н.С. 
Бондарь в своем мнении к данному постановле-
нию [4] разъяснил, что правовая позиция Консти-
туционного Суда не может быть истолкована как 
абсолютный запрет «гонорара успеха», законода-
тель вправе предусмотреть возможность исполь-
зования института условного вознаграждения, 
принимая во внимание конкретные условия раз-
вития правовой и судебной системы, а так же кон-
ституционные принципы правосудия.  

В Пояснительной записке к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [5] 
основной целью законодательного закрепления 
гонорара успеха было названо повышение до-
ступности помощи адвокатов для населения. 

Рассмотрим подробнее п. 4.1 статьи 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 
Законодатель прямо установил, что условие о 
«гонораре успеха» не может включаться в согла-
шение об оказании юридической помощи по уго-
ловному делу и по делу об административном 
правонарушении. Представляется, что есть иные 
категории дел, по которым включение обуслов-
ленного вознаграждения в договор может быть 
поставлено под сомнение. Например, ряд дел, 
рассматриваемых судом в порядке особого про-
изводства (об усыновлении ребенка, о признании 
гражданина безвестно отсутствующим, об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние), дела, вытекающие из семейных правоотно-
шений. Так, в частности, п. 3 ст. 16 «Кодекса про-
фессиональной этики адвоката» допускает вклю-
чение в соглашение условия о «гонораре 
успеха», но ограничивает его установление спо-
рами имущественного характера. Ограничение на 
установление гонорара успеха по некоторым се-
мейным спорам (расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел общего имущества супругов) 
принято в некоторых штатах США (Rule 1.5(d) of 
the Model Rules of Professional Conduct of                          
the American Bar Association). 

Пункт 5 Правил, утвержденных Советом ФПА РФ, 
закрепляет, что «соглашение должно ясно и не-
двусмысленно определять результат оказания 

адвокатом юридической помощи». Положитель-
ный для клиента результат оказания юридиче-
ской помощи может выражаться в различных по-
следствиях: принятие судебного решения полно-
стью либо частично в пользу клиента, утвержде-
ние мирового соглашения на выгодных условиях, 
урегулирование спора в ходе примирительных 
процедур, прекращение производства по делу, 
отказ от исковых требований, отмена или измене-
ние решения суда первой инстанции в апелляци-
онном порядке и др. Стороны в соглашении могут 
закрепить различный процент обусловленного 
вознаграждения в зависимости от результата 
либо стадии рассмотрения спора. 

Актуальным в данном контексте является вопрос 
о возврате адвокатом полученного вознагражде-
ния в случае отмены судебного акта. Совет Феде-
ральной палаты адвокатов оставил данный во-
прос на усмотрение сторон, не предусмотрев ка-
кого-либо общего правила на случай, если сто-
роны не урегулируют данный аспект соглаше-
нием. Учитывая, что возможность включения в со-
глашение об оказании юридической помощи обу-
словленного вознаграждения получила законода-
тельное закрепление, вопрос о возврате гоно-
рара успеха в случае отмены либо изменения су-
дебного акта, будет возникать все чаще. Законо-
дательное регулирование позволило бы устра-
нить правовую неопределенность в отношениях 
сторон, сбалансировать интересы заказчика и ис-
полнителя. Немногочисленная судебная практика 
свидетельствует о том, что при повороте испол-
нения судебного акта, на стороне исполнителя 
образуется неосновательное обогащение (Опре-
деление ВС РФ от 15 марта 2017 г. по делу                                 
№ 305-ЭС16-20063) [6].  

Справедливым в таком случае представляется 
сохранение за адвокатом лишь заранее опреде-
ленной доли полученного вознаграждения либо 
фактической стоимости оказанных юридических 
услуг. Следует отметить, что стороны не лишены 
возможности привязать срок, по истечении кото-
рого на заказчике лежит обязанность по оплате 
гонорара успеха, к истечению процессуальных 
сроков на обжалование судебного акта [6]. 

Кроме того, представляется нецелесообразным 
ограничивать право лиц, не обладающих стату-
сом адвоката, включать в договор условие о «го-
нораре успеха». Во-первых, законодательное до-
пущение подобного обусловленного вознаграж-
дения свидетельствует о его правомерности, в 
связи с чем, признавать данное условие закон-
ным только лишь для адвокатов и ограничивать 
данное право для иных лиц нет оснований. Во-
вторых, возможность включения подобного усло-
вия в договор предусмотрена не только специаль-
ным ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», но и допускается 
положениями статьи 327.1 ГК РФ. Глава 22 ГК РФ 
«Исполнение обязательств», так же как и глава 39 
«Возмездное оказание услуг» распространяется 
на любые договоры оказания юридических услуг, 
независимо от их субъектного состава. Таким об-
разом, нет оснований для предоставления дан-
ного права исключительно адвокатам. 
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Обратимся к пункту 8 Правил, утвержденных Со-
ветом ФПА РФ, который прямо указывает, что не 
допускается включение в соглашение положения 
о выплате обусловленного вознаграждения аван-
сом. Данное положение отвечает основной цели 
рассматриваемого института – обеспечение до-
ступа к юридической помощи лицам, которые на 
момент обращения к адвокату не могут оплатить 
его услуги. Вместе с тем принятие решения в 
пользу доверителя, далеко не всегда означает, 
что исполнительное производство завершится 
фактическим исполнением требований, в связи с 
чем, адвокат может лишиться реальной возмож-
ности получить вознаграждение за выполненную 
работу.  

В таком случае представляется целесообразным 
в соглашении об оказании юридической помощи 
отделять фактически понесенные расходы адво-
ката, произведенные в ходе оказания юридиче-
ской помощи от «гонорара успеха». Подобные 
расходы должны возмещаться заказчиком, неза-
висимо от формы выплаты гонорара, в том числе 
авансом. 

Законодатель, безусловно, сделал значительный 
шаг в пользу правовой определенности отноше-
ний сторон, включающих в соглашение условие о 
выплате обусловленного вознаграждения. Вме-
сте с тем решены не все проблемы, касающиеся 
данного института. 
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Аннотация. В современном мире азартные игры 

имеют множество видов, самыми распространен-

ными из которых являются компьютерные игры. До-

ступ к различным Интернет-приложениям дает воз-

можность недобросовестным организаторам зара-

батывать огромные суммы денежных средств с ми-

нимальными затратами за относительно непродол-

жительное время. В статье рассмотрены характери-

зующие признаки личности азартного игрока, виды 

игроков, причины возникновения игорной зависи-

мости. Проанализированы виды последствий девиа-

нтного поведения азартных игроков. Рассмотрены 

некоторые вопросы предупреждения игромании в 

Российской Федерации. 
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зартная игорная деятельность служит спо-
собом заработка для одних лиц – организа-

торов и увлечением для других лиц – игроков. В 
современном мире азартные игры имеют множе-
ство видов, самыми распространенными из кото-
рых являются компьютерные игры. Доступ к раз-
личным Интернет-приложениям дает возмож-
ность недобросовестным организаторам зараба-
тывать огромные суммы денежных средств с ми-
нимальными затратами за относительно непро-
должительное время. Незаконная азартная игор-
ная деятельность набирает обороты наряду с та-
кими видами преступлений, как торговля оружием 
и сбыт наркотиков, поэтому данная деятельность 
оказывает негативное влияние на экономические 
отношения и порождает ряд других преступле-
ний, начиная от банальных краж, заканчивая 
должностными преступлениями. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном ре-
гулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации», «азартной игрой признается основан-
ное на риске соглашение о выигрыше, заключен-
ное двумя или несколькими участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным орга-
низатором азартной игры» [1, ст. 4]. 

Организаторы незаконной азартной игорной дея-
тельности пользуются слабостью игрозависимых 
лиц. У многих азартных игроков возникает психо-
логическая зависимость, так называемая «игро-
мания». Паталогическую тягу к азартной игре 
можно рассматривать как психическое расстрой-
ство. Паталогическое влечение к азартной игре 
относится к «поведенческой» зависимости. В со-
временном обществе набирает обороты такой 
вид поведенческой зависимости к азартным иг-
рам, как «паталогический гемблинг» [2, с. 65]. Он 
оказывает негативное влияние на материальное 
благополучие человека. Азартные игры притяги-
вают большое количество игроков, которые во 
время игорного процесса начинают терять ощу-
щение времени. Постепенно такие лица теряют 
семьи, работу и друзей, что очень часто приводит 
к деградации личности и депрессии. Паталогиче-
ский гемблинг в настоящее время считается од-
ной из значимых социальных и самое страшное, 
медицинских, проблем российского общества                                      
[3, с. 53]. 

А 
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Данное заболевание возникает тогда, когда 
азартные игры становятся для игромана смыслом 
жизни. У такого человека начинаются семейные 
скандалы из-за его нездорового увлечения, при-
водящие, как правило, к распаду семьи и глубокой 
депрессии. Он пытается доказать себе и окружа-
ющим, что он может выиграть достаточную сумму 
денежных средств, чтобы вернуться к прежней 
жизни. Однако, чаще всего, растут только проиг-
рыши. По статистике, 15 % браков на Западе рас-
падаются по причине игромании. Доля разводов 
из-за азартных игр в России достигает 5 % от об-
щего числа расторгнутых браков. 

Любые азартные игры, такие как игровые авто-
маты, лотереи, рулетка, тотализатор, в которых 
можно очень быстро получить выигрыш с опреде-
ленный вероятностью, становятся началом игро-
вой зависимости для лиц, подвергнутых чувству 
азарта. Иногда для появления зависимости до-
статочно провести в игорном заведении не более 
часа. По статистическим данным одних источни-
ков игроманией страдают от 0,5 до 1,5 % населе-
ния всего мира, а других – от 1 до 3 %. При этом 
хотя бы один раз в год игорные заведения посе-
щают около 60 % населения. 

Так, Национальной ассоциацией США по пробле-
мам азартных игр отмечается, что «любой житель 
планеты может стать игроголиком с вероятно-
стью 48 %». При этом вероятность стать алко-
гольно-зависимым составляет 34 %, а преступни-
ком – 6 % [4, с. 36]. Это объясняется тем, что че-
ловек, получив определенную сумму «легких де-
нег», захочет получить еще больше. 

Причиной разрастания гемблинга служит широ-
кое распространение игровых автоматов и отсут-
ствие должного контроля за этим негативным яв-
лением со стороны власти. 

Азартные игры существуют во всем мире. 
Наибольшее распространение они получили в 
США. Не безызвестный Лас-Вегас является круп-
нейшим мировым центром игорного бизнеса. 
Игорный бизнес в США легализован в большин-
стве штатов и является одним из основных источ-
ников пополнения бюджета. Это, безусловно, яв-
ляется положительным результатом государ-
ственной политики, однако имеет и свои минусы. 
Так, в местах проведения азартных игр растет и 
уровень преступности. 

В России игровые автоматы появились относи-
тельно недавно, но, несмотря на это, игровая за-
висимость поглощает население нашей страны с 
невероятной скоростью. 

Игромания охватывает практически все возраст-
ные группы населения, начиная от школьников и 
заканчивая пенсионерами. Растущая патологиче-
ская зависимость от азартных игр приводит боль-
шинство игроков к нищете, и, как следствие, под-
талкивает их на совершение ряда корыстных пре-
ступлений. 

Государством приняты меры законодательного 
регулирования деятельности по организации и 
проведению азартных игр, выразившиеся в 

принятии 29 декабря 2006 года Федерального за-
кона № 244-ФЗ. Согласно данному закону, в Рос-
сийской Федерации азартная игорная деятель-
ность является незаконной. Однако существуют 
исключения, внесенные данным законом, кото-
рые говорят о том, что с 01 июля 2009 года опре-
делены четыре зоны, в которых разрешено рас-
положение игровых территорий. Данные объекты 
располагаются в Алтайском Крае, в Калининград-
ской области, в Краснодарском и в Приморском 
краях. 

В соответствии с диспозицией ст. 171.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, к уголовно 
наказуемым деяниям относятся «организация», а 
также «проведение азартных игр с использова-
нием игрового оборудования вне игорной зоны». 
Кроме того, данная статья предусматривает уго-
ловную ответственность за преступления, совер-
шаемые на территории игорной зоны, а именно: 
за организацию и проведение игр «без получен-
ного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне» [5,                                   
ст. 171.2]. 

Законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена ответственность за участие в 
азартной игре. Поэтому каждый может прийти в 
игорное заведение и играть в азартные игры без 
каких-либо юридических последствий. Возмож-
ность выиграть деньги без особых умственных и 
физических усилий привлекает большое количе-
ство людей посещать данные заведения. 

Лица, которые стали игроманами и вложили боль-
шие суммы личных сбережений на посещение 
игорных заведений, желая отыграть потраченные 
денежные средства, продолжают играть с боль-
шим азартом, тем самым загоняют себя и свои се-
мьи в долги. Такие лица зачастую обращаются к 
знакомым с просьбой дать взаймы, оформляют 
потребительские кредиты, сдают имущество в 
ломбарды, чтобы утолить психологическую 
жажду игры. 

При этом они теряют чувство меры и отвлекаются 
от повседневных проблем. Азартная игра так 
увлекает игроманов, что они, находясь в игорном 
заведении, забывают обо всем, эмоциональная 
эйфория от ожидания выигрыша придает им силы 
и надежду на светлое будущее. У них появляется 
ощущение, что они все делают правильно и 
нужно только немного подождать, и обязательно 
выпадет «джек-пот». 

Зачастую, игроманами становятся безработные 
лица либо лица тех профессий, в которых не тре-
буется постоянное нахождение на рабочем ме-
сте. Игорные заведения, как правило, размеща-
ются в людных местах, на автовокзалах, рынках, 
портах. Клиентами таких заведений являются 
таксисты, водители маршрутных такси, охран-
ники, которые в свободное от работы время хотят 
увеличить свое благосостояние, но, как правило, 
проигрывают большую часть своего заработка                                   
[6, с. 112]. 
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Существуют профессиональные игроки, которые, 
по их мнению, точно просчитывают свои шансы 
получить прибыль. Они играют в азартные игры 
не ради забавы, а ради выигрыша. Во многих слу-
чаях им удается выиграть, при этом главное во-
время остановиться, потому что основной целью 
игорных заведений, как известно, является полу-
чение прибыли. К игре они относятся как к науке 
просчетов, вероятности прогнозов. Но даже у са-
мых лучших и везучих профессиональных игро-
ков бывают проигрыши и неудачи. 

Многие играют в азартные игры просто ради удо-
вольствия и почему они это делают, сами не 
знают. Возможно, они просто хотят отвлечься от 
повседневных проблем, на время забыть о труд-
ностях на работе и в семье. Игра становится ча-
стью их досуга и вряд ли приведет их к паталоги-
ческой зависимости, потому что такие люди в си-
лах контролировать себя и знают, когда нужно 
остановиться. 

Есть также категория людей, которые не пред-
ставляют без игры своей жизни. Это наиболее 
опасные игроки, которые вовлечены в игру на 
уровне подсознания. Они играют до последней 
копейки и это их не останавливает. Их зависи-
мость к игре может привести к тяжким послед-
ствиям и психическим заболеваниям. Изначально 
такие игроки ведут себя так, как будто они контро-
лируют себя и свои эмоции. Они идут в игорные 
заведения, чтобы разрядить эмоциональное 
напряжение, пообщаться с другими игроками. 
Пока они контролируют игру, получают опреде-
ленное внутреннее удовольствие, эмоциональ-
ную свободу, то могут возвращаться домой с хо-
рошим настроением, даже если не удается выиг-
рать. Но как только они теряют волю, поглощен-
ные игрой, перестают здраво оценивать происхо-
дящее, не могут адекватно отвечать за послед-
ствия, которые могут наступить в случае проиг-
рыша, они становятся жертвами игромании. 
Уходя из игорного заведения без выигрыша, они 
говорят себе, что в следующий раз обязательно 
повезет, и раз за разом возвращаются к игре с од-
ной мыслью отыграться. Игра входит в их еже-
дневную привычку и своеобразный ритуал их 
жизни. Такие люди начинают деградировать, ста-
новятся агрессивными, их зависимость от игры 
становится патологической. 

Рядом со многими игорными заведениями распо-
лагаются ломбарды и микрофинансовые органи-
зации, выдающие потребительские кредиты по 
одному или двум документам. Проигравшиеся иг-
роки, выходя из игрового зала, обращают внима-
ние на указанные объекты, которые дают им воз-
можность быстро получить деньги и мнимую 
надежду отыграться. 

Известны случаи, когда игроманы продавали 
свое единственное жилье, закладывали автомо-
били, золотые украшения, чтобы вернуть долги, 
однако, вырученные денежные средства не воз-
вращали организаторам игорных заведений, а 
пытались безуспешно отыграться. Зачастую, иг-
романы от безвыходности заканчивают жизнь са-
моубийством. 

Кроме того, азартные игроки являются потенци-
альными преступниками. Проиграв все деньги и 
дойдя до крайности, игроманы начинают добы-
вать денежные средства мошенническим путем, 
совершают кражи, грабежи, разбойные нападе-
ния. Они попадают в поле зрения правоохрани-
тельных органов, после чего безобидная, каза-
лось бы, игра, приводит, в конечном счете, к ли-
шению их свободы. 

Таким образом, криминалистическая характери-
стика личности азартного игрока не ограничива-
ется его отношением к игре и его ролью в игровом 
процессе. Азартных игроков следует ставить на 
отдельные учеты в системе МВД и обращать вни-
мание на то, что они могут быть причастны к со-
вершению экономических и общеуголовных ко-
рыстных преступлений на территории их прожи-
вания и пребывания. 

Можно предположить, что одной из задач крими-
налистики является разработка и последующее 
совершенствование рекомендаций по вопросам 
изучения личности азартного игрока как одной из 
составляющей латентной преступности. Чтобы 
предотвратить негативные последствия игорной 
зависимости и минимизировать риски их проявле-
ния, необходимо, в первую очередь, проводить 
беседы с игроманами, членам их семей, а в слу-
чае отсутствия положительных результатов от та-
ких бесед, – отправлять игрозависимых лиц к ква-
лифицированным психологам, психиатрам и пси-
хотерапевтам. 

Как показывает практика, выявление, расследо-
вание, направление в суд уголовных дел в сфере 
незаконной азартной игорной деятельности и 
привлечение к уголовной ответственности орга-
низаторов незаконных игорных заведений, без-
условно, приносит положительные плоды в 
борьбе с данным негативным явлением. При 
этом, на месте старых открываются новые игор-
ные заведения, которые посещают одни и те же 
лица. Поэтому одной из действенных мер будет 
проведение профилактической работы среди 
населения по поводу негативных последствий иг-
романии [7, с. 24]. Например, в США существует 
целая государственная программа, направлен-
ная на освещение для молодежи негативных по-
следствий гемблинга. Что касается нашей 
страны, то проблемам патологического 
гебмлинга внимание практически не уделяется, 
хотя количество игрозависимых граждан 
неуклонно растет. Поэтому, наряду с пропаган-
дой здорового образа жизни, борьбы с алкоголь-
ной и наркотической зависимостью, в учебных за-
ведениях среднего и высшего образования необ-
ходимо освещать проблему игровой зависимости. 
Нужно приводить примеры из жизни проиграв-
шихся игроков, сведения о лицах, понесших ад-
министративную и уголовную ответственность за 
организацию и проведение незаконных азартных 
игр. 

Безусловно, полностью искоренить незаконные 
организацию и проведение азартных игр вряд ли 
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удастся, однако, использование в комплексе кри-
миналистических методов борьбы и профилак-
тики с данным видом преступлений и 

правонарушений, снизит их количество и помо-
жет контролировать рост и распространение дру-
гих видов преступлений в обществе. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основ-

ные направления трансформации механизмов раз-

граничения полномочий между федеральным цен-

тром и субъектами Российской Федерации, актуаль-

ные для обеспечения стабильного функционирова-

ния государственных институтов и динамичного раз-

вития социально-экономической системы совре-

менной России. 

Необходимость использования системы федератив-

ного устройства в случае России обусловлена, 

прежде всего, двумя основными факторами – обла-

дание самой большой государственной террито-

рией, а также историческое формирование россий-

ского государства путем объединения, присоедине-

ния и слияния территорий, не только имевших ти-

тульные этносы (например, Чукотка), но и вполне 

оформленную государственность (Казанское хан-

ство) или ее зачатки (Дагестан). 

Кроме того, «размерный фактор» является и причи-

ной наличия в составе страны территорий с абсо-

лютно разными географическими и климатиче-

скими условиями, разнящимися социально-культур-

ными и историческими особенностями, что не поз-

воляет применять каких-либо унифицированных 

стратегий и алгоритмов управления, одинаково эф-

фективных на всех территориях страны, в вязи с чем, 

возникает необходимость делегировать на регио-

нальный уровень часть государственных полномо-

чий для обеспечения устойчивости всей конструк-

ции государственной власти. Однако такая система 

нуждается и в постоянной ревизии эффективности 

существующих механизмов распределения власт-

ных полномочий между центром и субъектами, по-

скольку постоянно изменяющиеся внутренние и 

внешние условия требуют гибкой и своевременной 

адаптации государственного управления целом. 
 

Ключевые слова: Российская федерация, федераль-

ное устройство, распределение полномочий, госу-

дарственная власть субъектов Российской Федера-

ции. 

 

   

Annotation. This article considers the main directions of 

transformation of mechanisms of demarcation of pow-

ers between the federal center and subjects of the Rus-

sian Federation, relevant for ensuring the stable func-

tioning of state institutions and the dynamic develop-

ment of the socio-economic system of modern Russia. 

The need to use the system of federal structure in                        

the case of Russia is primarily due to two main factors –

the possession of the largest state territory, as well as 

the historical formation of the Russian state through                  

the unification, accession and merger of territories that 

not only had title ethnic groups (for example, Chu-

kotka), but also quite formalized statehood (Kazan 

Khanate) or its beginnings (Dagestan). 

In addition, the «dimensional factor» is also the reason 

for the presence in the country of territories with com-

pletely different geographical and climatic conditions, 

different socio-cultural and historical characteristics, 

which do not allow the application of any unified man-

agement strategies and algorithms, equally effective in 

all territories of the country, and therefore it is neces-

sary to delegate to the regional level part of the state 

authority in order to ensure the sustainability of the en-

tire structure of state power. However, such a system 

also requires a continuous audit of the effectiveness of 

existing power-sharing mechanisms between the centre 

and the entities, as the ever-changing internal and ex-

ternal environment requires a flexible and timely adap-

tation of public administration as a whole. 
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ак показывает история цивилизации, эффек-
тивное управление государством, обладаю-

щим значительными территориями, даже при 
условии населения этих территорий преимуще-
ственно одним этносом, исповедующим единые 
ценности, оформленные государственной идео-
логией или религией, возможно в абсолютном 
большинстве случаев лишь при условии феде-
рального государственного устройства. 

 В тех же случаях, когда на территории государ-
ства компактно проживают исторически сложив-
шиеся культурно-этнические и (или) религиозные 
сообщества, федеральное устройство стано-
вится едва ли не ключевым инструментом удер-
жания территориальной целостности и нивелиро-
вания потенциальных внутренних противоречий. 

По сути, первые зачатки федерального устрой-
ства можно наблюдать уже в ряде древневосточ-
ных государств, ярким примером среди которых 
является Древний Египет, состоявший из септов 
(в эллинистический период получивших название – 
номы) – административно-территориальных еди-
ниц, по сути, являвшихся субъектами федерации: 
каждый септ имел установленные границы, поли-
тический и религиозный центр, армию, специфи-
ческих богов-покровителей и свой символ, или 
герб. При этом септы одновременно являлись по-
литическими организациями оседлого населения 
и представляли собой древние государственные 
территории небольших племенных групп, изна-
чально, до вхождения в состав Египетского цар-
ства, обладавших полной политической самосто-
ятельностью. В септах имелись свои урбанисти-
ческие центры со святилищами местных богов, а 
во главе таких субъектов стояли подчиненные об-
щему фараону египетского царства правители, 
должность которых, как правило, являлась 
наследственной [1]. 

Нельзя не упомянуть и наиболее успешный при-
мер использования принципов федерализма в 
построении эффективного государства, коим яв-
лялась Римская империя, которая исторически 
формировалась как федерация, и на всех этапах 
своего существования было федеративным, хотя 
при этом и проявлялась конституционная несим-
метричность выражавшаяся в неравенстве субъ-
ектов, как между собой, так и по отношению к 
Риму, что стало следствием полисной структуры 
древнеримской федеративности [2]. Основной 
особенностью древнеримского федерализма 
стал его полисный характер, поскольку Римская 
империя, по сути, представляла собой договор-
ной союз полисов (само слово «федерализм» 
происходит от латинского «feodus» - «договор», 
или «союз»). 

Сами полисы могли обладать неравным стату-
сом, что заключалось в различной степени внут-
реннего самоуправления и степени участия в вы-
борах римских магистратов. Полисы, по сути, яв-
лялись субъектами Римской федерации. При 
этом необходимо отметить, что полисный феде-
рализм был основным, но не единственным эле-
ментом древнеримской федеративной структуры, 
поскольку в диалектическом взаимодействии с 
ним находился институт наместничества в 

провинциях [3], также, являвшийся элементом 
именно федеративного устройства. 

Таким образом, уже Римская империя, существо-
вавшая довольно длительное время, представ-
ляла собой несимметричную федерацию. Более 
того, именно по причине своего федеративного 
устройства, Римская империя, как государство не 
до конца прекратило свое существование, а пра-
вильнее будет сказать – трансформировалась в 
ряд последующих государственных образований, 
в т.ч. объединявшихся в конфедеративные со-
юзы, как раз во многом благодаря общему рим-
скому прошлому. 

Очевидно, что эффективность федерального 
устройства в случае крупных государственных об-
разований обусловлена тем простым фактом, что 
непосредственное прямое управление большими 
территориями из единого центра не позволяет их 
размерный фактор: 

– во-первых, скорость передачи и прохождения 
команд на места обратно пропорциональна мас-
штабу управляемой территории; 

– во-вторых, адекватность и эффективность та-
ких команд для каждой конкретной территориаль-
ной единицы будет абсолютно разной, а подчас, 
и вовсе приводить к противоположным эффектам 
на различных территориях.  

Например, в случае Российской Федерации, не-
возможно применять абсолютно одинаковые 
схемы и решения для территорий Краснодарского 
края и побережья Карского моря в силу различ-
ных климата, рельефа местности, населенности, 
коммуникаций и множества других факторов. Фе-
деральное же устройство предполагает опреде-
ленную степень автономии региональных вла-
стей, которые в отношении подведомственных 
территорий имеют возможность вырабатывать и 
реализовывать адаптированные к региональным 
условиям команды и директивы, лежащие в фар-
ватера общефедеральных стратегий, а также, 
нести ответственность за принятые решения, что 
позволяет равномерно перераспределить 
нагрузку властных полномочий по всей системе 
государственного управления, обеспечив ее оп-
тимальную устойчивость. 

Соответственно в любой стране с федеральным 
устройством встаёт вопрос регламентирования 
механизмов распределения полномочий, между 
центром и субъектами федерации, причем меха-
низм этот может претерпевать изменения в зави-
симости от конкретной политической и ситуации в 
соответствующем государстве.  

Федеративное устройство России закреплено в 
действующей Конституцией страны с 1993 года, 
однако Федерацией страна стала значительно 
раньше – вскоре после распада Российской Им-
перии, когда в Конституции 1918 года было за-
креплено название, Российская, Социалистиче-
ская Федеративная Республика, которая вошла в 
состав СССР в 1922 году, уже как Российская Со-
ветская Федеративная Социалистическая Рес-
публика.  

К 
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Менее чем через год после распада Советского 
Союза, в 1992 году Верховным советом России 
был одобрен подписанный практически всеми 
субъектами Федеративный договор, разграничи-
вающий предметы ведения между Центром и ре-
гионами, и фактически закреплявший разноуров-
ность российских субъектов, подразделив их на: 

– суверенные республики в составе Российской 
Федерации; 

– республики, края, области и города федераль-
ного значения; 

– автономные области и округа.  

Принятой на референдуме уже в следующем 
1993 году Конституцией, было установлено вер-
ховенство конституционных норм над нормами 
Федеративного договора 1992 года, однако, 
своим п. 3 ст. 11, Конституция подтвердила дей-
ствие данного договора в сфере регулирования 
федеративных отношений. Таким образом, Рос-
сия стала не договорной, а конституционной фе-
дерацией, т.к. высшую юридическую силу имеет 
именно Конституция, а не сам Федеративный до-
говор, который не является государствообразую-
щим. 

Необходимо отметить, что разработка и Федера-
тивного договора, и проекта действующей Рос-
сийской Конституции осуществлялись в начале 
1990-х годов, вскоре после распада Советского 
Союза, когда центробежные устремления стали 
набирать популярность и в субъектах Российской 
Федерации. Соответственно, осуществляя кон-
ституционную реформу 1993 года, ослабленный 
экономическими и политическими потрясениями 
федеральный центр был вынужден предлагать 
региональным элитам определенные льготы и га-
рантии, причем, каждому конкретному региону 
было необходимо дать наиболее привлекатель-
ный именно для него набор. Поскольку адресно 
прописать все разнообразие особенностей взаи-
моотношений каждого региона с центром было 
физически невозможно, в статье 11 Конституции 
заложен такой инструмент, как Договоры о раз-
граничении предметов ведения и полномочий 
между отдельными субъектами и Федеральным 
центром, позволявшие некоторым субъектам по-
лучить ряд льгот и преференций. К середине 1998 
года центральная власть подписала 42 таких ин-
дивидуальных договора с 46 субъектами Федера-
ции из 89 тогда существовавших. 

Особенностью данных договоров была их сроч-
ность, составлявшая, как правило, 10 лет, и к 
настоящему времени практически все эти 

индивидуальные договоры прекратили сое юри-
дическое действие. 

Иными словами, по мере социально-экономиче-
ской стабилизации в стране и усиления феде-
ральной государственной власти наряду с ростом 
благосостояния населения, федеральный центр 
начал реализовывать фактическую политику мяг-
кой денонсации ранее заключенных с отдель-
ными регионами особых соглашений о разграни-
чении предметов ведения, что позволило не 
только усилить роль федерального центра, но и 
минимизировать различия в статусе субъектов 
внутри федерации. 

Однако нельзя констатировать как факт и стрем-
ление федеральной власти минимизировать пол-
номочия регионов. В частности, как показала си-
туация, связанная с противодействием распро-
странения коронавирусной инфекции COVID 19, 
значительный пласт полномочий в части приня-
тия решений по вопросам ограничительных меро-
приятий, задевающих, в первую очередь, эконо-
мическую активность и возможность беспрепят-
ственного передвижения и т.д., были публично 
делегированы региональным властям. 

Кроме того, достаточно большой спектр полномо-
чий, относящихся к органам федеральной власти, 
систематически на дифференцированной основе 
делегируется на региональный уровень вместе с 
финансированием. 

Таким образом, механизмы разграничения полно-
мочий между федеральной властью и субъек-
тами федерации в России претерпевают посте-
пенную эволюцию в соответствии с изменяющи-
мися политическими и экономическими услови-
ями, и в настоящее время можно выделить сле-
дующие основные направления их реформирова-
ния: 

– постепенную, мягкую унификацию статуса субъ-
ектов; 

– завершение процесса мягкого нивелирования 
индивидуальных договоров о распределении 
полномочий между центром и субъектами; 

– делегирование субъектам ряда полномочий фе-
дерального центра, при закреплении контроля за 
реализацией таких полномочий в федеральном 
центре; 

– делегирование большей самостоятельности в 
экономической сфере, а также, в сфере жизне-
обеспечения, безопасности и обеспечения сани-
тарного благополучия. 

 
Литература: 

1. Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и 
греко-римского мира: очерк политической, эконо-
мической и культурной эволюции Древнего мира 
под господством универсальных монархий / Н.И. 
Кареев, Пред., примеч. А.В. Сазонова; Гос. публ. 
Ист. б-ка России. М., 2015. 

 

 Literature: 

1. Kareev N.I. Monarchies of the Ancient East and 
the Greco-Roman world: an essay on the political, 
economic and cultural evolution of the Ancient world 
under the domination of universal monarchies /
N.I. Kareev, foretold., Note. A.V. Sazonova; State. 
publication east. Hist. Library of Russia. M, 2015. 

 



133 

2. Эзри Г.К. Римский федерализм и институт 
наместничества в провинциях // Электронный 
научный журнал «Apriori. Cерия: Гуманитарные 
науки». URL :  www.Apriori-journal.ru. 2015. № 6. 
С. 1–16. 

3. Эзри Г.К. Особенности Древнеримского феде-
рализма // NAUKA-RASTUDENT.RU: электронный 
научно-практический журнал. 2015. ноябрь. 

2. Ezri G.K. Roman Federalism and Provincial Gov-
ernorate Institute // Electronic Scientific Journal 
«Apriori. Series: Humanities».URL : www. Apriori-
journal.ru. 2015. № 6. P. 1–16. 

 
3. Ezri G.K. Features of Ancient Roman Federalism //
NAUKA-RASTUDENT.RU: electronic scientific and 
practical journal. 2015. November. 

  



134 

УДК 343 
DOI 10.23672/b5486-4156-4576-w 
 
Дубровина Екатерина Сергеевна 
аспирантка кафедры уголовного права, 
Институт экономики, управления и права, 
Московский государственный  
областной университет 
dubrovina.katerina@inbox.ru 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ 
 

   
 
 
Ekaterina S. Dubrovina 
Graduate student  
of the Department of Criminal Law, 
Institute of Economics, Management and Law,
Moscow State Region University 
dubrovina.katerina@inbox.ru 
 

HUMANIZATION  

OF CRIMINAL LEGISLATION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящее время гуманизация высту-

пает объективной потребностью развития россий-

ского общества и является основным направлением 

реформы уголовно-правовой системы. Гуманизация 

определяет необходимость реформирования уго-

ловного закона и правоприменительной практики с 

учетом повышения безопасности человека, обеспе-

чения равенства и справедливости в сфере право-

применения, соразмерности наказания и преступ-

ных деяний. На сегодняшний день в России активно 

осуществляется процесс совершенствования уголов-

ного закона и практики его применения, затрагива-

ющий базовые уголовно-правовые институты, реа-

лизуемый для усиления степени криминальной за-

щищенности каждого человека, установления прин-

ципов законности, равенства, справедливости, гума-

низма, который имеет огромное значение для эво-

люционирования законодательства в правовом гос-

ударстве и реализации общепризнанных гуманисти-

ческих идей. 
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ринцип гуманизма закреплен в ст. 7 УК РФ, 
в соответствии с которой можно заключить, 

что гуманизм в российском уголовном праве по-
нимается:  

– во-первых, в аспекте обеспечения подчинения 
иерархии интересов, охраняемых нормами уго-
ловного закона, гуманистическим ценностям, пол-
ного отражения приоритета прав и свобод чело-
века и гражданина в этих нормах;  

– во-вторых, в аспекте обеспечения гуманного от-
ношения к виновным лицам при реализации 
норм, которые предусматривают ответственность 
за совершенные преступные деяния.  

Гуманизм предполагает взвешенный, гармонич-
ный подход к человеку как объекту и уголовно-
правового воздействия, и уголовно-правовой 
охраны. Гуманизм в философском аспекте 

понимается как принцип мироздания, в основе ко-
торого лежит убеждение в безграничной возмож-
ности человека и его способности к совершен-
ству, требование защиты достоинства личности и 
ее свободы, идея о праве человека на счастье и 
о том, что удовлетворение его потребностей и ин-
тересов должно быть конечной целью общества 
[4]. Гуманизм – один из принципов права в демо-
кратическом государстве, гарантия основных 
прав человека как условия сохранения гуманных 
оснований его бытия. 

Уголовное законодательство должно быть спра-
ведливым, но современным и гуманным; жест-
ким, но не жестоким; должно содержать компро-
миссы и обеспечивать такую среду обитания, где 
всем ее обитателям комфортно, и даже если кон-
кретный человек совершает преступление, то за 
это следует наказание поучительное, которое 
направлено на предотвращение совершения 

П 
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новых преступлений. Достижение такого идеаль-
ного состояния является целью гуманизации уго-
ловного законодательства, именно в этом заклю-
чается ее важность и необходимость для россий-
ской действительности. При этом гуманизация ни 
в коем случае не предполагает безнаказанности 
лиц, преступивших уголовный закон. Гуманиза-
ция направлена на обеспечение защищенности 
всех членов общества, как пострадавших или мо-
гущих пострадать в результате преступления, так 
и совершивших преступление. Гуманизация об-
ладает количественным признаком, который от-
ражает состояние репрессивности системы нака-
заний, а также качественным признаком, который 
отражает согласованность деятельности государ-
ственных и негосударственных структур по во-
площению в жизнь уголовной политики государ-
ства, критериями [5]. Таким образом, парал-
лельно с созданием совершенного законодатель-
ства необходимо создавать систему, обеспечива-
ющую эффективное исполнение законов. 

В уголовной правоприменительной практике Рос-
сии исторически сложилась проблема несбалан-
сированности карательной государственной по-
литики и чрезмерной криминализации. В связи с 
этим, гуманизация российского уголовного зако-
нодательства осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 

– улучшение правового положения личности в 
рамках уголовного права; декриминализация от-
дельных видов преступлений; 

– совершенствование и смягчение системы уго-
ловных наказаний, модернизация уголовно-ис-
полнительных норм. 

Разрешить названные проблемы способно по-
мочь расширение практики назначения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. Лишение 
свободы должно рассматриваться судами как вы-
нужденная мера и только за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. Органы, реализую-
щие функции уголовного судопроизводства, 
должны быть ориентированы на применение к ли-
цам, подозреваемым и виновным в совершении 
преступлений, минимума принудительных мер, 
которые необходимы для защиты интересов лич-
ности, общества и государства от общественно-
опасных посягательств, предупреждения новых 
преступлений, восстановления социальной спра-
ведливости и правопорядка, исправления осуж-
денного. Государство должно стремиться к тому, 
чтобы исключить случаи попадания в места ли-
шения свободы лиц, осужденных за преступле-
ния, не представляющие большой общественной 
опасности. 

Вместе с тем, в попытках решения проблемы из-
лишней криминализации, нередко возникают про-
тиворечия между осуществляемыми мерами гу-
манизации уголовного законодательства и требо-
ваниями общества, что способствует росту не-
удовлетворенности граждан существующими за-
конами либо вносимыми в них изменениями. При 
реализации декриминализации некоторых дея-
ний, переводе их из разряда уголовных преступ-
лений в разряд административных правонаруше-
ний, результаты таких изменений могут нарушать 
положения справедливости криминализации дея-
ний, равенства граждан, единства правовой за-
щиты от преступлений, а также – противоречить 
принципу гуманизма. Для реального воплощения 
конституционных прав человека и исключения по-
добных ситуаций, когда гуманизация законода-
тельства провоцирует ослабление криминальной 
безопасности граждан, необходимо усиленное и 
обдуманное совершенствование современного 
российского законодательства и создание единой 
системы обеспечения безопасности личности на 
основе комплексного анализа международно-
правовых норм [3]. Осуществляя декриминализа-
цию, законодатель всегда должен учитывать, что 
разгрузка правоохранительной системы, реше-
ние экономических и кадровых проблем не могут 
и не должны осуществляться за счет снижения 
уголовно-правовой защиты потерпевших от пре-
ступлений. Также, реализуя уголовно-правовой 
принцип гуманизма и обеспечивая безопасность 
в 21 веке, законодатель должен обращать при-
стальное внимание на киберпространство, искус-
ственный интеллект, область цифровой эконо-
мики, а также на такие проблемы, как коррупция, 
организованная преступность, незаконная мигра-
ция, межэтническое и межконфессиональное 
противостояние, нерешенность которых приво-
дит к чувству незащищенности у граждан [1].  

Правовое обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина посредством правосудия требует не 
только наполнения массива уголовного законода-
тельства новыми нормами, но и расширения 
сферы уголовно-правового воздействия для пре-
дупреждения и пресечения общественно опасных 
деяний, а также – модернизации правопримени-
тельной правоохранительной деятельности, 
направленной на эффективную реализацию ос-
нов, которые провозглашены Конституцией Рос-
сии. Гуманная уголовная политика должна иметь 
своим содержанием и итоговым результатом со-
здание надлежащего механизма защиты каждого 
потерпевшего, преступника и общества в целом. 
Такой механизм должен быть основан на прин-
ципе максимально возможной защищенности 
объектов правоохраны при минимально допусти-
мом ограничении прав и свобод правонаруши-
теля [2]. 
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современном и развитом мире у каждого 
государства присутствуют собственные раз-

личные особенности, отличающие их друг от 
друга. При всем этом прослеживается одна важ-
ная объединяющая черта – это уважение к своим 
предкам и их подвигам, которые были совершены 
на благо обществу. Почитание их памяти и береж-
ное обращение с военно-мемориальными объек-
тами является единственной данью, которую че-
ловек может отдать за их самопожертвования, из 
чего можно сделать вывод о том, что на текущем 
этапе развития общества главной и общей зада-
чей, а также, ответственностью различных орга-
нов власти РФ выступает осуществление каче-
ственного надзора и заботы о российских памят-
никах и захоронениях, как внутри государства, так 
и за его границами. 

Военно-мемориальная работа состоит из огром-
ной целостной системы мероприятий по отдаче 
различного долга памяти героев, защищавших 
отечество ценой собственной жизни. Она служит 
основной частью вне государственной деятель-
ности Министерства иностранных дел России и 
других федеральных ведомств. 

Установлено в соответствии с аналитическими 
данными, что в 51 странах расположены 22637 
российских, а также, советских захоронений, на 
которых развеян прах около пяти с половиной 
миллиона людей, воевавших за свободу своего 
государства и стран союзников. Воинские памят-
ники и захоронения, связанные с различными 
сражениями и войнами, примерами которых слу-
жит Первая и Вторая мировая, расположены в 
различных точках мира и поддержание их сохран-
ности является очень труднореализуемым делом 
в современных политических и экономических ре-
алиях.  

Среди всех памятников культурного наследия вы-
деляются братские могилы, а также одиночные 
могилы солдат, воевавших во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., часть кото-
рых размещена в основном в Европейской части, 
где было захоронено свыше двух с половиной 
миллионов воинов [4, с. 4]. 

Учет в РФ о состоянии и наличии захоронений за 
рубежом осуществляется российскими диплома-
тическими представительствами и консульскими 
учреждениями. Примером может служить создан-
ный в 2010 году отдел по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества при Посольстве 
России в Федеративной Республике Германия, 
основной задачей которого выступает паспорти-
зация воинских захоронений, необходимая для 
составления списков с полным перечнем захоро-
ненных защитников отечества и предоставления 
родственникам информации об их нахождении и 
состоянии. 

Так, масштабная реализация деятельности МИД 
по охране военно-мемориальных объектов за ру-
бежом основана на Федеральном законе от 
14.01.1993 г. № 4292-I «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». Также, для 
осуществления надлежащего содержания и их 
сохранности, МИД РФ применяются меры по 

подписанию межправительственных соглашений, 
устанавливающих должностные и финансовые 
обязательства между участниками договоров. 
Так, на данном этапе были заключены 16 согла-
шений, в которых определен порядок ухода, 
охраны и финансового содержания за счет ино-
странных государств военно-мемориальных объ-
ектов РФ. Такие договоры были подписаны со 
странами, имеющими большое количество рос-
сийских захоронений и памятников на их террито-
рии. К сожалению, стоит констатировать, что уже 
очень долго ведутся по проектам соглашений 
между Россией и Украиной, странами Прибал-
тики, Великобританией и другими [2]. Что же каса-
ется содержания и поддержания надлежащего 
вида памятников культурного наследия и захоро-
нений в странах, соглашение с которыми не было 
подписано, то оно реализовывается с помощью 
финансирования из федерального бюджета РФ. 

При всем этом, со многими странами, с которыми 
заключены межправительственные соглашения, 
происходят проблемы с финансированием, необ-
ходимым для реконструкции и содержания во-
енно-мемориальных объектов. В основном, это 
связано с объективными бюджетными ограниче-
ниями внутри иностранных государств, в боль-
шинстве случаев, в странах Восточной Европы. 

К сожалению, многие государства не всегда про-
являют свое отношение к памятникам культуры и 
захоронениям в соответствии с международными 
нормами и положениями Женевских гуманитар-
ных конвенции. С каждым годом увеличивается 
количество актов осквернения вандалами могил 
советских солдат, а также памятников культур-
ного наследия в таких странах как Польша, Лат-
вия, Эстония, Чехия и Украина. В связи с этим, 
был сделан вывод на государственном уровне, 
что РФ легко и беспрепятственно заключила со-
глашения по охране советских памятников и захо-
ронений с государствами, осуществляющими во-
енные действия в годы Великой Отечественной 
войны на стороне Германии, чем со странами, 
входившими когда-то в состав СССР. 

На данном этапе развития мира выделяются та-
кие политические трудности, как неправильное 
отношение некоторых стран к историческим во-
просам и постыдное явление – вандализм воен-
ных захоронений. Но самой главной проблемой 
является то, что противоправные действия, в 
виде вандализма, даже не пресекаются законно 
уполномоченными органами, а также власть не 
устанавливает эту тему значимой для всемирного 
обсуждения и не находит должного осуждения, по 
факту чего поощряет действия вандалов. 

В соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», ответственными лицами 
по благоустройству и охране военно-мемориаль-
ных объектов являются все уровни исполнитель-
ной власти РФ, а также органы местного само-
управления. Из этого следует, что на финансовое 
содержание этих объектов выделяются средства 
всех уровней бюджетного финансирования. Но в 

В 
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связи с различиями возможности финансирова-
ния в регионах, большинство мемориалов не под-
держиваются нужным образом в связи с нехват-
кой денежных средств. Кроме всего прочего, в су-
ществующем законодательстве о погребении ста-
рыми военными и ранее неизвестными захороне-
ниями считаются захоронения погибших в боевых 
действиях на территории Российской Федерации. 
Очевидно, что при обнаружении подобных захо-
ронений в иностранных государствах, у них не бу-
дет соответствующего статуса [1]. 

При рассмотрении в 2019 году комитетами Со-
вета Федерации по обороне и безопасности и по 
международным делам охраны и поддержания в 
надлежащем состоянии российских памятников и 
захоронений вне территории государства, были 
выделено большое количество проблем, такие 
как: 

– отсутствие систематизированного финансового 
выделения денежных средств из бюджетной си-
стемы РФ; 

– вандализм в Эстонии, Латвии, Чехии, Польше и 
Украине; 

– нехватка кадрового состава, необходимого для 
осуществления качественного надзора за сохран-
ностью мемориалов и захоронений; 

– отсутствие единой государственной военно-ме-
мориальной политики. 

При всем происходящем часть европейских 
стран, а также страны Прибалтики не рассматри-
вают проблему вандализма захоронений совет-
ских солдат особой проблемой, в связи, с чем 
вандализм начинает выступать как часть государ-
ственной политики. К сожалению, можем утвер-
ждать, что сегодня уже становится чем-то обы-
денным очередная новость об очередном акте 
вандализма и демонтаже памятников реальным 
героям военных сражений. 

В ходе выявления фактов вандализма соверша-
ются предписанные действия по направлению 
нот протеста в органы общественного и государ-
ственного значения соответствующих государств. 
Опыт последних лет свидетельствует, что только 
в некоторых, например, в Польше присутствует 
нетерпимость органов власти к правонаруше-
ниям, связанным с осквернением военно-мемори-
альных объектов [5, c. 15].  

Но при этом есть и недостатки по охране мемори-
алов в Польше, так как подписанное с Россией со-
глашение действует только на кладбища и захо-
ронения, а также мемориалы на этих террито-
риях, что же касается памятников культуры, нахо-
дящихся за пределами кладбища, правительство 
считает их объектами, символизирующими ком-
мунизм.  

Основными документами по охране памятников 
культуры и захоронений советских солдат между 
Россией и Болгарией являются Договор о друже-
ственных отношениях и сотрудничестве от 1992 
года и Совместная декларация президентов двух 

стран об углублении дружественных отношений и 
партнерства от 2003 года. При всем этом, про-
блема с охраной военно-мемориальных объектов 
в Болгарии выступает в последнее время стоит 
очень остро. 

Данная проблема вызвана тем, что оценка проис-
ходящего на период 1944 года, когда советская 
власть помогла Болгарии, в современном болгар-
ском обществе расходится. Так, большая часть 
политических деятелей считает это событие окку-
пацией советскими солдатами страны, что влечет 
за собой ненависть к военно-мемориальным объ-
ектам, почитавшим Красную армию. Когда же дру-
гая часть чтит память освободителям своей 
страны и отмечает 9 сентября 1944 года как день 
свободы от фашизма. 

Примером может служить памятник культуры Со-
ветской армии -освободительнице, на который 
часто происходят нападения вандалов, хотя он 
находится в самом центре столицы Болгарии. На 
этот памятник зачастую надевали всевозможные 
маски, разукрашивали его как героев фильмов, 
приписывали оскорбительные надписи и многое 
другое. В соответствии с законодательством, его 
охрану должны осуществлять органы испыта-
тельной власти, которые не предпринимают ника-
ких способов защиты монумента от вандалов, при 
всем этом администрация города не хочет учув-
ствовать в борьбе с эксцессами и правонаруше-
ниями. В итоге, данный памятник обеспечивается 
нужным уходом только благодаря общественным 
организациям, которые повсеместно осуществ-
ляют сбор денежных средств. Однако для его 
очистки и установки видеонаблюдения необхо-
димы огромные денежные средства, которых нет.  

Также, наряду с представленными странами, 
острой проблемой по охране российских памят-
ников и захоронений является деятельность по-
литических элит Эстонии, Латвии, Литвы, а также 
Украины. В них определённая часть людей пыта-
ются демонстрировать показную игру в демокра-
тию и защиту прав человека, уничтожая памят-
ники истории и культуры Великой Отечественной 
войны, не задумываясь о том, что солдаты, от-
давшие свою жизнь за мир, также имеют права, 
например, право на уважение и достойное состо-
яние захоронения. Ведь отношение людей к захо-
ронениям в современном мире представляет со-
бой меру культурного уровня в обществе. Приме-
ром высокого уровня культуры и уважения чело-
веческих ценностей могут выступать такие 
страны, как Австрия, Венгрия, Сербия и Норвегия 
где к российским памятникам культуры и захоро-
нениям относятся очень бережно, отдавая честь 
и уважения защитникам и освободителям от фа-
шизма. 

Из заявления министра Чехии на период 2020 
года можно сделать вывод, что большинство про-
блем по охране военно-мемориальных объектов 
в иностранных государствах связанно с нынеш-
ними политическими разногласиями между Рос-
сией и другими странами. Так, чиновники некото-
рых стран с нарастающей частотой пытаются 
осквернить память о подвигах советских солдат, 
фальсифицируя исторические события, 
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связанные с огромным вкладом СССР в оконча-
нии борьбы с фашизмом. В качестве примера он 
приводит демонтированный памятник 3 апреля в 
столице Чехии маршалу Ивану Коневу. Уполно-
моченный представитель главы этого района 
обосновал свое распоряжение по сносу памят-
ника культурного наследия в социальных сетях 
следующим образом «У него не было маски. Пра-
вила применяются ко всем одинаково». Данное 
преступление уже будет классифицироваться в 
соответствии с новой частью статьи 243.4 «Уни-
чтожение либо повреждение воинских захороне-
ний, а также, памятников, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений или объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите Отече-
ства или его интересов либо посвященных дням 
воинской славы России» УК РФ от 07.04.2020 [3]. 
В связи с этим, чиновнику грозит либо лишение 
свободы до 5 лет, либо штраф, либо исправи-
тельные работы. Внесённая в УК РФ в 2020 году 
статья, распространяет свое действие на пре-
ступления, совершённые как в России, так и в за-
рубежных странах. 

Также, к основным проблемам по охране россий-
ских захоронений на правовом уровне, как в Рос-
сии, так и в других странах относятся: 

– определение видовой принадлежности;  

– определение границ территории; 

– проблема их содержания; 

– проблема разграничения полномочий. 

Следует констатировать, что в данной сфере от-
сутствуют четкие разграничения полномочий 
между военкоматами и исполнительными орга-
нами государственной власти по вопросу госу-
дарственной охраны объектов культурного насле-
дия. Также, имеются проблемы материального 
содержания и охраны этих объектов, в связи с не-
точным определением полномочий различных 
органов. Неточное определение военно-мемори-
альной политики в различных государствах, при-
водит к ужасным последствиям вандализма, а 
также государственных установок по разрушению 
российских памятников и захоронений. 

В связи с вышеизложенным, мы считаем наибо-
лее приемлемой мерой борьбы с вандализмом и 
переписыванием истории легитимацию в нормах 
основополагающих актов ООН неприязни к актам 
вандализма памятников культуры и захоронений 
с имплементацией в законодательство всех госу-
дарств мира. Общеизвестно, что большинство 
правонарушений происходят в связи с безнака-
занностью.  

Также, необходимо продвигать развитие межго-
сударственных соглашений между Россией и дру-
гими странами, в частности Украиной и странами 
Прибалтики. Но самым действенным способом 
предотвращения трудностей в охране российских 
памятников и захоронений может выступать не 
простое улучшение базы нормативно-правовых 
актов в этой сфере, а увеличение кадров, для 
обеспечения их исполнения.  
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Аннотация. Дисциплинарная ответственность реа-

лизуется через один из видов юрисдикционных про-

изводств, предусмотренных административно-про-

цессуальным правом – дисциплинарное производ-

ство, которое имеет общие черты, присущие всем 

видам таких производств и имеет определенные 

особенности. Статья посвящена особенностям од-

ного из видов юрисдикционных производств – дис-

циплинарному производству. Автором дана харак-

теристика стадий дисциплинарного производства, в 

рамках которого осуществляется реализация дисци-

плинарной ответственности в органах внутренних 

дел, выделены основные формы изучения обстоя-

тельств совершения дисциплинарного проступка, 

основные элементы каждой стадии. 
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Annotation. Disciplinary responsibility is exercised 
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provided by administrative and procedural law – disci-
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herent in all types of such proceedings and has certain 

characteristics. The article is devoted to the features of 

one of the types of jurisdictional proceedings – discipli-

nary proceedings. The author gives a description of

the stages of disciplinary proceedings, within the frame-
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in the internal affairs bodies, the main forms of studying 

the circumstances of the commission of a disciplinary 

offense are highlighted; basic elements of each stage. 
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исциплинарная ответственность реализу-
ется через один из видов юрисдикционных 

производств, предусмотренных администра-
тивно-процессуальным правом – дисциплинар-
ное производство, которое имеет общие черты, 
присущие всем видам таких производств и имеет 
определенные особенности. Их необходимо учи-
тывать должностным лицам, уполномоченным 
его осуществлять. 

Дисциплинарное производство в органах внут-
ренних дел (далее – ОВД) структурно состоит из 
следующих стадий: 

1) возбуждение дисциплинарного дела;  

2) изучение обстоятельств совершения дисци-
плинарных проступков (расследование);  

3) рассмотрение дисциплинарных дел; 

4) привлечение сотрудников ОВД к дисципли-
нарной ответственности.  

Возбуждение дела о дисциплинарном проступке 
состоит в обнаружении дисциплинарного 

проступка и принятии решения руководителем о 
необходимости изучения обстоятельств и причин, 
которые побудили сотрудника к совершению дис-
циплинарного проступка, для разрешения в даль-
нейшем вопросов о привлечении сотрудника к 
дисциплинарной ответственности и выбора кон-
кретного вида дисциплинарного наказания винов-
ному лицу. Основанием для возбуждения дисци-
плинарного производства является поступившие 
непосредственному руководителю соответствую-
щего территориального органа МВД России све-
дений о совершении сотрудником дисциплинар-
ного проступка, которые должны быть оформ-
лены соответствующим образом. При поступле-
нии таких сведений руководитель, который имеет 
право наложения дисциплинарных взысканий, 
должен принять одно из решений: о необходимо-
сти изучения обстоятельств совершения дисци-
плинарного проступка (процесса возбуждения 
дисциплинарного производства) в обычном по-
рядке без осуществления служебной проверки; о 
проведении служебной проверки.  

В соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

Д 
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органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
о службе) [1], дисциплинарное взыскание должно 
налагаться не позже, чем через 14 дней со дня, 
когда непосредственному руководителю стано-
вится известно о совершении сотрудниками ОВД 
дисциплинарного проступка [2]. Соответственно, 
решение по делам о дисциплинарных проступках 
должно быть принято при учете общих сроков, а 
также при учете потребности установления об-
стоятельств совершенного проступка, выбора и 
применения дисциплинарного взыскания с соот-
ветствующим оформлением.  

Второй этап дисциплинарного производства в 
ОВД – это изучение обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка. Согласно п. 39 Дис-
циплинарного устава ОВД [3], сотрудник должен 
привлекаться к дисциплинарной ответственности 
только за те нарушения служебной дисциплины, 
в отношении которых установлена его вина. При 
определении вида дисциплинарного взыскания 
необходимо принять во внимание: характер про-
ступка, обстоятельств, при котором он был совер-
шен и прочие обстоятельства (п. 40 Дисциплинар-
ного устава ОВД).  

Традиционно, стадия дисциплинарного производ-
ства, в рамках которой осуществляют изучение 
обстоятельства совершений дисциплинарных 
проступков, именуется в трудовом и администра-
тивном праве как служебное расследование, ко-
торое представляет собой общность проводимых 
соответствующими лицами на основе норма-
тивно-правовых актов организационных право-
вых действий в границах дисциплинарных произ-
водств по своевременному, всестороннему, пол-
ному и объективному сбору и анализу материа-
лов по факту дисциплинарного проступка сотруд-
ника ОВД, либо невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) ими должностных регламентов.  

Изучение обстоятельств совершения дисципли-
нарного проступка может осуществляться в двух 
основных формах: 

1) простая, которая предполагает истребование 
объяснений от сотрудников, совершивших дисци-
плинарные проступки, и оформление прочих до-
кументов (рапорт, докладная записка, справка); 

2) служебная проверка – осуществление ком-
плекса мероприятий в ситуации необходимости 
выявления причин, характера и обстоятельств со-
вершения дисциплинарного проступка, наличия 
подтверждения, либо отсутствия обстоятельств, 
которые связанны с выполнением сотрудником 
обязанности, соблюдения запретов и ограниче-
ний.  

Простой вид анализа дисциплинарного правона-
рушения производится в ситуации, когда вина со-
трудников и обстоятельства совершения дисци-
плинарных проступков очевидны и не требуют до-
полнительного доказывания, сотрудники при-
знают свою вину, последствия дисциплинарных 
проступков являются незначительными, либо со-
всем отсутствуют. Обязательным элементом 

данной формы является изучения обстоятель-
ства при совершении дисциплинарных проступ-
ков объяснение сотрудника ОВД, допустившего 
нарушение служебной дисциплины. 

Как правило, изучение обстоятельств соверше-
ния дисциплинарных проступков в ОВД прово-
дятся в виде служебных проверок. В учебно-науч-
ной литературе по трудовому и административ-
ному праву сформировано общее представление 
о служебных проверках как о совокупности меро-
приятий, которые проводятся соответствующим 
должностным лицом для своевременного, все-
стороннего, полного и объективного исследова-
ния обстоятельств совершения дисциплинарного 
проступка или для опровержения сведений, кото-
рые угрожают чести и достоинству сотрудника.  

Порядок проведения служебной проверки в ОВД 
определен в ст. 52 Закона о службе, Порядком 
проведения служебной проверки в органах, орга-
низациях и подразделениях Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, утвержден-
ным приказом МВД России от 26 марта 2013 г.                                      
№ 161 [4] (далее – Порядок) и иными норматив-
ными правовыми актами МВД России.  

Служебную проверку проводят по решению руко-
водителя при необходимости выявления при-
чины, характера и обстоятельства осуществлен-
ного сотрудниками дисциплинарных проступков, 
подтверждения присутствия или отсутствия об-
стоятельства, которое связанно с ограничением, 
обязанностью и запретом, которые обусловлены 
службой в органах внутренних дел, а также по за-
явлениям сотрудников, одним из следующих спо-
собов:  

– осуществление служебных проверок конкрет-
ными сотрудниками;  

– осуществление служебных проверок комисси-
ями (в составе трех и больше сотрудников, кото-
рые обладают требуемыми знаниями и опытом).  

Поручение сотрудникам о проведении служебных 
проверок оформляют:  

– резолюцией на свободном месте от текста доку-
мента, который содержит сведения о присутствии 
основания для ее осуществления. Допускается 
оформление резолюции на отдельных листах или 
на особых бланках с приведением регистрацион-
ных номеров и дат документов, к которым она от-
носится;  

– изданием приказа об осуществлении служеб-
ных проверок в случае ее осуществления комис-
сией. Приказ о назначении служебной проверки 
должен состоять из: оснований для ее осуществ-
ления; даты назначений; состава комиссии.  

Поручение сотрудникам проводить служебные 
проверки (назначение председателя комиссии) 
производится с учетом замещаемых должностей 
и присвоенных специальных званий сотрудников, 
относительно которых проводят служебную про-
верку. Решения об осуществлении служебной 
проверки должно приниматься не позже двух 



143 

недель со дня получения соответствующими ру-
ководителями информации, которая является ос-
нованием для ее осуществления. Для установле-
ния и изучения обстоятельств совершения со-
трудниками органами внутренних дел дисципли-
нарных проступков на стадиях изучения обстоя-
тельств его совершения допустимо участие ко-
миссии органа внутренних дел по служебной дис-
циплине и профессиональной этике (дальше ко-
миссия по служебной дисциплине). Комиссия по 
служебной дисциплине – это совещательный ор-
ган при руководителе, она создается в отделах 
центрального аппарата МВД России, органах 
внутренних дел, отделах, организациях и учре-
ждениях МВД России на соответствующих уров-
нях.  

По итогам рассмотрения вопроса о нарушении со-
трудником ОВД служебной дисциплины и закон-
ности или норм профессиональной этики комис-
сия может принять одно из следующих решений, 
установить, что: 

1) не содержится признаков нарушения сотруд-
ником ОВД служебной дисциплины и законности, 
норм профессиональной этики;  

2) сотрудник ОВД допустил нарушение служеб-
ной дисциплины и законности, норм профессио-
нальной этики.  

На стадии рассмотрения дисциплинарного дела 
руководитель исследует все материалы дела и 
вправе принять следующее решение:  

– признать сотрудника невиновным в совершении 
дисциплинарного проступка;  

– ограничиться напоминанием о необходимости 
выполнять обязанности, предупреждением, стро-
гим указанием и иными средствами воздействия, 
которые не являются взысканиями;  

– направить материал на рассмотрение коллек-
тивных формирований (комиссия по служебной 
дисциплине и профессиональной этике);  

– направить материалы вышестоящему руково-
дителю для решения вопроса об ответственности 
в случае недостаточных дисциплинарных прав;  

– направить материалы в орган, который вправе 
возбудить уголовное производство или производ-
ство об административном правонарушении, при 
наличии в действиях виновного признаков соот-
ветственно преступления или административного 
правонарушения;  

– наложить на виновного дисциплинарное взыс-
кание, соответствующее тяжести дисциплинар-
ного проступка [5, с. 2–5].  

В случае принятия решения о применении к со-
труднику органов внутренних дел дисциплинар-
ного взыскания заключительной стадией дисци-
плинарного производства является привлечение 
к дисциплинарной ответственности. Привлечение 
сотрудника органов внутренних дел к дисципли-
нарной ответственности предусматривает следу-
ющие этапы:  

1) издание приказа о наложении (применении) 
дисциплинарного взыскания;  

2) издание приказа или иного распорядитель-
ного документа, направленного на непосред-
ственное исполнение дисциплинарного взыска-
ния, и наступление последствий дисциплинар-
ного взыскания;  

3) учет дисциплинарных взысканий.  

Заключительным этапом дисциплинарного произ-
водства является учет дисциплинарных взыска-
ний, которые за исключением объявленных 
устно, подлежат учету, при этом отдельно от мер 
поощрения. Согласно Закону о службе в ОВД дис-
циплинарные взыскания, налагаемые на сотруд-
ника органов внутренних дел в письменной 
форме, заносятся в материалы его личного дела 
[6].  

Таким образом, дисциплинарная ответственность 
должна реализовываться строго в рамках норма-
тивно-урегулированного дисциплинарного произ-
водства с соблюдением предъявляемых требова-
ний, что в целом направленно на соблюдение за-
конности, а также прав и интересов сотрудников 
органов внутренних дел, привлекаемых к дисци-
плинарной ответственности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию пропе-

девтики при обучении иностранному языку как 

средства успешной профессионализации студента-

юриста. В работе анализируется история возникно-

вения и современное понимание пропедевтики, а 

также возможности данной дидактической катего-

рии в профессионализации будущего юриста. Пред-

ставленные результаты исследования будут поло-

жены в основу дальнейшего изучения средств фор-

мирования профессиональной компетентности бу-

дущего специалиста в сфере правоприменения. 
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ция, компетентность, межпредметные связи. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of 

propedevtics in the teaching of a foreign language as a 

means of successful professionalization of a law stu-

dent. The paper analyzes the history of the origin and 

modern understanding of propedevtics, as well as 

the possibilities of this didactic category in the profes-

sionalization of the future lawyer. The results of 

the study will form the basis of further study of the 

means of forming the professional competence of a fu-

ture law enforcement specialist. 
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азовые современные принципы, на основе 
которых осуществляется подготовка буду-

щего юриста, сформулированы общим требова-
нием актуальности получаемой базы знаний и ее 
соответствия современным требованиям к специ-
алисту. Достижения человечества привнесли ха-
рактер допустимости и вероятности использова-
ния искусственного интеллекта в различных сфе-
рах, не исключая и сферу деятельности юриста. 
Сегодня стала возможной цифровая обработка 
данных, что освобождает специалистов от ру-
тины даже в области правоприменения. Однако 
востребованность узкого специалиста на юриди-
ческом рынке не снизится даже при усилении 
внедрения обработки информации с помощью 
цифровых операций. Поэтому качественная под-
готовка юриста, получение студентом во время 
обучения возможности приобрести систему зна-
ний и навыков, отвечающую потребностям сфер 
правоприменительной деятельности, а также 

способность быстрой адаптации к требованиям 
отрасли остаются актуальными. 

Качество получаемого будущим юристом образо-
вания определяет его профессиональную компе-
тентность, и квалификация является лишь со-
ставным компонентом наряду со спектром лич-
ностных и социальных качеств. 

Профессиональная языковая культура и речь 
юриста являют собой фундамент компетентности 
специалиста юридической сферы деятельности. 
Профессиональная значимость иностранного 
языка в обучении юриста неоспорима и обуслов-
лена интернационализацией права, необходимо-
стью овладения навыками межкультурной комму-
никации. Языковая подготовка будущего юриста 
должна иметь характер профессиональной 
направленности, как и другие дисциплины про-
грамм подготовки специалистов. Однако 

Б 
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иностранный язык как дисциплина не относится к 
предметам прямой профессиональной направ-
ленности и ограничен программой. Преодолению 
ограничений на пути реализации потенциала дан-
ной дисциплины в отношении вклада в активную 
профессионализацию будущего юриста способ-
ствуют межпредметные связи. Процесс обучения 
иностранному языку открывает широкие возмож-
ности внедрения принципа межпредметной инте-
грации. Междисциплинарная интеграция запус-
кает механизм взаимодействия дисциплин в об-
ластях «соприкосновения разнородных, на пер-
вый взгляд, явлений» [4]. Осознание понятий, 
терминов и явлений, познаваемых в рамках пред-
метов профессиональной направленности, при 
изучении иностранного языка есть инструмент и 
условие возможности расширения профессио-
нального кругозора будущего специалиста, фор-
мирования его профессиональной компетентно-
сти. Изучение иностранного языка формирует как 
общекультурные, так и профессиональные ком-
петенции будущего специалиста.  

Интеллектуальные возможности и мировоззрен-
ческие позиции будущего специалиста раскрыва-
ются в процессе обучения, постепенно формируя 
его профессиональную пригодность. Формирова-
ние компетентности являет собой совокупность 
компонентов и поэтапную реализацию методов и 
приемов. Одним из приемов, способствующих ак-
тивизации профессионализации студента-юриста – 
пропедевтика. Пропедевтика, согласно толко-
вому словарю русского языка под редакцией                            
Д.Н. Ушакова, – это «введение в какую-нибудь 
науку, сообщение о предварительных знаниях о 
чем-либо» [6, т. 4, с. 132]. 

Обратимся к истокам пропедевтики для понима-
ния ее роли в профессионализации студента-
юриста с позиций педагогической философии, 
идея о создании которой принадлежит известным 
мыслителям М. Монтеню и Я.А. Коменскому. Пе-
дагогическая философия, в отличие от педаго-
гики, нацеленной на изучение особенностей вос-
питания личности в рамках учебно-воспитатель-
ного процесса, формирует профессиональное 
мировоззрение специалистов, воплощая свое 
воздействие через ряд функций. Актуальной для 
понимания сущности пропедевтики является про-
педевтическая функция педагогической филосо-
фии. В кратком изложении, пропедевтическая 
функция заключается в подготовке к познанию ос-
новного, введении в общий курс с подачей инфор-
мации в сжатом, упрощенном виде. Рассуждения 
Аристотеля о философии как «науке о некоторых 
причинах и началах» приводят его к заключению, 
что для познания науки (философии) нужны пер-
вичные знания, что «всякое изучение происходит 
через предварительное знание или всех исход-
ных данных… Они должны быть нам понятны за-
ранее» [1]. На современном этапе развития про-
педевтического обучения идеи пропедевтики, 
претерпевшей значительные преобразования, 
приобретают все большую актуальность. В совре-
менной научной литературе нет однозначного 
определения пропедевтики как дидактической ка-
тегории. Если на ранних этапах становления про-
педевтика определялась как вводный курс к дис-
циплине, сегодня понятия вводного курса и 

пропедевтического курса не считаются эквива-
лентными. Одним из основных отличий пропедев-
тических включений является их полная интегра-
ция в учебный процесс, тогда как вводный курс - 
самостоятельная учебная дисциплина [7]. Пропе-
девтика не является отдельным сегментом про-
цесса обучения, элементы пропедевтики не обра-
зуют теоретических блоков, а целенаправленно 
вводимые сложности усваиваются в практиче-
ской деятельности.  

В рамках обучения иностранному языку пропе-
девтику можно рассматривать как одно из 
средств межпредметной и внутрипредметной ин-
теграции в подготовке студента-юриста, как усло-
вие непрерывности усвоения материала. Меж-
дисциплинарная интеграция дает синтез научных 
знаний, такую систему знаний, которая способ-
ствует постепенной общей профессионализации 
студента.  

Пропедевтика в обучении будущего юриста ино-
странному языку предполагает имплицитное вве-
дение на каждом текущем этапе элементов сле-
дующей ступени обучения для обеспечения пре-
емственности, как на уровне содержания, так и 
видов деятельности. Таким образом, реализуется 
не только междисциплинарная, но и внутридисци-
плинарная интеграция, создавая, таким образом, 
благоприятные условия успешной профессиона-
лизации будущего специалиста. Пропедевтиче-
ские меры могут способствовать систематизации 
имеющихся базовых знаний и путем скрытой по-
дачи более сложного материала мотивировать 
обучающихся к усвоению новых знаний.  

Одним из примеров пропедевтического включе-
ния является подбор слов специальной юридиче-
ской направленности для отработки звуков ино-
странного языка в рамках вводного фонетиче-
ского курса, который занимает стартовые позиции 
в программах обучения иностранному языку. По-
вторение и углубление знаний в области фонети-
ческого строя иностранного языка на примере 
слов правового тезауруса практически готовит 
студента к восприятию специальной терминоло-
гии. Звуковой ряд термина как лексического ядра 
в рамках фонетического вводного курса не обяза-
тельно сопровождается переводом.  

При повторении в рамках фонетического курса 
типов слога в английском языке рекомендуется 
подбор правовых терминов для демонстрации 
каждого типа. Образец упражнения представлен 
в таблице 1. 

Восприятие специфического характера термина 
как «первоэлемента языка права» является усло-
вием преемственности усвоения юридической 
терминологии [8, с. 50]. Знакомство с термином 
осуществляется в работе со специальным тек-
стом. Специфика юридического текста как одной 
из основных форм выражения права заключается 
в юридической терминологии с ее структурой, 
стилистикой и семантикой. Включение упражне-
ний на словообразование, основанных на работе 
со структурой юридических терминов на занятиях 
по обучению будущего юриста иностранному 
языку есть пропедевтический элемент усвоения 
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терминологии. Большие словообразовательные 
возможности в английском языке присущи имени 
существительному. Объяснение и закрепление 
способов образования производных терминов, 
состоящих из одной корневой и одной или не-
скольких аффиксальных морфем в пропедевти-
ческих целях можно осуществлять на примере 
тщательно отобранных юридических терминов. 
Например, демонстрация образования имени су-
ществительного с помощью суффикса -ment. 

Суффикс -ment в большинстве случаев добавля-
ется к глаголам и образует существительные, ко-
торые выражают результат действия или дей-
ствие (абстрактное существительное), а также 
могут указывать на состояние или качество. В 
таблице 2 представлен образец подбора лекси-
ческих единиц, являющихся юридическими тер-
минами, для демонстрации одного из способов 
словообразования.  

 
Таблица 1 

Фонетическое упражнение на закрепление типов слога в английском языке 
 

I II III IV 
estate 
female 
crime 
vote 

accuse 

sanction 
arrest 
prison 

robbery 
punish 

discharge 
reversion 
affirmed 

order 
burglar 

care 
severe 

hire 
bore 

secure 
 
 

Таблица 2 

Демонстрация получения нового термина при аффиксации  
(на примере образования имени существительного с помощью суффикса -ment) 

 
to abandon – abandonment 
to abolish – abolishment 
to assign – assignment 
to enforce – enforcement 

to imprison – imprisonment 
to judge – judgement 
to require – requirement 
to state – statement 

Изучение каждого случая образования отглаголь-
ного существительного следует сопровождать се-
мантизацией исходного и производного термина. 
В результате подобной пропедевтической меры 
усвоение юридической терминологии на каждом 
последующем этапе обучения будет более 
успешным.  

Оценка условий успешного процесса профессио-
нализации в рамках предмета «Иностранный 
язык» в программе подготовки специалиста в пра-
вовой сфере приводит к возможности 

применения пропедевтических мер, способствую-
щих реализации межпредметной и внутрипред-
метной интеграции, систематизации знаний и 
успешному становлению профессиональных ком-
петенций. Пропедевтика как способ профессио-
нализации может реализовать свои дидактиче-
ские возможности при условии корректного под-
бора учебного материала профессиональной 
значимости, интеграции и имплицитности подачи 
опережающего знания, совокупно нацеленных на 
совершенствование знаний, умений и навыков, 
формирующих будущего юриста
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Аннотация. Настоящая статья анализирует отече-

ственный механизм нормативно-правового регули-

рования реорганизации акционерных обществ. Пра-

вовые нормы, преобразование акционерных об-

ществ формулируются множеством нормативных 

актов, и в комплексе представляют собой целостный 

правовой институт.  

Именно значительно количество нормативных ак-

тов, регулирующих данную сферу порождает в каче-

стве актуальной задачи необходимость выявления 

пробелов и противоречий в данной регламентирую-

щей документации, и в первую очередь с позиции 

обеспечения прав учредителей и кредиторов в слу-

чае инициирования реорганизации акционерного 

общества.  

Необходимо понимать, что результат реорганиза-

ции может оказаться негативным для добросовест-

ных учредителей или контрагентов, в том случае, 

если такое преобразование общества связано с 

нарушением законодательных норм, злоупотребле-

нием правом, или вовсе преследует своей целью: 

преднамеренное банкротство, враждебное погло-

щение, оптимизация ответственности и обяза-

тельств, а значит, законодательная деятельность и 

правоприменительная практика должны быть ори-

ентированы на недопущение злонамеренных мани-

пуляций при реорганизации акционерных обществ. 

Поскольку реорганизация акционерного общества 

как хозяйствующего субъекта затрагивает права и 

законные интересы всех лиц, имеющих какое-либо 

к нему отношение, в т.ч. персонал, учредители, 

контрагенты и даже государство в лице фискальных 

органов, правовые нормы должны детально регла-

ментировать процесс реорганизации, максимально 

обеспечивая защиту прав заинтересованных лиц. 
 

Ключевые слова: акционерное общество, реоргани-

зация, права, интересы, бенефициары, законода-

тельство. 

 

   

Annotation. This article analyzes the domestic mecha-

nism of regulatory regulation of the reorganization of 

joint stock companies. Legal norms, the transformation 

of joint-stock companies are formulated by many nor-

mative acts, and together they represent a holistic legal 

institution. 

It is significantly the number of regulations regulating 

this area that gives rise as an urgent task to the need to 

identify gaps and contradictions in this regulatory docu-

mentation, and primarily from the point of view of se-

curing the rights of founders and creditors in the event 

of the initiation of a reorganization of the joint-stock 

company. 

It is necessary to understand that the result of the reor-

ganization may be negative for bona fide founders or 

counterparties if such a transformation of the company 

is associated with a violation of legislative norms, abuse 

of law, or even pursues its goal: deliberate bankruptcy, 

hostile absorption, optimization of liability and obliga-

tions, and therefore, legislative activity and law enforce-

ment practice should be focused on preventing mali-

cious manipulation in the reorganization of joint-stock 

companies. 

Since the reorganization of the joint-stock company as 

an economic entity affects the rights and legitimate in-

terests of all persons who have any relation to it, includ-

ing personnel, founders, counterparties and even                   

the state represented by fiscal bodies, legal norms 

should regulate the reorganization process in detail, en-

suring the maximum protection of the rights of inter-

ested persons. 
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рамках российского правового поля реорга-
низация юридических лиц представляет со-

бой относительно новый инструмент, потреб-
ность в котором сформировалась в постперестро-
ечный период кризисных 1990-х годов, поскольку 
масштабная приватизация государственной соб-
ственности, в т.ч. предприятий а также бурное 
развитие предпринимательской деятельности 
привели к чисто утилитарной необходимости ре-
гламентирования процессов преобразования хо-
зяйствующих субъектов. Соответственно, именно 
в указанный период были нормативно закреп-
лены такие типы реорганизации хозяйствующих 
субъектов, как выделение и преобразование. 

Большинство исследователей рассматривают ре-
организацию не как самостоятельное явление, а 
как способ завершения существования того или 
иного юридического лица, что на наш взгляд не 
может являться до конца объективным подходом, 
поскольку он не обеспечивает объективного рас-
смотрения того обстоятельства, что де-факто, 
прошедшие процедуру реорганизации юридиче-
ские субъекты в большинстве своем продолжают 
функционировать в той же экономической нише, 
под другим названием, в другом статусе, либо в 
виде элементов уже сложившихся экономических 
цепочек.  

Необходимо отметить, что инициирование реор-
ганизации, как правило, само по себе является 
ярким индикатором наличия весьма серьезных 
проблем, в частности связанных с порядком рас-
пределения прав, обязательств, имущественного 
комплекса преобразуемого лица между его пре-
емниками; защита интересов кредиторов, участ-
ников и работников реорганизуемого предприя-
тия и т.д.  

На сегодняшний день исторически сложились 
пять типов реорганизации юридического лица:  

1. Преобразование;  

2. Разделение;  

3. Выделение;  

4. Слияние;  

5. Присоединение.  

Кроме того эти пять типов на практике подразде-
ляются на различные группы по следующим осно-
ваниям: 

1. Субъект, непосредственно выступающий в ка-
честве инициатора реорганизации, имеет в каче-
стве оснований для принятия такого решения слу-
чаи предусмотренные пунктами 2 и 3 57-й статьи 
российского Гражданского кодекса, т.е. случаи: 

– выделения и разделения;  

– присоединения, слияния и преобразования. 

2. Судьба имущественной массы: 

– присоединение и слияние – имущественная 
масса, соответственно, увеличивается; 

– выделение, разделение – имущественная 
масса соответствующим образом уменьшается; 

– преобразование – на объем общую характери-
стику и объем имущественной массы хозсубъекта 
не влияет, хотя абсолютное, количественное вы-
ражение активов может претерпевать некоторые 
изменения. 

3. Фактор сохранения/НЕсохранения ранее су-
ществовавшего юридического лица: 

– выделение, присоединение, преобразование 
(сохраняется); 

– разделение, слияние (не сохраняется). 

4. Акт, оформляющий реорганизацию хозсубъ-
екта (юрлица): 

– передаточный акт в случаях слияния, присоеди-
нения, преобразования; 

– разделительный баланс в случаях разделения, 
или выделения. 

5. Момент реорганизации: 

– С момента государственной регистрации вновь 
создаваемых в результате реорганизации юриди-
ческих лиц – в случаях слияния, разделения, вы-
деления, или преобразования; 

– С момента внесения в единый госреестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица – для слу-
чаев присоединения. 

Ключевой проблемой осуществления реоргани-
зации является отсутствие единой процедуры, ко-
торая не привязана к юридическим формам хо-
зяйствующих субъектов, а сами этапы процесса 
реорганизации зависят от специфики субъектов, 
включенных в данный процесс. При этом среди 
основных особенностей реорганизации можно 
выделить следующие моменты. 

1. Слияние – в результате такой формы реорга-
низации два, или более юридических лица заме-
щаются одним новым юридическим лицом – при-
емником, а все права, и обязанности прежних 
юридических лиц, переставших в итоге такой ре-
организации существовать, переходят к нему.  

Такая реорганизация всегда, по крайней мере но-
минально, происходит по юридической инициа-
тиве самих хозяйствующих субъектов, и, соответ-
ственно, с юридической точки зрения по общему 
правилу считается добровольной. 

В ситуации, когда объединяются организации 
различных организационно-правовых форм, сли-
яние необходимо проводить в два этапа: на пер-
вом из которых объединяющиеся компании пре-
образуются в одну и ту же правовую форму, 
(например, ЗАО, объединяющееся с ПАО, пред-
варительно так же преобразуется в ПАО) и только 
потом объединяются в единое юрлицо. 

В 
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2. Присоединение, когда одно или несколько 
юридических лиц присоединяются к другому, аф-
филированное юридическое лицо (лица) прекра-
щает свое существование, и лицо, к которому оно 
присоединяется, в дополнение к своим правам и 
обязанностям приобретает права и обязанности 
аффилированного лица (лиц).  

Присоединение, как и слияние, с юридической 
точки зрения номинально может быть осуществ-
лено только на добровольной основе, и с юриди-
ческой точки зрения по общему правилу также 
считается процедурой добровольной. Кроме того, 
присоединяемые хозсубъекты также должны 
иметь одинаковую юридическую форму с органи-
зацией к которой они присоединяются. 

3. Выделение – процедура при которой из со-
става юридического лица «выходят» одно или не-
сколько новых юридических лиц. В то же время 
«исходное» юридическое лицо продолжает суще-
ствовать. Объем прав и обязанностей юридиче-
ских лиц, возникающих в процессе выделения, и 
«исходного» юридического лица устанавливается 
в разделительном балансе.  

В зависимости от причин и целей, выделение мо-
жет быть добровольным или обязательным, но на 
практике, как правило, является принудительной 
и обычно обоснована инициативой регулирующих 
антимонопольных органов с целью ограничения 
монополистической деятельности экономических 
субъектов. При этом принудительное выделение 
возможно лишь в ситуации, когда совпадает ряд 
условий, в том числе:  

– принудительное выделение приведет к стиму-
лированию конкуренции; 

– существует возможность организационно-тер-
риториального разделения структурных подраз-
делений организации;  

– отсутствует тесная технологическая взаимо-
связь между структурными подразделениями ор-
ганизации;  

– юридические лица имеют возможность в ре-
зультате реорганизации самостоятельно рабо-
тать на рынке определенного товара.  

Выделение на добровольной основе происходит 
точно так же, как и при других формах реоргани-
зации, т.е. по решению учредителей (участников) 
юридического лица либо его органа, уполномо-
ченного учредительными документами. 

Таким образом, все перечисленные типы преоб-
разования, за исключением выделения, связаны 
с прекращением деятельности как минимум од-
ного юридического лица, права и обязанности ко-
торого согласно закону не прекращаются, а пере-
текают к правопреемникам, в чем и заключается 
принципиальное отличие реорганизации от лик-
видации. 

Очевидно, что поскольку реорганизация всегда 
неразрывно связана с перераспределением соб-
ственности, одним из ключевых моментов данной 
процедуры априори является определение 

объема прав и обязанностей, переходящих к пра-
вопреемникам.  

Даже поверхностный анализ показывает, что ре-
организации права и обязанности реорганизован-
ных юридических лиц могут переходить:  

– в полном объеме лишь одному правопреемнику 
(слияние, присоединение и преобразование); 

– в полном объеме нескольким правопреемникам 
в соответствующих долях (разделение); 

– частично одному, или нескольким правопреем-
никам (выделение). 

Необходимо обратить внимание, на тот факт, что 
все случаи реорганизации, исключая присоедине-
ние, ведут к формированию новых юридических 
лиц, в связи с чем реорганизация должна рас-
сматриваться не только в качестве способа пре-
кращения деятельности юридических лиц, но и 
как причина зарождения новых юридических лиц.  

Иными словами реорганизация представляет со-
бой процессы:  

– либо прекращения юридического лица (присо-
единение);  

– либо формирование юридических лиц (выделе-
ние);  

– либо одновременно и то и другое (слияние, раз-
деление, преобразование). 

Каких либо способов реорганизации, при которой 
бы юридические лица не прекращали своего су-
ществования и (или) не возникали бы заново, в 
законодательстве не усматривается [2, с. 228]. 

Реорганизация юридического лица на территории 
России, возможна лишь в рамках Российского 
Гражданского кодекса на основании решения 
учредителей, или уполномоченного органа. Если 
дынные условия не выполнены, решение о реор-
ганизации или ликвидации юридического лица, 
также как и акт о регистрации нового юридиче-
ского лица, появившегося в результате такой ре-
организации лица, должны быть признаны не дей-
ствительными в судебном порядке.  

Согласно ст. 60.1 российского Гражданского ко-
декса, требовать признания решения о реоргани-
зации недействительным в судебном порядке мо-
гут участники реорганизуемого юридического 
лица и иные лица, обладающие таким правом в 
силу закона – например, антимонопольные ор-
ганы. 

Срок исковой давности по таким требованиям в 
российском правовом поле существенно снижен 
в сравнении с общим сроком исковой давности и 
представляет собой период не позднее 3-х меся-
цев после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале 
процедуры реорганизации, если иное не преду-
смотрено законодательной базой.  

При этом необходимо отметить, что в настоящее 
время Гражданский кодекс России не содержит 
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четкого перечня таких оснований, в следствии 
чего представляется целесообразным руковод-
ствоваться общими критериями оспоримости ре-
шения собраний, перечисленными в статье 181.4 
Гражданского кодекса, однако, принимая в овни-
мание сложную правовую природу реорганиза-
ции, нормы о решениях не в состоянии охватить 
все возможные на практике нарушения, допуска-
емые при реорганизации хозяйствующих субъек-
тов. 

Необходимо отметить, что российское законода-
тельство достаточно либерально по отношению 
ко вновь создаваемым в результате реорганиза-
ции юридическим лицам, в случаях, когда само 
решение о реорганизации признается недействи-
тельной. В частности: 

– созданное в результате оспоренной реоргани-
зации юридическое лицо не ликвидируется, и ос-
нования для обжалования заключенных им сде-
лок не возникает; 

– если реорганизация прервана до своей завер-
шающей фазы, когда часть вновь создаваемых 
юридических лиц уже зарегистрированы, а следо-
вательно – успели стать полноценными участни-
ками гражданского оборота, а другая часть – еще 
нет, то правопреемство возникает только в отно-
шении уже зарегистрированных на момент при-
знания недействительным решения о реоргани-
зации юридических лиц. 

Вместе с тем, российское законодательство 
предусматривает солидарную имущественную 
ответственность созданных в результате неза-
конной реорганизации компаний и лиц, недобро-
совестно способствовавших принятию обжалуе-
мого решения о реорганизации, перед голосовав-
шим против или отсутствующим на собрании 
участником и перед кредиторами, а также ответ-
ственность членов коллегиального органа (со-
вета директоров, наблюдательного совета), голо-
совавших за недобросовестную реорганизацию, 
если решение данного вопроса относилось к их 
компетенции. 

Решение о реорганизации может быть принято 
учредителями (участниками) или соответствую-
щим органом юридического лица. При этом сама 
реорганизация может быть добровольной, либо 
принудительной.  

Как уже было отмечено, правовое регулирование 
процесса реорганизации проистекает из норм 
Гражданского кодекса, положений специальных 
законов об организационно-правовых формах 
юридических лиц, законов о различных видах де-
ятельности и других источников права. Результа-
том, такого положения дел, является фактиче-
ское отсутствие универсального представления о 
концепции реорганизации, ее формах, порядке и 
последствиях. 

Рассмотрим особенности отдельных видов реор-
ганизации. В первую очередь здесь, безусловно, 
стоит обратить внимание, что на основании поло-
жений десятой статьи Гражданского кодекса не 
позволяющей злоупотребления правом, в том 

числе указывающей на недопустимость злоупо-
требления доминирующим положением на рынке 
[1], разделение и выделение как форма реоргани-
зации юридических лиц могут осуществляться не 
только в добровольном, но и в принудительном 
порядке, что отличает данные процедуры от дру-
гих форм реорганизации. 

Сами же порядок и основания принудительного 
разделения (выделения) по инициативе не юри-
дического лица, его бенефициаров и органов 
управления, а на основании судебных решений 
по иску антимонопольного органа прописаны в 
статье 38 Федерального закона от 26.07.2006                            
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Ключевым вопросом, проистекающим из любой 
конкретной процедуры разделения (выделения), 
естественным образом становится пропорцио-
нальность распределения прав и обязанностей 
преобразуемого субъекта между его вновь обра-
зуемыми правопреемниками. Каких-либо жестко 
установленных законодательных критериев 
здесь не установлено, и в каждом конкретном слу-
чае, решение принимается соответствующим су-
дом исходя из необходимости соблюдения общих 
требований выше указанной статьи 38 Закона «О 
защите конкуренции».  

Для случаев же добровольного разделения и 
(или) выделения вообще никаких критериев не 
установлено, кроме экономической целесообраз-
ности, которую в каждом конкретном случае 
можно трактовать как угодно, а также за исключе-
нием общих положений уже упомянутой статьи 
десятой Гражданского кодекса, требующей от 
участников гражданско-правовых отношений доб-
росовестности, наличие или отсутствие которой в 
большинстве случаев подтвердить или опроверг-
нуть можно исключительно в судебном порядке. 

Соответственно вопрос распределения прав и 
обязанностей при реорганизации юридического 
лица в форме разделения и выделения затраги-
вает интересы кредиторов реорганизуемого об-
щества, а также его миноритарных акционеров, 
тем более, что на практике разделении и выделе-
ния довольно часто применяются для перерас-
пределения активов и пассивов таким образом, 
чтобы большая часть его обязанностей оказыва-
лась у субъекта, акционеры которого представ-
ляли меньшинство при рассмотрении вопроса о 
реорганизации и не могли защитить свои инте-
ресы [3, с. 30]. 

Очевидно, что решение проблемы пропорцио-
нального распределения прав и обязанностей 
при разделении и выделении в законодательном 
порядке необходимо установление критериев, со-
гласно которым должна определяться степень 
недостаточности передаваемого при разделении 
(выделении) лицу-правопреемнику активов и иму-
щества, для исполнения перешедших к нему обя-
занностей и привлечения в таком случае к субси-
диарной ответственности остальных правопре-
емников. Иными словами, необходимо законода-
тельное закрепление пропорциональности и со-
лидарности ответственности по обязательствам 
материнской компании всех хозяйствующих 
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субъектов, образуемых в результате ее реоргани-
зации, в независимости от решений акционеров, 
бенефициаров и управляющих органов.  

Также необходимо отметить, что в настоящее 
время законодательство об акционерных обще-
ствах не содержит четких указаний о возможности 
совмещения при реорганизации в форме выделе-
ния трех способов размещения акций (конверта-
ции, распределения акций среди акционеров ре-
организуемого общества и их приобретения са-
мим реорганизуемым обществом). 

Весьма важным моментом проведения проце-
дуры реорганизации акционерного общества, или 
иного хозяйствующего субъекта является право 
кредиторов на получение информации о начале 
реорганизации. 

В настоящее время законодательно установлено, 
что начиная процедуру реорганизации, юридиче-
ское лицо обязано дважды подать соответствую-
щее объявление в средствах массовой информа-
ции, что при современном обилии последних при 
снижении популярности бумажных носителей в 
пользу электронных версий, практически не дает 
шансов своевременно получить информацию о 
начале реорганизации заинтересованными ли-
цами. Кроме того, Закон «О государственной ре-
гистрации юридических лиц…», требует уведом-
ление органа, регистрирующего юридические 
лица и предпринимателей, а также устанавли-
вает требование последующего, в течение пяти 
дней, письменного уведомления «всех известных 
кредиторов». Данное требование все же остав-
ляет небольшую лазейку в случае недобросо-
вестности реорганизуемого лица – например 
письменное уведомление можно направит по 
юридическому адресу, а не по фактическому, 
если с момента возникновения взаимоотношений 
фактический адрес кредитора изменился, о чем 
официального извещения кредитуемая организа-
ция не получила и т.п. 

Очевидно, что данный аспект правоотношений 
нуждается в дальнейшем законодательном ре-
гламентировании. В частности, что наиболее 
адекватной санкцией за неуведомление или не 
своевременное уведомление кредитора о реорга-
низации могло бы стать предоставление данному 
соответствующему кредитору права требовать от 

образующихся в результате реорганизации юри-
дических лиц досрочного исполнения обяза-
тельств материнской организации. А поскольку 
при разделении и выделении не получивший уве-
домления кредитор не может установить право-
преемника по обязательству реорганизованного 
субъекта, представляется целесообразным зако-
нодательное установление правила, согласно ко-
торым в указанных случаях юридические лица-
правопреемники являются субсидиарными долж-
никами по обязательствам перед кредиторами, 
которые не были надлежащим образом уведом-
лены о реорганизации.  

Что касается права право кредиторов требовать 
от реорганизуемого юридического лица досроч-
ного прекращения или исполнения обязательств 
и возмещения убытков, необходимо отметить, что 
изменения Гражданского кодекса, действующие с 
2014 года с одной стороны закрепили права тре-
бовать досрочного погашения обязательств реор-
ганизуемого лица, лишь в случае направления 
данных требований ранее, чем само реорганизу-
емое юридическое лицо уведомило регистрирую-
щий орган о начале своей реорганизации, и 
только в случае, если кредитору не предостав-
лено обеспечение, гарантирующее исполнение 
обязательств правопреемниками. С другой сто-
роны, п. 3 ст. 60 Гражданского кодекса устанавли-
вает, что если требования о досрочном прекра-
щении обязательств, поданные в срок и надлежа-
щим образом не выполнены реорганизуемым 
юридическим лицом, то солидарную ответствен-
ность перед кредитором наряду с юридическими 
лицами, созданными в результате реорганиза-
ции, несут лица, имеющие фактическую возмож-
ность определять действия реорганизованных 
юридических лиц (бенефициары), если они сво-
ими действиями (бездействием) способствовали 
наступлению соответствующих последствий для 
кредитора, а при реорганизации в форме выделе-
ния солидарную ответственность перед кредито-
ром наряду с указанными лицами несет также ре-
организованное юридическое лицо [1]. 

Введение указанных норм, безусловно? способ-
ствует повышению степени защищенности инте-
ресов кредиторов, поскольку во многом данные 
нормы исключают возможность ухода от исполне-
ния обязательств путем реорганизации юридиче-
ского лица. 
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осударство стремится к установлению и со-
хранению стабильности в обществе, что реа-

лизуется в рамках деятельности целого ряда гос-
ударственных институтов, регулирующих различ-
ные области общественной жизни. Существует 
множество работ, посвященных проблемам и 
сложностям политического регулирования, свя-
занным с состоянием общественной системы. 
Вместе с тем, существуют деструктивные фак-
торы, связанные с внутренними нарушениями в 
ряде государственных институтов, которые за-
дают существенное снижение эффективности ре-
гулятивной деятельности, а также, определяют 
нарушение взаимодействия между государством 
и гражданским населением. Одной из наиболее 
острых проблем подобного плана является про-
блема коррупции, сущность которой состоит в не-
правомерном распоряжении носителей властных 
полномочий своими служебными возможностями, 
с целью получения личной выгоды (что, несо-
мненно, сказывается на эффективности регули-
рования социальных процессов, определяет не-
корректное распределение государственных ре-
сурсов, включая материальные, определяет 
нарушение механизмов социальной саморегуля-
ции через вмешательство «нечистых на руку» но-
сителей власти и т.д.). Одним из серьезных нега-
тивных последствий такого рода явления стано-
вится нарушение доверия к власти в гражданской 
среде [2], связанное с личным или заочным столк-
новением граждан с фактами коррупционной де-
ятельности. В крайней своей форме данная тен-
денция выражается в открытом недоверии и от-
ношению к власти, в частности, с негативной сте-
реотипизацией носителей властных полномочий 
[4]. При этом если поставить вопрос о том, какова 
природа источников негативного отношения насе-
ления к носителям власти, можно заключить о 
комплексном характере процесса возникновения 
подобного рода мировоззренческих установок. С 
одной стороны, серьезным основанием для фор-
мирования негативных представлений о носите-
лях властных полномочий выступает отрицатель-
ный личный опыт членов общества, а также, лич-
ный опыт представителей их ближайшего окруже-
ния, которое, как отмечает А. Шютц, выступает в 
качестве одного из ключевых источников сведе-
ний об окружающем мире [5]. Подобного рода 
личный опыт (прямой и опосредованный) имеет 
определенную фактическую обусловленность, 
что позволяет хотя бы на базовом уровне оцени-
вать достоверность и обоснованность восприни-
маемых суждений. Вместе с тем, в условиях со-
временного развития информационных техноло-
гий получение социального опыта опосредованно 
приобретает доминирующее значение. Как отме-
чает известный исследователь в сфере коммуни-
кативистики М. Маклюэн, современные средства 
цифрового взаимодействия выступают в роли 
«внешних расширений органов чувств человека» 
[3], то есть, по сути, являются инструментом по-
знавательной деятельности, применяемым по-
всеместно. Благодаря обширному распростране-
нию сетевой коммуникации и возникновению 
огромного количества средств массовой инфор-
мации, реализуется интенсивная по своему ха-
рактеру тенденция перехода от самостоятель-
ного познания к познанию через средства комму-
никации. При этом, если хотя бы на уровне 

ближнего круга людей, с которыми человек всту-
пает во взаимодействие, он обладает возможно-
стью оценки достоверности и объективности того 
или иного рассказа (на основании рассмотрения 
личностных качеств субъекта коммуникации), то в 
ситуации, когда происходит многократная репре-
зентация информационного сообщения, крайне 
проблематичным становится определение под-
линности информационного сообщения ввиду 
того, что его источник неизвестен. При этом, что 
немаловажно, даже переложение очевидцем со-
бытий, в которых он участвовал, может быть не-
свободно от элементов интерпретации и «достра-
ивания» личного опыта [1], в то время как процесс 
многократной репрезентации определенной исто-
рии может сопровождаться ее многократным ис-
кажением, в результате которого смысл исход-
ного события в существенной степени меняется.  

Итак, мы уже обратили внимание на риски, свя-
занные с опосредованным социальным позна-
нием в сфере цифровой коммуникации, связан-
ные с искажением ситуаций, имевших место в об-
ществе, однако, не менее опасным является то, 
что область социально-коммуникативного взаи-
модействия превращает отдельные социальные 
явления и смыслы в фактически самостоятель-
ные информационные блоки, существующие уже 
независимо от своего исходного основания. Это - 
самостоятельное существования элементов ми-
ровоззрения в социально-коммуникативной 
среде определяет возможность устойчивого раз-
вития даже тех представлений, которые далеки 
от реальности. И в этом кроются очень серьезные 
социальные риски, связанные с репрезентацией 
негативных социальных установок, как активно 
действующего социального механизма, суще-
ствующего независимо от реального положения 
дел. Главной проблемой, в данном случае, явля-
ется то, что даже в условиях преодоления опре-
деленного социального нарушения, его «след» в 
общественном сознании сохраняется, продолжая 
оказывать деструктивное воздействие на область 
общественного сознания и те процессы, которые 
оно определяет. В этом плане мы не случайно за-
тронули тематику коррупции, выступающей в ка-
честве одной из наиболее острых проблем госу-
дарственного регулирования. Помимо того, что 
явления коррупции серьезно снижают эффектив-
ность государственной деятельности, они также 
задают комплекс серьезных последствий на 
уровне общественного сознания, связанных с 
формированием устойчивых негативных пред-
ставлений о различных государственных институ-
тах. И в данном случае одним из важных вопро-
сов становится то, насколько обширными и интен-
сивными по своей представленности являются 
негативные процессы репрезентации элементов 
социального мировоззрения, отражающие мо-
менты коррупционной активности. 

Интенсивность репрезентации тематической 
сферы коррупции в социально-коммуникативном 
процессе имеет значение по двум основаниям. С 
одной стороны, речь идет об актуализации про-
блемы коррупции в общественном сознании, с 
другой – уровень отражения тематики коррупции 
в социально-коммуникативной сфере определяет 
степень остроты проблемы. Причем, мы говорим 

Г 
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в данном случае не столько о проблеме реаль-
ного присутствия коррупции в социальной среде, 
сколько о проблеме убежденности населения в 
коррупционном характере ряда государственных 
сфер. 

С целью определения характера ситуации нами 
было осуществлено аналитическое исследова-
ние уровня освещения тематики коррупции в 
сфере сетевой коммуникации, что включает в 
себя размещение информационной продукции, 
тематическим содержанием которой является 
коррупционная деятельность, на уровне ключе-
вых информационных ресурсов. Наибольшее 
внимание нами уделяется характеру освещения 
тематики коррупционной деятельности на уровне 
социальных сетей, субъектами коммуникации в 
которых выступают рядовые члены общества. 
Анализ характера представленности тематики 
коррупции в данной сфере позволяет сформиро-
вать вывод о том, насколько интенсивным явля-
ется упоминание коррупции в сетевой 

коммуникации, каковы социальные характери-
стики авторов информационных сообщений, по-
священных коррупционной деятельности, какова 
качественная определенность публикуемых ин-
формационных сообщений, насколько востребо-
ванными они являются в сетевой сфере и т.д. 

В рамках проведенного исследования нами были 
проанализированы информационные сообщения, 
посвященные тематике коррупции, за период с 
01.03.2020 по 01.05.2020 на уровне ведущих элек-
тронных ресурсов (включая популярные блоги и 
социальные сети). По результатам исследования 
были получены следующие результаты. В тече-
ние обозначенного периода было опубликовано 
907 тыс. информационных сообщений, затрагива-
ющих в какой-либо форме тематику коррупцион-
ной деятельности. Ниже представлена таблица, 
характеризующая тональность представленных 
сообщений по критерию оценки происходящего и 
характера отношения к властным структурам. 

 
Тональность сообщений Всего сообщений % 

Негативные 152932 16,86 % 
Нейтральные 747718 82,44 % 
Позитивные 6322 0,70 % 
Итого 906972 100,0 % 

Таким образом, как мы видим из приведенной 
таблицы, среди информационных сообщений, по-
священных тематике коррупции, лишь 0,7 % (6322 
сообщения) носят позитивный окрас. В основном, 
речь идет о ситуациях, когда, вопреки ожиданиям, 
не имело место факта коррупционной деятельно-
сти, либо имел место факт успешной борьбы с 
коррупцией. При этом подавляющее большин-
ство информационных сообщений носит либо 
нейтральный (82,44 %), либо негативный харак-
тер. 

В данном случае следует акцентировать внима-
ние на двух важных показателях. С одной сто-
роны, уровень негативных упоминаний тематики 
коррупции в более чем 24 раза выше, нежели уро-
вень позитивных, что характеризует насторажи-
вающую тенденцию в социально-информацион-
ной сфере, связанную с подавляющим перевесом 
отрицательных форм социального опыта, 

активно репрезентируемого в коммуникативной 
среде. С другой стороны, наибольший удельный 
процент сообщений, затрагивающих тематику 
коррупции, имеет все же нейтральный характер. 
Это свидетельствует о том, что, несмотря на вы-
сокую интенсивность репрезентации негативных 
установок социального мировоззрения, связан-
ных с тематикой коррупции, все же, в основной 
своей массе обсуждение коррупционной тема-
тики носит информирующий, нейтральный харак-
тер, что свидетельствует о возможности выправ-
ления ситуации и, в частности, свидетельствует о 
том, что данная проблема еще не перешла в свое 
пиковое состояние. 

Анализ представленности информационных со-
общений, посвященных тематике коррупции, по 
основным информационным ресурсам (включая 
социальные сети), привел к следующим резуль-
татам. 

 
Тип соцмедиа Всего сообщений % 

Соцсеть 743571 81,98 % 
Блог 68321 7,53 % 
СМИ 63711 7,02 % 
Messenger 17964 1,98 % 
Форумы 12909 1,42 % 
Другое 467 0,05 % 
TOR 19 0,00 % 
Итого 906962 100,0 % 

 
Таким образом, как видно из приведенной таб-
лицы, подавляющее большинство информацион-
ных сообщений, посвященных тематике корруп-
ции (81.98%), представлено на уровне социаль-
ных сетей. Это означает, что основными субъек-
тами репрезентации социального дискурса, по-
священного коррупционной деятельности, явля-
ются рядовые пользователи. На втором месте по 

распространенности упоминаний коррупционной 
деятельности находятся популярные блоги, и 
лишь на третьем – сетевые СМИ. Рассмотрим по-
дробнее такой аспект, как охват аудитории сооб-
щений, упоминающих коррупционную тематику. 
Аудитория данных сообщения составляет 6.945 
млн. человек, в то время как число авторов дан-
ных сообщений составляет 445 тыс. человек. 
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Таким образом, на одного автора информацион-
ного сообщения, посвященного коррупции прихо-
дится чуть более 15 человек, воспринявших его в 
сетевой сфере. Показательным в данном отноше-
нии является такой аспект, как уровень вовлечен-
ности аудитории, рассчитываемый по числу лай-
ков и репостов информационных сообщений, по-
священных коррупционной тематике. Здесь мы 
наблюдаем следующие цифры: на почти 7 млн. 
человек активной аудитории приходится свыше 
16 млн. лайков и репостов, что свидетельствует о 

существенном потенциале распространения дан-
ных сообщений в сетевой сфере. 

Отдельно следует проанализировать такой ас-
пект, как социальные характеристики авторов ин-
формационных сообщений, посвященных корруп-
ции, а также наиболее активной их аудитории. В 
ходе исследования был проанализирован воз-
раст авторов публикаций, посвященных корруп-
ционной деятельности

 
Возраст % Количество 

< 18 4,05 % 4294 
18–24 6,42 % 6800 
25–39 24,08 % 25519 
40–60 36,67 % 38851 

 60 28,78 % 30492 
 
Как становится видно из приведенной таблицы, 
подавляющее большинство авторов подобного 
рода сообщений относятся к возрастной группе 
старше 24 лет. При этом наибольшая активность 
наблюдается в среде членов общества, возраст 

которых колеблется в диапазоне от 40 до 60 лет 
(36.67 %). Среди аудитории информационных со-
общений, посвященных коррупции, статистика 
несколько иная. 

 
Возраст % 

< 18 10,9 % 
18–24 26,8 % 
25–39 44,6 % 
40–60 13,1 % 
> 60 4,6 % 

 
Здесь, как мы видим, молодые люди проявляют 
существенно большую активность. При этом пре-
обладающей группой среди аудитории является 
возрастная группа в диапазоне от 25 до 39 лет, на 

которую приходится 44,6 % прочтений. Отдель-
ного внимания заслуживает такой показатель, как 
материальное положение аудитории.  

 
Диапазон доходов % 

< 20000 55,1 % 
20000–40000 25,1 % 
40000–70000 16,4 % 
70000–120000 4,2 % 

> 120000 1,4 % 
 
Таким образом, интерес к тематике коррупции 
проявляют, преимущественно, члены общества с 
низким и средним доходом, на которых прихо-
дится 55,1 % и 25,1 % соответственно. Отчасти 
это объясняется повышенной заинтересованно-
стью данных групп населения в адекватной под-
держке со стороны государства и обеспечении со-
циальной справедливости. При этом справед-
ливо и суждение о том, что члены общества, 
ущемленные в материальном плане, значительно 
более расположены к осмыслению коррупцион-
ных проблем, а также объяснению собственных 
проблем материального плана неудовлетвори-
тельным состоянием власти. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время 
тематика коррупции активно поднимается в ин-
формационно-коммуникативной сфере, при этом 
наибольшую востребованность она имеет в 
среде социально уязвимых членов общества. 
Немаловажно и то, что основной аудиторией та-
ких сообщений являются наиболее социально и 
политически активные члены общества (предста-
вители молодежи и средней возрастной группы), 
что подчеркивает важность и актуальность про-
блемы. 
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Аннотация. Авторами проведен сравнительно-пра-

вовой анализ текста поправок, вносимых в действу-

ющую Конституцию, инормативно-правовых актов в 

сфере здравоохранения субъектов РФ с целью 

научно обосновать необходимость унификации за-

конодательства в области медицинской и фарма-

цевтической деятельности путем внесения поправок 

в статьи 71 и 72 Конституции РФ для создания еди-

нообразия правового регулирования в области 
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ведение. Поправки, вносимые в Конститу-
цию РФ, затрагивают различные сферы об-

щественной жизни и деятельности, включая здра-
воохранение. Опыт издания федеральных норма-
тивно-правовых актов в области здравоохране-
ния, а именно ФЗ-323 «Об основе охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации» от 21 но-
ября 2011 года, показал, что активное и масштаб-
ное обсуждение как на государственном уровне, 
так и на уровне профессиональных групп (врачей-
специалистов и их ассоциаций) и элементов 

гражданского общества (организации пациентов) 
приводит к эффективному совершенствованию 
правового регулирования медицинской деятель-
ности в области охраны здоровья населения. 
Предложения медицинской общественности и 
граждан РФ по вопросам изменения Конституции, 
поступившие в Рабочую группу по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации, а также, результаты об-
суждений проекта Закона РФ«О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов 

В 



160 

организации и функционирования публичной вла-
сти» в регионах, были учтены и представлены в 
конечном тексте законопроекта. Поправки 
направлены на унификацию правового регулиро-
вания в здравоохранении. Однако существуют 
некоторые особенности соответствующих право-
вых актов в регионах.  

Предложения Национальной медицинской па-
латы по внесению изменений в Конституцию РФ 
были озвучены президентом Национальной ме-
дицинской палаты Л.М. Рошалем на встрече Пре-
зидента РФ Владимира Путина с Рабочей группой 
по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию. В настоящее время система здра-
воохранения России уже не может довольство-
ваться единственной 41 статьей Конституции, по-
священной здравоохранению, основам оказания 
медицинской помощи [1]. Поэтому было предло-
жено внести изменения в статью 71 (включение в 
ведение Российской Федерации установление 
единых правовых основ организации оказания 
медицинской помощи) и статью 72 (передать в ве-
дение субъектов Российской Федерации коорди-
нацию вопросов здравоохранения, включая со-
здание условий для ведения здорового образа 
жизни, обеспечение доступной и качественной 
медицинской помощи), а также, пункт «в» части 1 
статьи 114 дополнить положением о единстве со-
циально ориентированной государственной поли-
тике, дополнить 131-ю статью положением о пол-
номочиях органах местного самоуправления по 
обеспечению доступности медицинской помощи 
[1]. Указанные изменения призваны создать вер-
тикаль управления в здравоохранении, направ-
ленную на соблюдение единого подхода к органи-
зации медицинской и фармацевтической дея-
тельности в сфере охраны здоровья граждан [1]. 
Законопроект «О поправке к Конституции РФ» 
одобрен Государственной думой РФ 11.03.2020, 
одобрен Советом Федерации 14.03.2020 и подпи-
сан Президентом РФ 14.03.2020, полный список 
поправок опубликован на сайте Госдумы. 

Цель исследования: в связи с внесением попра-
вок в действующую Конституцию мы считаем не-
обходимым провести сравнительно-правовой 
анализ нормативно-правовых актов, действую-
щих на различных уровнях здравоохранения, и 
сделать выводы о необходимости унификации за-
конодательства в сфере медицинской и фарма-
цевтической деятельности для создания едино-
образия правового регулирования в области 
здравоохранения с учетом особенностей отдель-
ных регионов. 

Материалы и методы. В ходе изучения постав-
ленной проблемы были использованы методы 
сравнительно-правового анализа текста законо-
проекта в динамике от внесения в Государствен-
ную думу РФ до подписания Президентом РФ; мо-
нографически – описательный метод, а также, в 
качестве методологических установок – деятель-
ностный и региональный подходы. Информаци-
онными источниками послужили законодатель-
ства в сфере здравоохранения общефедераль-
ного и регионального уровня, а именно Красно-
дарского края, города Санкт-Петербурга, респуб-
лики Саха. 

Результаты и обсуждение. Согласно положе-
ниям статьи 71 действующей Конституции, в ве-
дении Российской Федерации находится установ-
ление основ федеральной политики и федераль-
ные программы в области государственного, эко-
номического, экологического, социального, куль-
турного и национального развития Российской 
Федерации [2; 4]. Поправки, вносимые в эту ста-
тью, предполагают, что вопросы установления 
единых правовых основ системы здравоохране-
ния передаются в ведение Российской Федера-
ции [3, 4]. Ранее правовое регулирование в здра-
воохранении находилось в совместном ведении 
РФ и ее субъектов. 

Создание единой правовой системы в области 
здравоохранения должно обеспечивать совер-
шенствование правового регулирования меди-
цинской и фармацевтической деятельности. Воз-
никает вопрос об учете особенностей правового 
регулирования на уровне субъекта. Нормативно-
правовые акты субъектов РФ, как правило, отра-
жают социально-экономические, медицинские, 
климатические, географические, исторические, 
демографические и иные особенности регионов. 
Они определяют развитие здравоохранения, ис-
ходя из наиболее значимых проблем, решение 
которых первостепенно в данном регионе. 

Рассмотрим некоторые положения нормативно-
правовых актов субъектов РФ. В Законе Красно-
дарского края от 19 июня 1997 года № 90-КЗ «Об 
охране здоровья населения Краснодарского 
края» особое внимание уделяется вопросам са-
наторно-курортного лечения, установлены цели и 
задачи этой сферы деятельности, поскольку на 
территории Краснодарского края располагается 
значительное количество курортов, соответству-
ющих профилакториев, санаториев, деятель-
ность которых направлена на поддержание и 
укрепление здоровья граждан (г. Горячий ключ, 
Черноморское побережье) [5]. Наряду с сана-
торно-курортным лечением, определено понятие 
«медицинская реабилитация» с уточнением ком-
плексного характера мер и сферы применения. 
Отдельная глава посвящена правовому регули-
рованию реализации образовательных программ 
медицинского и фармацевтического образова-
ния, где определена практическая направлен-
ность подготовки будущих специалистов и прин-
ципы организации медицинского и фармацевти-
ческого профессионального образования на тер-
ритории края. 

Закон Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года                             
№ 367-63«Об основах организации охраны здоро-
вья граждан в Санкт-Петербурге» начинается 
преамбулой, в которой определены основные 
направления правового регулирования в области 
здравоохранения, среди которых особое место 
занимает охрана здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака [6]. В тексте закона не-
однократно подчеркивается необходимость 
борьбы с воздействием табачного дыма на орга-
низм человека и его здоровье, что указывает на 
актуальность этой в Санкт-Петербурге и на прио-
ритет ее решения. Особое внимание в данном За-
коне уделяется оказанию гериатрической помощи 
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населению, что связано с демографическими осо-
бенностями территории. По данным статистиче-
ского бюллетеня Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (ПЕТРО-
СТАТ)на 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге 
проживает 5383890 чел., из них 3070231 чел.                       
(57 %) трудоспособного возраста,1467472 чел. 
старше трудоспособного возраста (27 %), 846187 
чел. (16 %) моложе трудоспособного возраста [7]. 

В преамбуле Закона Республики Саха (Якутия) от 
19 мая 1993 года № 1488-XII «Об охране здоровья 
населения в Республике Саха (Якутия)» отра-
жены идеалы гармоничного существования лич-
ности в природной и социальной среде [8]. С уче-
том специфики жизни населения в Республике 
Саха (Якутия), Закон (статьи 5 и 24)предусматри-
вает обеспечение жизненного уровня гражданами 
для обеспечения их права на охрану здоровья с 
учетом климатических и природных условий про-
живания [8]. 

Для сохранения генофонда населения Респуб-
лики Саха (Якутия), предотвращения демографи-
ческого кризиса, минимизации и устранения дей-
ствия факторов, влияющих на генетический мате-
риал человека, для сохранения здоровья буду-
щих поколений и уменьшения распространенно-
сти наследственной патологии Закон устанавли-
вает комплексный пакет мер по обеспечению здо-
ровья малочисленных народов Севера. В частно-
сти, статья 6 устанавливает обязанность родите-
лей соблюдать интергенетические интервалы и 
иные правила, способствующие рождению полно-
ценных здоровых детей, что обусловлено популя-
ционными и генетическими особенностями насе-
ления, распространенностью близкородственных 
браков [8]. Статья 22 гарантирует право на бес-
платные консультации по вопросам планирова-
ния семьи по медицинским показаниям [8].  

Статья 13 Закона Республики Саха (Якутия)                        
№ 1488-XII «Об охране здоровья населения в 
Республике Саха (Якутия)» закрепляет право ма-
лочисленных народов Севера на получение всех 
видов медицинской и социальной помощи за счет 
целевых государственных программ независимо 
от характера ведения ими своего хозяйства путем 
целевой подготовки медицинских и фармацевти-
ческих кадров, организации системы медицин-
ской и медико-санитарной помощи, которые учи-
тывают специфику их жизнедеятельности [8].  

С учетом факта, что вилюйский энцефаломиелит 
является краевой патологией Республики Саха 
(Якутия), Закон определяет приоритет в реализа-
ции научно-исследовательских, медицинских и 
фармацевтических программ по данной патоло-
гии, устанавливает право граждан, страдающих 
этим заболеванием, на государственную медико-
социальную помощь [8]. 

Неотъемлемой частью духовной культуры наро-
дов Севера является экологическая культура [8]. 
Окружающая природная среда, которая является 
одной из предпосылок формирования и укрепле-
ния здоровья человека, охраняется государством 
и Республикой Саха Якутия. 

В статье 72 Конституции РФ содержится положе-
ние о том, что в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов находится координа-
ция вопросов здравоохранения [2, 4]. В пункт «ж» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Феде-
рации вносятся изменения, согласно которым 
Российская Федерация и субъекты Российской 
Федерации совместно будут обеспечивать до-
ступность и качество медицинской помощи, что 
учитывает особенности различных регионов 
страны и одновременно способствует объедине-
нию и укреплению правовой системы в области 
медицинской деятельности [3; 4]. Повышение эф-
фективности правового регулирования в сфере 
здравоохранения создает четкую вертикальную 
модель управления в отрасли.  

Важно отметить, что теперь в Основном законе 
РФ поправками в статье 72 закрепляется факт от-
ветственности граждан за отношение к своему 
здоровью и передается в совместное ведение РФ 
и субъектов [3; 4]. Обязанность граждан забо-
титься о личном здоровье закреплена в Феде-
ральном законе № 323 от 21 ноября 2011 года 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», однако ответственность за ее 
неисполнение не предусмотрена [9]. Внесение в 
статью 72 Конституции Российской Федерации 
положения о совместном ведении субъектов и РФ 
в вопросах формирования культуры ответствен-
ного отношения граждан к своему здоровью пока-
зывает серьезные намерения установления чет-
кого государственного контроля исполнения граж-
данами обязанности по заботе о личном здоро-
вье, а также создает и укрепляет иерархию пра-
вового регулирования в области личного и обще-
ственного здоровья. Совместное ведение РФ и 
субъектов в создании условий для ведения граж-
данами здорового образа жизни призвано обес-
печить эффективность мероприятий, проводи-
мых в области охраны здоровья граждан, и под-
держивает приоритет профилактического направ-
ления в сфере здравоохранения.  

Заключение. Исходя из результатов проведен-
ного исследования, следует вывод о необходимо-
сти и своевременности вносимых в Конституцию 
Российской Федерации поправок, касающихся 
сферы здравоохранения. Создание единой пра-
вовой системы в области охраны здоровья граж-
дан, переданное в исключительное ведение Рос-
сийской Федерации, несомненно, обеспечивает 
повышение эффективности правового регулиро-
вания медицинской деятельности. Объединение 
системы правового регулирования на федераль-
ном уровне должно учитывать социально-эконо-
мические, климатические, географические, исто-
рические, демографические, медицинские, попу-
ляционно-видовые и иныеособенности регионов. 
Эти особенности помогают учесть поправки, вно-
симые в статью 72, в соответствии с которыми те-
перь Российская Федерация и субъекты сов-
местно решают вопросы доступности и качества 
оказания медицинской помощи населению. Ре-
шение этих задач возможно только при учете спе-
цифики жизни и организации оказания медицин-
ской помощигражданам в субъектах. Формируя 
культуру ответственного отношения граждан к 
своему здоровью, государство открывает новое 
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направление для сохранения и укрепления как 
личного, так и общественного здоровья.  

В заключение хотелось бы отметить, что по-
правки, вносимые в Конституцию, неизбежно 

влекут за собой изменения других законодатель-
ных актов, что приводит к укреплению иерархии 
нормативно-правовых актов в области медицин-
ской и фармацевтической деятельности и форми-
рует вертикаль управления в здравоохранении. 
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значимым признакам потерпевшего в уголовно-пра-

вовой науке уделялось и уделяется большое внима-

ние. Но в силу многогранности данного вопроса, к 

единому мнению ученые так и не пришли. В рамках 

состава преступления потерпевший играет большое 

значение, поскольку его признаки учитываются в 

процессе квалификации. В теории уголовного права 

до сих пор идет дискуссия о понятии, месте и при-

знаках потерпевшего. В данной работе предпринята 

попытка решения данных проблем и сформулиро-

вано авторское определение потерпевшего в уго-

ловном правые. 
 

Ключевые слова: состав преступления, обществен-

ные отношения, потерпевший в уголовном праве, 

объект преступления, признаки, содержание. 

 

   

Annotation. In addition to the subject of the crime,   

the victim is of great importance in the theory and prac-

tice of criminal law. The concept and legally significant 

features of the victim in the criminal-legal science were 

given and paid great attention. But because of the ver-

satility of this issue, scientists have not come to a con-

sensus. Аs part of the crime, the victim plays a great 

role, since its characteristics are taken into account in 

the qualification process. In the theory of criminal law, 

there is still a discussion about the concept, place and 

characteristics of the victim. In this paper, an attempt is 

made to solve these problems and the author's defini-

tion of the victim in criminal law is formulated. 
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аряду с предметом преступления в теории и 
практике уголовного права большое значе-

ние имеет потерпевший. Понятию и юридически 
значимым признакам потерпевшего в уголовно-
правовой науке уделялось и уделяется большое 
внимание. Но в силу многогранности данного во-
проса, к единому мнению ученые так и не пришли. 
Постараемся выявить наиболее проблемные во-
просы в данном направлении и предложить пути 
их разрешения.  

Так, еще Таганцев Н.С. указывал: «Потерпевшим 
от преступного деяния является прежде всего об-
ладатель того правоохраняемого интереса, кото-
рому непосредственно повредил или которого по-
ставил в опасность преступник, все равно, будет 
ли таким обладателем единичное лицо, совокуп-
ность лиц, составляющая или не составляющая 
юридическое лицо, включая сюда и самое госу-
дарство, как многообразный держатель прав и об-
ладатель интересов» [20].  

Таким образом, понятие «потерпевший» изна-
чально трактуется широко, включает не только 
отдельных физических лиц, но и юридических 
лиц, а также, иные формы объединения хозяй-
ствующих субъектов, не являющихся юридиче-
скими лицами и государство в целом.  

Такое предложение было поддержано и в более 
поздних учениях о потерпевшем от преступления 
[13, 17]. Так, Дагель П.С. указывает, что потерпев-
ший – это физическое или юридическое лицо, ко-
торому причинен физический, имущественный 
(материальный) или моральный вред преступле-
нием [8].  

На основе данных определений современные 
ученые также разрабатывают свои определения 
потерпевшего от преступления, включая туда не 
только физических, но и юридических лиц [14; 12; 
4]. Так, Фаргиев И.А. также, помимо юридических 
лиц, относит к потерпевшему государство и об-
щество, в целом [23].  

Мы согласны с такой широкой формулировкой по-
терпевшего в части его субъектного состава. Дей-
ствительно, кого, например, необходимо считать 
потерпевшим от преступления при совершении 
шпионажа, когда из архива похищаются какие-
либо документы, содержащие государственную 
тайну? Ответ очевиден – государство.  

Согласно мнению Б.А. Протченко, под потерпев-
шим понимается «гражданин, которому преступ-
лением причинен моральный, физический или 
материальный вред» [15]. Тем самым сужается 

Н 
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понятие «потерпевший» до «гражданин», что, на 
наш взгляд, является ущербным. Получается, что 
если преступление совершено в отношении лица 
без гражданства, то его нельзя будет признать по-
терпевшим от преступления.  

По мнению Анощенковой С.В., также, «потерпев-
ший в уголовном праве – это субъект обществен-
ных отношений, охраняемых уголовным законом, 
чьи права были нарушены и подлежат восстанов-
лению в рамках уголовных правоотношений» [2]. 
Положительным дополнением данного определе-
ния потерпевшего, по сравнению с другими, явля-
ется, на наш взгляд, то, что потерпевший опреде-
лен как субъект отношений, охраняемых уголов-
ным законом. То есть, как и предмет преступле-
ния, потерпевший признается элементом объекта 
преступления. Это также подтверждает наш вы-
вод о том, что и предмет преступления является 
предметом общественных отношений, охраняе-
мых уголовным законом.  

Однако в уголовно-правовой науке есть и иная 
точка зрения, отрицающая участие потерпевшего 
в уголовно-правовых отношениях. Так, Ю.Е. Пу-
довочкин указывает на то, что к предмету уголов-
ного права относятся «… возникающие с момента 
совершения преступления и на основе уголовно-
правовых норм общественные отношения, скла-
дывающиеся между государством в лице его ком-
петентных органов и лицом, совершившим пре-
ступление» [16]. Также, Ю.Е. Пудовочкин указы-
вает, что в рамках уголовно-правового отношения 
у потерпевшего не обнаруживается прав и обя-
занностей: «… потерпевший в любом случае ли-
шен возможности категорично влиять на объем 
прав и обязанностей государства и преступника, 
возникающих в связи с совершением преступле-
ния, и не наделен по отношению к ним какими-
либо правами и обязанностями (за исключением 
процессуальных)» [16].  

Позволим себе не согласиться с такой точкой зре-
ния. 

Во-первых, уголовно-правовые отношения, обра-
зующие предмет уголовного права, включают бо-
лее широкий спектр общественных отношений, 
связанных не только с совершением преступле-
ния (и возникающих, соответственно, не только 
между государством в лице правоохранительных 
органов и лицом совершившим преступление). 
Например, в предмет уголовного права входят 
также общественные отношения по поводу изда-
ния уголовно-правовых норм [5; 6; 21].  

Во-вторых, потерпевший, все же, может быть 
наделен правами и обязанностями как участник 
уголовно-правовых отношений. Так, исходя из со-
держания вышеназванных общественных отно-
шений по изданию уголовно-правовых норм, 
граждане имеют право требовать от государства 
режима защищенности своих интересов путем из-
дания уголовно-правовых норм (а государство 
обязано обеспечить такой режим, и имеет право 
привлечения к уголовной ответственности). А в 
случае совершения преступления в отношении 
таких граждан, они трансформируются в потер-
певшего от преступления. Поэтому потерпевшие, 

априори. имеют права на защиту своих интересов 
от преступных посягательств. Особенно ярко вы-
ражено наличие прав и обязанностей у потерпев-
шего, если потерпевшим от преступления явля-
ется государство. Так, по справедливому замеча-
нию Анощенковой С.В.: «Если преступление 
направлено против интересов государства, то 
оно от своего имени защищает свои интересы и 
восстанавливает свои права; происходит совпа-
дение потерпевшей стороны и стороны, осу-
ществляющей право на привлечение к уголовной 
ответственности» [1].  

Кроме того, потерпевший обладает правами и как 
участник уголовно-правовых отношений, возник-
ших в связи с совершением преступления. Так, 
потерпевший имеет право прекратить уголовно-
правовое отношение путем примирения с поте-
рявшим на основании ст. 76 УК РФ «Освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим», ст. 761 УК РФ «Осво-
бождение от уголовной ответственности по де-
лам о преступлениях в сфере экономической де-
ятельности», на основании примечания к ст. 122 
УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией», примечания 
1 к ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста» и др. Невоз-
можно прекратить уголовно-правовое отношение, 
не будучи его участником. Поэтому права                                         
Т.В. Кленова, отмечающая: «Потерпевший имеет 
право на примирение с преступником и обязан-
ность, в случае принятия возмещения вреда, со-
гласиться с освобождением от уголовной ответ-
ственности или смягчением наказания» [11]. 
Справедливы и слова А.В. Сумачева: «Следуя 
логике учения о правоотношении, можно конста-
тировать, что законодатель, закрепив в Уголов-
ном кодексе РФ норму, предусматривающую 
факт примирения преступник с потерпевшим                                       
(ст. 76 УК), тем самым объективно признает по-
страдавшего субъектом охранительного уго-
ловно-правового отношения» [19]. 

Рассматривая вопросы определения признаков 
потерпевшего в уголовном праве, примечательно 
определение потерпевшего, которое дает в своих 
трудах Н.А. Фаргиев, который указывает: «Потер-
певший от преступления – это лицо, выступаю-
щее субъектом отношений, охраняемых уголов-
ным законом, причиненный которому вред преду-
смотрен уголовным кодексом и входит в преступ-
ные последствия деяния, совершенного винов-
ным» [23]. Однако такое отнесение потерпевшего 
к субъекту отношений, охраняемых уголовным за-
коном, причиненный которому вред предусмот-
рен уголовным кодексом и входит в преступные 
последствия деяния, совершенного виновным, на 
наш взгляд, является не совсем полным. Дело в 
том, что если следовать такой логике, то к потер-
певшему следует относить лицо, которому причи-
нен вред в результате, например, необходимой 
обороны или крайней необходимости.  

Кроме того, в структуру общественных отноше-
ний, охраняемых уголовным законом входят и 
иные субъекты, у которых имеются и права, и обя-
занности и права которых могут быть нарушены, 
правоохранительные органы или виновные в 
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совершении преступления (например, виновный, 
которому вынесен законный, но необоснованно 
суровый приговор, измененный впоследствии вы-
шестоящей судебной инстанцией). Поэтому, на 
наш взгляд, потерпевший в уголовном праве – это 
не любой субъект общественных отношений, 
охраняемых уголовным правом, чьи права были 
нарушены, а субъект, права которого были нару-
шены именно совершенным в отношении него 
преступлением. 

П.С. Дагель отмечал, что раскрытие потерпев-
шего посредством причиненного ему вреда сви-
детельствует об отнесении потерпевшего к объ-
ективной стороне и о тесной его связи с объектом 
преступления [8].  

Таким образом, потерпевший, по мнению ученых, 
одновременно может относиться и к признакам 
объекта преступления и объективной стороны 
преступления, так как определяется через призму 
общественно опасных последствий. На наш 
взгляд, это неверная позиция и характеристика 
потерпевшего через призму общественно опас-
ных последствий не дает основание относить его 
к объективной стороне преступления. Так, напри-
мер, при определении цели преступления, отно-
сящейся к субъективной стороне преступления, 
также указывается на преступный результат – 
преступные последствия. Но от этого ни у кого не 
возникает мысли относить цель преступления к 
объективной стороне состава. То же самое можно 
сказать и об определении форм вины в уголовном 
праве (умысла и его видов, неосторожности), где 
при формулировании волевого момента указыва-
ется на отношение виновного к вредным послед-
ствиям (например, при определении прямого 
умысла указывается, что виновный желает 
наступления вредных последствий – ст. 25                             
УК РФ). Определение того или иного элемента со-
става преступления с использованием признаков 
другого элемента свидетельствует лишь о их вза-
имосвязи.  

Таким образом, потерпевший является призна-
ком объекта преступления, а не его объективной 
стороны.  

Сумачев А.В. в дополнение к уже используемым 
признакам потерпевшего (а точнее, по его мне-
нию, пострадавшего) точно подмечает, что вме-
няемое лицо, достигшее возраста уголовной от-
ветственности, не может считаться пострадав-
шим, если уголовно-значимый вред причиняется 
с его добровольного согласия [18]. Также,                             
П.С. Дагель указывал на то, что, если имеется со-
гласие на причинение вреда (на совершение пре-
ступления), то в таких случаях не будет потерпев-
шего ни в уголовно-правовом нив уголовно-про-
цессуальном порядке. Другими словами, если по-
терпевший имеет место, то он не мог давать со-
гласия на совершение в отношении него преступ-
ления [7].  

Таким образом, еще одним признаком потерпев-
шего должно быть осознание вредоносности при-
чиняемого ему вреда и отсутствие согласия на 
причинение такого вреда (не добровольно).  

Общие и специальные признаки потерпевшего от 
преступления указаны в уголовном законе (прямо 
закреплены или вытекают из него), поэтому 
можно сказать, что потерпевший от преступления – 
это не любой субъект, а только тот, признаки ко-
торого либо специально закреплены в уголовном 
законе (специальные признаки потерпевшего), 
либо вытекают из характеристики охраняемых 
уголовным законом общественных отношений, 
участником которых он является (общие признаки 
потерпевшего).  

При характеристике потерпевшего также уместно 
вспомнить тот факт, что причинение вреда са-
мому себе не является уголовно наказуемым 
(если конечно при этом не страдает иной объект 
уголовно-правовой охраны). Поэтому потерпев-
ший – это всегда лицо, которому вред причиня-
ется другим лицом.  

Анализируя признаки потерпевшего, ученые за-
частую указывают на то, что таковым является 
лицо, пострадавшее именно от совершенного в 
отношении него преступления, а не любого не-
правомерного деяния. Так, Дагель П.С. утвер-
ждал, что потерпевший и преступление являются 
соотносительными понятиями в уголовном праве. 
Другими словами, если нет преступления, то не 
существует и потерпевшего. Так, по его словам, 
указывать на потерпевшего в случае причинения 
смерти в результате акта необходимой обороны, 
либо же причинения смерти, совершенного не-
вменяемым, а равно – при невиновном причине-
нии вреда (казусе) следует лишь условно [8]. Фар-
гиев И.А. также указывает, что не может быть по-
терпевшего от такого деяния, которое совершено 
лицом, не могущим быть субъектом уголовно-
правовых отношений [22].  

К подобной точке зрения присоединяется и Ано-
щенкова С.В., указывающая: «С точки зрения уго-
ловного права лицо, в отношении которого совер-
шено не преступление, а иное деяние, преду-
смотренное уголовным законом, не может рас-
сматриваться потерпевшим в его уголовно-право-
вом значении. … Потерпевший появляется там, 
где нарушитель действует виновно. Его винов-
ность определяет юридические последствия – 
уголовную ответственность. Потерпевший на 
этом основании приобретает определенные 
права, которые реализуются именно в рамках уго-
ловных правоотношений ответственности. По-
страдавший от деяния лиц, не относящихся к 
субъектам уголовной ответственности, не обла-
дает теми правами и обязанностями, коими наде-
ляется потерпевший: он не имеет права требо-
вать привлечения причинителя вреда к уголовной 
ответственности, примириться с ним. … Отсюда 
представляется обоснованным использование в 
уголовном праве термина «потерпевший от пре-
ступления», что придает определенность дан-
ному понятию» [3]. 

На наш взгляд, данное мнение не вполне верно. 
Во-первых, права требовать привлечения причи-
нителя вреда к уголовной ответственности, при-
мириться с ним, относятся в большей степени к 
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уголовно-процессуальным аспектам. Тем самым, 
не следует смешивать понятия «потерпевший» в 
уголовном праве и уголовном процессе. Во-вто-
рых, эти аспекты являются не главными при опре-
делении признаков потерпевшего. Главное то, 
что потерпевшему причинен вред, нарушены его 
интересы (ценности), охраняемые уголовным за-
коном. А нарушить права потерпевшего можно не 
только в результате преступления, но и любых 
других деяний, влекущих наступление вреда 
охраняемым уголовным законом интересам.  

Таким образом, потерпевшим следует призна-
вать лиц не только в связи с совершенным в от-
ношении них преступлений, но и иных обще-
ственно опасных деяний, поэтому использование 

термина «потерпевший от преступления» явля-
ется ограничительным и следует оперировать по-
нятием «потерпевший в уголовном праве».  

Итак, потерпевший в уголовном праве как признак 
объекта преступления – это субъект уголовно-
правовых отношений, признаки которого либо 
специально закреплены в уголовном законе, либо 
вытекают из характеристики охраняемых уголов-
ным законом общественных отношений, чьи 
права были нарушены совершенным в отноше-
нии него как оконченным, так и неоконченным 
преступлением или иным общественно опасным 
деянием другим лицом и тем самым вопреки его 
воле, либо помимо его сознания, причинен вред 
либо создается угроза причинения вредаохраня-
емым уголовным законом интересам.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию поло-

жений о предварительном договоре в правопоряд-

ках германской правовой группы. Анализ прово-

дился на примере правовых систем Германии, 

Швейцарии, Австрии и Венгрии. Дана общая харак-

теристика предварительному договору как специ-

альной договорной конструкции, входящей в группу 

«организационно-предварительных договоров» -

договоров, предваряющих заключение основных 

договоров. Предварительный договор является до-

говорной конструкцией, востребованной граждан-

ско-правовым оборотом, позволяющей сторонам 

создать обязательство в условиях отсутствия воз-

можности заключить основной договор. В статье 

рассмотрены подходы различных правовых систем 

к требованиям, регламентирующим форму предва-

рительного договора, устанавливающим сроки за-

ключения основного договора, порядку прекраще-

ния обязательств, возникающих из предваритель-

ного договора и др. Автором сделан вывод о сход-

ном понимании места и роли предварительного до-

говора в отечественном праве и в праве стран гер-

манской правовой группы. 
 

Ключевые слова: предварительный договор, специ-

альная договорная конструкция, германская право-

вая группа. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of                       

the provisions on the preliminary contract in the law 

and order of the German legal group. The analysis was 

carried out on the example of the legal systems of Ger-

many, Switzerland, Austria and Hungary. A general de-

scription is given of the preliminary contract as a special 

contractual structure included in the group of «organi-

zational-preliminary contracts» – contracts preceding 

the conclusion of the main contracts. The preliminary 

contract is a contractual construction, demanded by the 

civil law turnover, allowing the parties to create an ob-

ligation in the absence of the opportunity to conclude 

the main contract. The article discusses the approaches 

of various legal systems to the requirements governing 

the form of a preliminary contract, setting the terms for 

concluding a main contract, the procedure for terminat-

ing obligations arising from a preliminary contract, etc. 

The author concludes that there is a similar understand-

ing of the place and role of a preliminary contract in do-

mestic law and in country law of German legal group. 
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редварительный договор относится к специ-
альным договорным конструкциям, имею-

щим общее назначение. В структуре ГК РФ специ-
альные договорные конструкции обособлены и 
помещены над отдельными видами обяза-
тельств: в части первой ГК (раздел III «Общая 
часть обязательственного права», подраздел 2 
«Общие положения о договоре»). Главным при-
знаком специальных договорных конструкций яв-
ляется возможность реализации в периметре той 
или иной конструкции различных договоров части 
второй ГК РФ. Большинство цивилистов приходит 
к мнению о том, что специальные договорные 

конструкции являются особым институтом граж-
данского права.  

В.В. Витрянский признал очевидным, что специ-
альные договорные конструкции не относятся к 
числу рядовых видов (разновидностей) граждан-
ско-правовых договоров, и по этой причине они не 
«вписываются» в традиционные классификации 
гражданско-правовых договоров [4]. На то, что 
специальные договорные конструкции не входят 
в систему основных гражданско-правовых дого-
воров указывает и К.К. Лебедев: «Эти правовые 
формы названы в ГК РФ договорами, но они ими 
не являются. Эти правовые формы могут быть 

П 
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признаны специальными договорными конструк-
циями, которые только проявляют себя в каких-
либо основных или вспомогательных договорах» 
[5, с. 284]. Если говорить о предварительном до-
говоре, то использование данной специальной 
конструкции наделяет основной договор призна-
ком обязательности заключения. 

М.К. Сулейменов предлагает называть специаль-
ные договорные конструкции «общими догово-
рами», т.к. они расположены в общей части обя-
зательственного права и реализуются во всех или 
в большинстве договоров особенной части обяза-
тельственного права, то есть, в основных догово-
рах [9]. 

Из состава группы «общие договоры» М.К. Сулей-
менов предлагает выделить подгруппу «органи-
зационно-предварительные договоры» – дого-
воры, предваряющие заключение основных дого-
воров. Предварительный договор (наряду с ра-
мочным договором и опционом на заключение до-
говора) относится именно к этой группе. Г.Н. Ор-
лов также отмечает, что указанные специальные 
договорные конструкции выступают предпосыл-
ками к возникновению договора или основного 
обязательства [6, с. 12]. 

В теории гражданского права предварительный 
договор используется и как основание для деле-
ния договоров методом дихотомии на предвари-
тельные и основные. Такое деление основано на 
различии целей основных и предварительных до-
говоров [5]. Необходимо обратить внимание на 
то, что классификация договоров на предвари-
тельные и основные была подвергнута критике 
В.В. Витрянским, который отмечал, «деление 
всех гражданско-правовых договоров на основ-
ные и предварительные имеет серьезный мето-
дологический дефект: об основном договоре мы 
можем говорить лишь в том случае, если ему 
предшествовало заключение сторонами предва-
рительного договора. При дихотомической клас-
сификации всех гражданско-правовых договоров 
предварительному договору должны противосто-
ять все остальные (обычные) договоры, что еще 
раз подчеркивает отсутствие научного и практи-
ческого смысла такой классификации договоров» 
[4]. Соглашаясь в целом с указанной позицией, в 
рамках настоящей работы использование класси-
фикации на предварительный и основной дого-
вор связано с удобством анализа предваритель-
ного договора как специальной договорной кон-
струкции. 

Предварительный договор регламентирован по-
ложениями ст. 429 ГК РФ. Предварительный до-
говор определяет условия, на которых стороны 
обязуются заключить в установленные сроки 
(либо в течение года с момента заключения пред-
варительного договора) основной договор о пере-
даче имущества, выполнении работ или оказании 
услуг. Таким образом, предварительный договор 
проявляет себя как специальная договорная кон-
струкция, в рамках которой могут быть реализо-
ваны различные по своей направленности дого-
воры. Следует отметить, что перечень договоров 
в отношении которых может быть заключен 

предварительный договор, не исчерпывается по-
именованными в ст. 429 ГК РФ. Если сторона 
предварительного договора уклоняется от заклю-
чения основного договора другая сторона вправе 
в течение шести месяцев с момента неисполне-
ния обязательства по заключению договора обра-
титься в суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор. 

Россию традиционно относят к романо-герман-
ской системе права. Романо-германская право-
вая семья объединяет правовые системы всех 
континентальной Европы и противопоставляется 
англосаксонскому праву. В рамках сравнитель-
ного правоведения безусловный теоретический 
интерес представляет вопрос о наличии в зару-
бежных правопорядках типов договоров, анало-
гичных закрепленных в ГК РФ специальных дого-
ворных конструкций. В настоящей статье автор 
ставит перед собой задачу оценки использования 
конструкции предварительного договора в право-
вых системах стран германской правовой группы 
на примере Германии, Швейцарии, Австрии и 
Венгрии. 

Конструкция предварительного договора зароди-
лась и получила свое развитие во времена Древ-
него Рима в виде соглашения, предоставляющего 
право требования заключения основного дого-
вора лишь одной стороне предварительного до-
говора [3, с. 6]. С.В. Бахин отмечает, что идеи и 
теоретические конструкции распространяются 
свободно, не зная государственных границ, по-
этому в истории международного и внутригосу-
дарственного права нередки случаи, когда те или 
иные концепции, родившись в недрах одной пра-
вовой системы, затем получали прописку и в дру-
гих государствах [1, с. 60]. Это в полной мере от-
носится к предварительному договору, модель 
которого в ходе рецепции римского права была 
использована многими правовыми системами. 

Проводя исследование специальных договорных 
конструкций романо-германской правовой семьи, 
необходимо учитывать ее особенности, главная 
из которых – выделение внутри семьи романской 
и германской групп. Традиционно к романской 
группе относят правовые системы стран Бени-
люкса, Голландии, Испании, Италии, Франции, а к 
германской группе – правовые системы Австрии, 
Германии, Швейцарии и др.  

В романо-германских странах сложилась тради-
ция четко разделять типы гражданско-правовых 
договоров (хотя смешанные договоры не запре-
щены), тогда как в странах общего права, как пра-
вило, не уделяют внимание классификации и бо-
лее гибко относятся к формальностям при заклю-
чении договоров» [8, с. 25].  

Германия. 

Основным источником гражданского права Гер-
мании является Германское гражданское уложе-
ние (ГГУ) – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), кото-
рое вступило в действие с 1 января 1900 года, 
вторая книга «Обязательственное право» (со-
стоит из 8 частей и §§ 241–853) регламентирует 
обязательственные отношения. 
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Германское гражданское законодательство спе-
циально не регулирует отношения, основанные 
на предварительном договоре. Данное понятие 
не используется в законодательстве, как в ГК РФ. 
Вместе с тем, по аналогии с большинством евро-
пейских стран, для которых характерно действие 
в настоящее время принятых на рубеже XIX–XX 
веков гражданских кодексов и уложений, в прак-
тике регулирования правоприменители руковод-
ствуются правовыми принципами, например, 
принципом свободы договора [11, с. 17–18], об-
щеправовым принципом определенности [12,                    
с. 34], а также, общими положениями о сделках и 
договорах. Заметим, что это – общая тенденция, 
характерная для законодательств немецкогово-
рящих стран, в частности, Австрии и Швейцарии.  

Учитывая универсальный характер предвари-
тельного договора как правового средства, ис-
пользование которого позволяет достигать жела-
емого результата, предварительный договор ши-
роко используется в юридической практике Гер-
мании, например, допускается заключение пред-
варительного договора между соискателем на ра-
боту и работодателем (Arbeitsvorvertrag). Предва-
рительный договор (Vorgruendungsgesellschaft) 
используется при создании общества, он предше-
ствует заключению учредительного договора 
(Gesellschaftsvertrag) и др.  

Исследованию предварительного договора в 
гражданском праве Германии уделяется при-
стальное внимание, а учитывая, что стороны, за-
ключая предварительный договор, создают для 
себя обязательства на будущее, не имея возмож-
ности заключить в настоящий момент основной 
договор, теоретическое значение имеют обстоя-
тельства, способствующие необходимости за-
ключения предварительного договора [13, с. 11–
13]. Следует особо обратить внимание на то, что 
необходимость заключения предварительного 
договора, как указывал Б. Вабниц, свидетель-
ствует об отсутствии возможности заключения 
основного договора [13, с. 83]. Иначе заключение 
предварительного договора потеряло бы всякий 
правовой смысл. Действительно, следует согла-
ситься с В.В. Витрянским «если уже на стадии 
оформления предварительного договора сто-
роны в состоянии согласовать все существенные 
условия основного договора, то, что им мешает 
заключить сразу и непосредственно указанный 
основной договор, не отягощая свои отношения 
предварительными договоренностями» [4, с. 335]. 

По мнению В.Э. Поляковой, в Германии решения 
судов по конкретным делам и доктрина не явля-
ются источниками права, вместе с тем, стороны и 
правоприменители принимают во внимание и 
придают большое значение позиции судебных 
органов и доктринально сформулированным вы-
водам». Возможность заключения предваритель-
ного договора обусловлена следующими основа-
ниями: «правовыми принципами, общими поло-
жениями ГГУ о сделках (например, нормы §§ 126, 
126a, 126b, 128, 129 ГГУ о форме сделки), а также – 
доктриной гражданского права» [7,с. 4–5, 21–23].  

Швейцария. 

Федеральным законом от 30 марта 1911 года, ка-
сающимся дополнения Гражданского кодекса 
Швейцарии (Книга пятая: Обязательственное 
право) были внесены дополнения в Гражданский 
Кодекс Швейцарии от 10 декабря 1907 г. (нем. 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch – ZGB). Измене-
ния вступили в действие с 1 января 1912 г. (ис-
пользуется официальный перевод текста кодекса 
с немецкого языка). (С учетом трех официальных 
языков, используемых в Швейцарии, официаль-
ными текстами являются французский Code civil 
Suisse и итальянский Codice Civile Svizzero). 

В соответствии со ст. 22 ZGB «Предварительный 
договор», обязательство заключить будущий до-
говор может возникнуть из договора. Когда для 
защиты сторон закон ставит действительность 
будущего договора в зависимость от соблюдения 
определенной формы, эта форма должна быть 
соблюдена также при заключении предваритель-
ного договора. Закрепленное ст. 22 ZGB правило 
о необходимости соблюдения формы основного 
договора при заключении предварительного до-
говора применяется и в российском гражданском 
законодательстве, в частности, п. 2. ст. 429 ГК РФ 
устанавливает, что предварительный договор за-
ключается в форме, установленной для основ-
ного договора, а если форма основного договора 
не установлена, то в письменной форме.  

Австрия. 

В Австрии формирование институтов специаль-
ных договорных конструкций прошло по сравни-
мому с Германией образцу [10, с. 90]. Как отмечал 
Эннекцерус Л., «в основу закона положено обще-
германское право, но под влиянием немецких 
правовых и естественно правовых течений оно во 
многом от него отклоняется». Второй раздел Все-
общего гражданского кодекса Австрии (ABGB ) «О 
личных правах на вещи» содержит семнадцатый 
отдел «О договорах и сделках вообще. Основа-
ние личных прав на вещи», в котором регламен-
тированы некоторые специальные договорные 
конструкции. Заметим, что, учитывая период при-
нятия ABGB, и относительную стабильность норм 
европейских гражданских кодексов, в нем нахо-
дят закрепление лишь классические специаль-
ные договорные конструкции, характерные для 
указанного периода, в частности, отдельные 
нормы о договоре в пользу третьего лица, а также 
соглашение о будущем договоре. 

Регламентация соглашения о будущем договоре 
в ABGB основана на необходимости сторон опре-
делить время заключения будущего договора, а 
также - его существенные условия. Важным усло-
вием является сохранение цели его заключения и 
доверия между сторонами. 

Основной договор, в силу закона, необходимо за-
ключить в течение года со дня заключения согла-
шения о намерении заключить договор в буду-
щем, по истечении годичного срока требование о 
заключении договора прекращается. § 936. ABGB 
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Соглашение о намерении заключить договор 
лишь в будущем обязывает только тогда, когда 
определены как время заключения будущего до-
говора, так и его существенные условия, а обсто-
ятельства не изменились таким образом, что, тем 
самым, определенно установленная или вытека-
ющая из обстоятельств цель расстроена или 
утрачено доверие одной или другой стороны. В 
целом, на исполнении такого обещания (заклю-
чить в будущем договор) следует настаивать не 
позднее одного года с обусловленного момента 
времени; в противном случае право (требовать 
заключения договора) прекращается. 

В данном случае можно провести аналогию с абз. 
2 п. 4 ст. 429 ГК РФ, устанавливающим срок, в те-
чение которого должен быть заключен основной 
договор, если срок заключения основного дого-
вора в предварительном договоре не определен, 
«основной договор подлежит заключению в тече-
ние года с момента заключения предваритель-
ного договора», а также п. 6 указанной статьи, в 
соответствии с которым «обязательства, преду-
смотренные предварительным договором, пре-
кращаются, если до окончания срока, в который 
стороны должны заключить основной договор, он 
не будет заключен либо одна из сторон не напра-
вит другой стороне предложение заключить этот 
договор». 

Венгрия. 

В соответствии с Гражданским кодексом Венгрии 
2013 года (в Венгрии аббревиатура гражданского 
кодекса – ПТК), который заменил Гражданский ко-
декс Венгерской народной республики 1959 года, 
регулирование договоров осуществляется нор-
мами, закрепленными в книге шестой ПТК «Обя-
зательство», которая содержит параграфы § 6.1–
6.592.  

Следует отметить, что ПТК не уделяет доста-
точно большого внимания регулированию специ-
альных договорных конструкций, вместе с тем, в 
ПТК закреплены некоторые виды специальных 
договорных конструкций, которые были воспри-
няты новым гражданским кодексом Венгрии в 
рамках устоявшихся правовых традиций. Заме-
тим, что ГК Венгерской народной республики со-
держал правовую регламентацию предваритель-
ного договора (Глава XVIII. Заключение договора. 
§ 208 Предварительный договор), а также регла-
ментировал договор в пользу третьего лица 
(Глава ХХ. Содержание и предмет договора.                      
§ 233 Договор в пользу третьего лица). 

Закрепленная в новом ПТК конструкция основных 
и предварительных договоров, предусматривает, 
в соответствии с § 6:73, возможность достижения 
соглашения между сторонами заключить договор 
друг с другом в более поздний срок и устанавли-
вают существенные условия этого договора. При 

отказе стороны от заключения договора, суд мо-
жет на указанных в предварительном договоре 
условиях заключить договор по просьбе любой из 
сторон. 

Исходя из сложившейся практики заключения до-
говоров, в предварительном договоре стороны 
указывают его наименование, предмет договора, 
существенные и другие условия, цену договора, 
срок его заключения и иные имеющие значение 
обстоятельства для основного договора.  

Форма предварительного договора должна соот-
ветствовать форме, предусмотренной для основ-
ного договора.  

Таким образом, заключение предварительного 
договора регулируется правилами основного до-
говора, заключаемого в соответствии с ним, т.е., 
условия, предусмотренные основным договором, 
должны быть определены в предварительном до-
говоре. 

ПТК предусмотрены правила, позволяющие лю-
бой из сторон отказаться от заключения основ-
ного договора при наличии установленных п. 3.                                    
§ 6:73. условий. 

Так, в заключении договора может быть отказано 
любой из сторон, если она докажет, что: 

«а) в результате обстоятельств, возникающих по-
сле заключения предварительного договора, ис-
полнение предварительного договора на тех же 
условиях нанесло бы ущерб его существенному 
юридическому интересу; 

b) возможность изменения обстоятельств не 
предусматривалась в момент заключения пред-
варительного договора; 

с) изменение обстоятельств не было вызвано 
им;  

d) изменение обстоятельств не является нор-
мальным коммерческим риском». 

Заключение. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что конструкция предварительного 
договора активно используется в законодатель-
ствах германской правовой группы. При этом, 
если в систему Российского права конструкция 
предварительного договора была включена срав-
нительно недавно (ст. 60 Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и республик 1991 г.), 
то для стран романской правовой группы предва-
рительный договор является традиционным ин-
ститутом, используемым с начала ХХ века. Про-
веденный анализ позволяет сделать вывод о 
сходном понимании места и роли предваритель-
ного договора в рассмотренных правопорядках. 
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Аннотация. В районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к данному региону местностям, система до-

полнительных гарантий работникам, осуществляю-

щим свою деятельность, производится в рамках 

действующего трудового законодательства. Эта си-

стема направлена, прежде всего, на соблюдения 

принципа справедливости, поскольку позволяет 

компенсировать повышенные физиологические и 

финансовые затраты, а также иные потери соци-

ально-экономического характера, влияющие на ра-

ботников вышеуказанных местностей в отличие от 

трудящихся других регионов Российской Федера-

ции. В статье рассматриваются проблемы работы 

вахтовым методом в современных условиях, прово-

дится анализ трудового законодательства в этой 

сфере, приводится ряд предложений по совершен-

ствованию нормативного регулирования. 
 

Ключевые слова: вахтовый метод, трудовое законо-

дательство, значительное удаление места работы. 

 

   

Annotation. In the Far North and the areas that are 

equivalent to the region, the system of additional guar-
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the framework of the current labour legislation. This 

system is aimed primarily at the principle of fairness, as 

it allows to compensate for increased physiological and 

financial costs, as well as other losses of a socio-eco-
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tational basis in modern conditions, analyzes labor laws 

in this area, and provides a number of proposals for im-

proving regulatory regulation. 
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егламентации особенностей регулирования 
труда лиц, работающих вахтовым методом, 

посвящена глава 47 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации [1]. 

В соответствии со ст. 297 ТК РФ, вахтовый метод – 
особая форма осуществления трудового про-
цесса вне места постоянного проживания работ-
ников, когда не может быть обеспечено ежеднев-
ное их возвращение к месту постоянного прожи-
вания. Такое легальное определение вахтового 
метода, в силу определенных причин, стало пред-
метом споров ввиду схожести такого метода ра-
боты со служебной командировкой. Это важно, 
поскольку работодатели в целях снижения соци-
альных гарантий, как в трудовом праве, так и в 
праве социального обеспечения, в зависимости 
от финансовых выгод каждого варианта, то мас-
кируют модели организации трудовых отношений 
под вахтовый метод, то, наоборот, избегают его 
оформления, фактически применяя его [6, с. 429]. 
Таким образом, недоработки в регламентации ин-
ститута вахтового метода просматриваются с са-
мого начала, то есть с его дефиниции. 

Если такой признак вахтового метода, как «осу-
ществление работы вне места постоянного про-
живания работников», не вызывает резких спо-
ров, то признак «невозможности обеспечения 
ежедневного возвращения работников к месту по-
стоянного проживания» не совсем точно отра-
жает современные реалии, поскольку средства 
передвижения (авиация, скоростные поезда и 
т.д.) в настоящее время позволяют возвратиться 
работнику к месту жительства в тот же день. 
Также, норма ст. 297 ТК РФ не учитывает рассто-
яние между постоянным местом жительства ра-
ботника и его работой (которое может исчис-
ляться сотнями, а то и тысячами километров).  

Выделяется также такой признак (условие), ха-
рактеризующий вахтовый метод, как необходи-
мость обеспечения сокращения сроков строи-
тельства объектов в необжитых и отдаленных 
районах; достижения высокого темпа работ при 
необеспеченности данного района соответствую-
щими трудовыми ресурсами [8, с. 154].  

В районах Крайнего Севера и приравненных к 
данному региону местностям, система дополни-
тельных гарантий работникам, осуществляющим 
свою деятельность, производится в рамках 

Р 
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действующего трудового законодательства. Эта 
система направлена прежде всего на соблюде-
ния принципа справедливости, поскольку позво-
ляет компенсировать повышенные физиологиче-
ские и финансовые затраты, а также иные потери 
социально-экономического характера, влияющие 
на работников вышеуказанных местностей в от-
личие от трудящихся других регионов Российской 
Федерации [10, с. 65–67]. Нормативное регулиро-
вание работы вахтовым методом берет свое 
начало с момента формирования советского за-
конодательства еще в СССР. Несмотря на это, в 
том числе, на наличие целой базы теоретиче-
ского и практического характера, а также судеб-
ной практики, в настоящее время существует ряд 
проблемных вопросов в сфере регулирования 
вахтового метода работ.  

В ст. 298 ТК РФ установлены категории лиц, кото-
рые не могут быть привлечены к работе по вахте: 
несовершеннолетние, беременные женщины (в 
том числе имеющие детей до 3-х лет), иные лица 
(по медицинским признакам). На самом деле, ра-
бота вахтовым методом – действительно удел 
молодых кадров, здесь люди набираются огром-
ного опыта, как в сфере трудовой деятельности, 
так и межличностного общения с коллегами по 
вахте. Но также вахтовый метод работы предпо-
лагает огромные нагрузки на организм (постоян-
ные авиаперелеты на большие расстояния, 
смена климатических поясов, а также временных 
поясов, нагрузка на сердечно-сосудистую си-
стему, особенно у работников мужского пола и 
т.д.).  

Наличие института организации работы вахто-
вым методом во многом обусловлено климатиче-
скими особенностями различных регионов нашей 
необъятной страны, когда в результате организа-
ции на определенной территории нескольких вах-
товых точек в дальнейшем появляются целые 
вахтовые поселки, а потом – и города. Это свой-
ственно, в особенности, для районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к таким рай-
онам. Такая специфическая организация труда 
определенных категорий работников свой-
ственна, можно сказать, только для Российской 
Федерации.  

По общим правилам, порядок применения вахто-
вого метода утверждается работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации в порядке, установленном                     
ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-
ных актов. 

Так, руководствуясь приведенными положени-
ями, рассмотрев дело по существу, суд пришел к 
выводу, что трудовое законодательство наделяет 
работодателя правом организовать производ-
ственный процесс, применяя по своему выбору 
тот или иной метод работы, но не делегирует ему 
полномочий устанавливать критерии для отнесе-
ния работ к тому или иному из предусмотренных 
законом способов организации труда, это - преро-
гатива законодателя [5]. 

Указанное положение дел присуще отечествен-
ному трудовому законодательству в том числе и 
благодаря Основным положения о вахтовом 

методе организации работ [4]. Основные положе-
ния, в свою очередь, применяются в части, не 
противоречащей Трудовому кодексу РФ, а также 
они становились предметом проверки высших су-
дебных инстанций.  

В настоящее время, в связи с пандемией, Прави-
тельство РФ разработало и утвердило Времен-
ные правила работы вахтовым методом, устанав-
ливающие особенности порядка применения вах-
тового метода работы в условиях реализации ме-
роприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и распространя-
ются на организации, применяющие вахтовый ме-
тод работы [2]. Все поставлено в угоду борьбы с 
коронавирусной инфекцией, поскольку вахтовые 
работники входят в так называемые «группы 
риска». Согласно Правилам, допускается увели-
чение максимальной продолжительности вахты 
не более чем на 3 месяца по сравнению с уста-
новленной статьей 299 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации максимальной продолжи-
тельностью вахты при соблюдении продолжи-
тельности ежедневной работы (смены) не более 
12 часов, продолжительности ежедневного (меж-
дусменного) отдыха работников с учетом переры-
вов для приема пищи не менее 12 часов, продол-
жительности еженедельного отдыха в текущем 
месяце не менее числа полных недель этого ме-
сяца [2]. 

Также, Правила рассматривают применение в от-
ношении работников временной изоляции на срок 
до четырнадцати дней. Помещения для изоляции 
(обсервации) работодатели должны организо-
вать за свой счет. При отсутствии такой возмож-
ности, должны быть предоставлены обсерва-
торы, находящиеся поблизости от работ по вахте. 
Однако все это на самом деле имеет стихийный 
характер, без надлежащего соблюдения элемен-
тарных норм для содержания тех же работников, 
имеются многочисленные проблемы с обеспече-
нием работников питанием, медикаментами, за-
щитными средствами и т.д. Таким образом, 
направленные на обеспечение безопасности 
меры по защите интересов вахтовиков, носят не 
системный характер, а установлены до конца 
года. Кто, какие меры должен предпринять, за 
счет каких денежных вливаний – также – пока не 
детализированные вопросы (вернее, все за-
траты, по сути, несет работодатель, также, ока-
завшийся в непростой ситуации в это время, но 
это почему-то не обсуждается). В силу такого под-
хода, сейчас наблюдается массовое латентное 
нарушение трудовых прав работников компаний, 
в том числе и вахтовиков. Что-либо возразить 
действиям работодателя осмелится не каждый 
работник, в противном случае можно вообще по-
терять хоть какую-то работу.  

Также. в силу последних изменений (дополнений) 
и ужесточений в сфере регулирования труда вах-
товых работников, наблюдается ситуация с необ-
ходимостью оснащения мест расположения вах-
товых работников обсерваторами, медицинскими 
пунктами, которые имеют хотя бы первичное не-
обходимое оборудование для оказания медицин-
ской помощи. Возникает необходимость контроля 
режима в связи с пандемией, так как некоторые 
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работники в силу менталитета либо каких-то дру-
гих причин, не желают всецело соблюдать уста-
новленные режимы безопасности. Отсюда возни-
кают ситуации, когда работодатель вынужден 
применять меры дисциплинарного воздействия 
на нарушителей.  

В силу вышеизложенного, определенные пра-
вила поведения разрабатываются и иными ве-
домствами. К примеру, согласно письму Роспо-
требнадзора от 30.04.2020 № 02/8480-2020-24[3], 
разработаны рекомендательные мероприятия, 
проводимые по месту проведения работ и в вах-
товом поселке. К таковым отнесены, в частности:  

– организация разделенных потоков работников 
(которые отработали вахту) и вновь прибывших 
сотрудников;  

– ограничение контактов между работниками раз-
личных цехов, помещений, зданий;  

– обработка транспортных средств;  

– наличие запаса средств для дезинфекции и т.д. 

Таким образом, в сфере применения вахтового 
метода работ существует ряд нерешенных про-
блем, которые становятся порой неразрешимыми 
вопросами для сторон трудового договора, по-
этому имеют место многочисленные споры в этой 
области. Необходимо добавить отсутствие актив-
ности со стороны работников, права и интересы 
которых периодически нарушаются, когда они 
трудятся на вахте. Такие нарушения являются 
высоко латентными, зачастую, свое нарушенное 
право вахтовик просто не успевает защитить 
либо не желает возникновения негативного к 
нему отношения со стороны работодателя. Все-
таки, работающий вахтовик, имеет в настоящее 
время возможность обеспечивать безбедное су-
ществование всей своей семье (в зависимости от 

региона проживания и количества иждивенцев). 

На наш взгляд, необходимо скорректировать 
определение работы вахтовым методом, тем са-
мым исключив возможность путаницы в суждении 
о работе вахтовым методом и служебной коман-
дировке. При вахтовом методе работник выез-
жает к месту выполнения работы на определен-
ный графиком период для осуществления своей 
постоянной трудовой функции, обусловленной 
трудовым договором. Работнику, при этом, вы-
плачивается соответствующая заработная плата, 
одной из составных частей которой является 
надбавка за вахтовый метод работы [9, с. 702]. 

Как верно отмечено А.В. Анищенко, эта форма 
трудового процесса применяется при значитель-
ном удалении места работы от места постоянного 
проживания работников или места нахождения 
работодателя в целях сокращения сроков строи-
тельства, ремонта и реконструкции объектов про-
изводственного, социального и иного назначения 
в необжитых, отдаленных районах или районах с 
особыми природными условиями, а также, в це-
лях иной производственной деятельности [7,                      
с. 59–65]. 

Кроме того, необходимо разграничивать вахто-
вый метод работы от временного направления 
работников сторонним организациям, к примеру, 
организациям-заказчикам и т.д. Вахтовый метод 
предполагает всецелое подчинение работника 
правилам внутреннего трудового распорядка 
«своего» работодателя. Составляется также со-
ответствующий график, ведется учет рабочего 
времени. Предельный срок «вахты», согласно                                      
ст. 299 ТК РФ, составляет три месяца. Когда же 
работник направляется сторонней организации 
(согласно ст. 341.1 ТК РФ) – временного ограни-
чения для работников не имеется.  
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Аннотация. Обыск – достаточно распространенное 

следственное действие, сложность которого обу-

словлена принудительным характером его проведе-

ния. Принудительный характер поисковых меропри-

ятий может создавать определенные конфликтные 

ситуации между сотрудниками правоохранитель-

ных органов и обыскиваемыми, успешное разреше-

ние которых предполагает выработку тактических 

рекомендаций. В статье также рассмотрены про-

блемные вопросы проведения обыска в условиях 

социальной напряженности, а также, в возможных 

ситуациях противодействия, вызванных сопротивле-

нием обыскиваемых либо населением, проживаю-

щим на территории, где проводится следственное 

действие. Проанализированы условия, способству-

ющие быстрому развитию вышеуказанной негатив-

ной ситуации и факторы, влияющие на результатив-

ность следственного действия. Предложены такти-

ческие рекомендации проведения обыска в усло-

виях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). 
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Annotation. A search is a fairly common investigative 

action, the complexity of which is due to the forced na-

ture of its conduct. The coercive nature of search activ-

ities can create certain conflict situations between law 

enforcement officers and those searched, the success-

ful resolution of which involves the development of tac-

tical recommendations. The article also discusses                   

the problematic issues of conducting a search in condi-

tions of social tension, as well as in possible situations 

of counteraction caused by the resistance of the people 

being searched or by the population living in the terri-

tory where the investigative action is being conducted. 

The conditions contributing to the rapid development 

of the above negative situation and factors affecting                    

the effectiveness of the investigative action are ana-

lyzed. Tactical recommendations for a search in the con-

text of the spread of a new coronavirus infection 

(COVID-19) are proposed. 
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 системе следственных действий, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации, обыск занимает 

одно из ведущих мест. Несомненно, своевре-
менно и качественно проведенный обыск дает 
следователю либо дознавателю дополнительную 

В 
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возможность понять суть произошедшего факта, 
отыскать объекты, имеющие значение для дела, 
получить информационные данные о лицах, кото-
рые причастны к его возникновению, построить 
криминалистические версии произошедшего со-
бытия, либо внести в них корректировки с учетом 
обнаруженных доказательств. 

Необходимо отметить, что обыск является доста-
точно актуальным и востребованным следствен-
ным действием при расследовании большинства 
категорий дел, решение о производстве данных 
следственных действий принимается при нали-
чии процессуального и фактического оснований. 
Обыск имеет ярко выраженный принудительный 
и поисковый характер, и связан с определенными 
ограничениями для обыскиваемых, что обуслав-
ливает и определенные процессуальные крите-
рии к его проведению. 

Понятно, что негативные процессы, проходящие 
в обществе, оказывают влияние и на работу пра-
воохранительных органов в сфере доказывания 
по уголовным делам. Так, на территории Россий-
ской Федерации в большинстве регионов с марта 
2020 года введен режим повышенной готовности 
с последующим установлением нерабочих дней, 
вызванный распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Введенный режим 
вносит изменения в деятельность организаций и 
учреждений, вне зависимости от форм собствен-
ности, а также граждан, так как связан с опреде-
лёнными ограничениями [1]. Ограничена возмож-
ность перемещений по населенным пунктам, при-
остановлена деятельность ряда коммерческих 
организаций, что в целом ведет к уменьшению 
доходов, длительному пребыванию в стесненных 
условиях, осложнению отношений между чле-
нами семей и росту социальной напряженности. 
Социальная напряженность, возникающая в та-
кого рода условиях, характеризуется недоволь-
ством населения невозможностью удовлетворить 
свои потребности, уровнем жизни, условиями 
труда, временами «перерастающая» в открытые 
конфликты и протесты, которые могут повлечь 
массовые беспорядки. 

Вышеуказанные причины и обуславливают акту-
альность установления тактических особенно-
стей проведения обыска в условиях фактора со-
циальной напряженности, так как сотрудники пра-
воохранительных органов при исполнении слу-
жебных обязанностей могут столкнуться с раз-
личными нестандартными и проблемными ситуа-
циями в ходе проведения следственных действий 
в условиях социальной напряженности. Дополни-
тельным стрессовым фактором для обыскивае-
мых является принудительный поисковый харак-
тер следственного действия, сопровождающийся 
временами повреждением имущества послед-
него. 

Рассматриваемые проблемные вопросы еще не 
рассмотрены в полном объеме, но ряд отдельных 
положений рассматривались учеными Р.С. Бел-
киным, О.Я. Баевым, Э.С. Данильян, А.С. Дани-
льян, Э.У. Бабаевой, Т.С. Волчецкой, Е.Е. Подго-
линым и А.Р. Ратиновым. Кроме того, некоторая 
часть исследовательских работ и тактических 

рекомендаций ввиду давности их разработки не 
всегда в полном объеме отражают современные 
проблемы теории уголовного процесса и крими-
налистики, а также, могут не отвечать потребно-
стям практики. 

Возможны различные формы противодействия 
нормальному выполнению своих служебных обя-
занностей сотрудниками правоохранительных 
органов. Что касается общих способов противо-
действия нормальной работе правоохранитель-
ных органов, то можно выделить следующие:  

– различные формы воздействия на сотрудников 
правоохранительного органа, в производстве ко-
торого находится материалы расследования; 

– дезинформация, переданная в СМИ относи-
тельно методов работы и сбора доказательствен-
ной информации с целью изменения мнения 
населения и дальнейшего призыва к массовым 
мероприятиям в виде сборов населения и выдви-
жения своих требований руководителям право-
охранительных органов; 

– использование выступлений должностных лиц 
государственных органов, общественных органи-
заций с целью оказания влияния на обществен-
ное мнение [2, с. 10–12]. 

Так, в г. Самаре, для проведения следственного 
действия по факту кражи на территории мечети 
была отправлена следственно-оперативная 
группа, в состав которой входил кинолог со слу-
жебной собакой. По прибытию на место сотруд-
ники правоохранительных органов вошли в поме-
щение мечети, обутые и с животным, что вызвало 
негативную реакцию прихожан, которые хотели 
совершить насильственные действия против 
представителей власти. Описанную ситуацию 
напряженности в дальнейшем удалось пресечь, 
благодаря присутствию имама мечети, однако, 
это негативно повлияло на сохранность следовой 
информации [3, с. 253–257]. 

Как правило, путем производства обыска сотруд-
никам правоохранительных органов удается об-
наружить предметы и вещества изъятые (ограни-
ченного) из оборота, трупы и их части, а также 
иные значимые для расследования по делу объ-
екты. Возможны случаи, когда вышеуказанное 
следственное действие не приносит прогнозируе-
мого положительного результата, это возможно в 
следующих случаях:  

1) не принятие во внимание или не знание раз-
работанных тактических рекомендаций для сло-
жившейся следственной ситуации; 

2) не принятие во внимание условий следствен-
ной ситуации в конкретный момент проведения 
следственного действия;  

3) не использование всего диапазона средств 
современной криминалистической техники, что 
ведет к «пропускам» во время поисковых меро-
приятий и последующей потере следовой инфор-
мации либо объектов-носителей;  
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4) изъятие «излишней» следовой информации, 
не имеющей отношения к расследуемому собы-
тию, что значительно в дальнейшем увеличивает 
сроки расследования по делу. 

При выборе тактических приемов субъектом рас-
следования в зависимости от условий следствен-
ной ситуации в конкретный момент проведения 
следственного действия необходимо учитывать 
то, что следственную ситуацию характеризует 
ряд элементов, таких, как динамизм, индивиду-
альность и обусловленность. Динамизм выражен 
в возможности ситуации меняться в зависимости 
от воздействия на нее различных факторов. Ин-
дивидуальность проявляется в характеристиках, 
присущих конкретной ситуации. Тем не менее, 
даже в конкретной индивидуальной ситуации мо-
гут встречаться общие типичные черты. Обуслов-
ленность выражена в возможных изменениях от 
влияния различных факторов (как объективных, 
так и субъективных) [4, с. 85–86]. 

Ситуация может развиваться в достаточно ком-
пактные сроки в негативную сторону в зависимо-
сти от влияния объективных и субъективных фак-
торов. К объективным факторам можно относить 
и социальные факторы, которые могут повлечь и 
социальную напряженность в обществе, которая 
оказывает влияние на режим работы правоохра-
нительных органов. 

Ситуация острой социальной напряженности, по 
мнению В.А. Ларина, может проявляться в раз-
личных сферах деятельности и выражается в 
виде опасного состояния окружающей среды, ко-
торое может быть вызвано процессами различ-
ного характера, в том числе и социального и со-
здает различные криминогенные ситуации на 
определенной территории [5, с. 72–73]. 

Также, отличительной особенностью такого след-
ственного действия, как обыск является его при-
нудительный характер в отношении обыскивае-
мых лиц. Это создает дополнительный стрессо-
вый фактор, как для самого обыскиваемого, так 
для членов его семьи, проживающих с ним лиц, и 
привести к различным негативным эмоциональ-
ным проявлениям: ярости, гневу, раздражитель-
ности, агрессии и последующим появлением кон-
фликтных ситуаций. Учеными-криминалистами 
принято подразделять возникающие конфликт-
ные ситуации на следующие виды: со строгим со-
перничеством, не со строгим соперничеством, 
остроконфликтные, не остроконфликтные. Ситуа-
ции строгого соперничества присуще столкнове-
ние интересов сторон с последующим доминиро-
ванием одной из них. У ситуаций не строгого со-
перничества нет ярко выраженного противодей-
ствия интересов субъектов, ввиду отсутствия их 
общности. Остроконфликтные ситуации сопро-
вождаются значительным эмоциональным напря-
жением, которое может проявляться в виде раз-
личных негативных эмоций (агрессии), не остро-
конфликтные – зачастую не имеют ярко выражен-
ного проявления эмоций [6, с. 161–163]. 

Учитывая предпосылки появления конфликта, 
вызванного принудительным характером и вне-
запностью следственного действия, можно 

предположить, что ситуацию дополнительно бу-
дут осложнять факторы социальной напряженно-
сти. В целях преодоления конфликтных ситуаций 
применяются следующие меры: анализ поведе-
ния обыскиваемых самим сотрудником право-
охранительного органа, исключающий возникно-
вение конфликтной ситуации во время проведе-
ния следственного действия; если конфликтная 
ситуация возникает применяются решительные 
меры по ее устранению. Поисковые действия при-
влекаемых сотрудников правоохранительных ор-
ганов должны соответствовать нормам действую-
щего законодательства, т.к. в случаях активного 
сопротивления обыскиваемого и реализации мер 
принуждения и физического воздействия воз-
можно будет проводиться правовая оценка воз-
никшей ситуации. 

Р.Л. Ахмедшин предлагает по время проведения 
следственного действия придерживаться следу-
ющих поведенческих ролей:  

– дружелюбной, которая позволяет положи-
тельно общаться с обыскиваемыми;  

– враждебной, которая выражается в резко кри-
тичном отношении к обыскиваемому; 

– казенной, которая характеризуется нейтраль-
ным отношением, без каких-либо преобладаю-
щих эмоций [7, с. 83–84]. 

На протяжении всего следственного действия по-
ведение обыскиваемого необходимо подвергать 
тщательному анализу, так как при приближении к 
месту хранения каких-либо орудий, ценностей, 
предметов и веществ, изъятых (ограниченного) из 
оборота, последний может внезапно вести себя 
неестественно (привлечь внимание выкриками, 
резким сопротивлением, ухудшением самочув-
ствия). В вышеуказанных случаях резких прояв-
лений эмоций со стороны обыскиваемого надо 
сосредоточить усилия группы в заданной точке 
поиска. 

Учитывая негативную эпидемиологическую об-
становку, вызванную распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), целесооб-
разно членов поисковой группы экипировать 
средствами индивидуальной защиты органов ды-
хания (медицинскими и немедицинскими мас-
ками, респираторами), резиновыми перчатками и 
защитой органов зрения. Членам группы целесо-
образно применять методы параллельного ис-
следования объектов с учетом соблюдения ди-
станции не менее 1,5 метра (социального дистан-
цирования). Необходимо учитывать размерные 
характеристики исследуемого помещения, т.к. в 
случаях загромождения большим количеством 
объектов, использование вышеуказанных мето-
дов будет затруднительно, что, в целом, снизит 
качественные и временные показатели работы 
[8]. 

После установления личности обыскиваемого, 
последнему можно предложить надеть средства 
индивидуальной защиты, при наличии свободных 
у представителей правоохранительных органов 
или принадлежащих обыскиваемому. При 
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выявлении признаков респираторных заболева-
ний (температура тела выше 37,5 °C и один или 
более из следующих признаков: кашель сухой 
или со скудной мокротой, одышка, боль в горле, 
насморк и другие катаральные симптомы, сла-
бость, головная боль, аносмия, диарея) у обыски-
ваемого целесообразно связаться с представите-
лями медицинских организаций или выяснить об-
ращался ли последний за медицинской помощью. 
В последующем, в случае подтверждения острого 
респираторного вирусного заболевания с харак-
терными для новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 симптомами, медицинские работники 
должны осуществлять наблюдение пациента до 
приезда и передачи его специализированной вы-
ездной бригаде скорой медицинской помощи. 

Необходимо помнить, что коронавирусная инфек-
ция может передаваться контактным путем во 
время рукопожатия и других контактах, в том 
числе, с поверхностями. На окружающих предме-
тах интерьера вирус сохраняет свою жизнеспо-
собность до трех суток, поэтому контактировать с 
предметами окружающей обстановки нужно ис-
ключительно в средствах индивидуальной за-
щиты, без соприкосновения с кожными покровами 
[9]. 

Существуют определенные сложности проведе-
ния следственных действий, в частности обыска 
в отношении лиц, с положительными результа-
тами теста на COVID-19. Например, медицинские 
работники при контактах с вышеуказанной катего-
рией лиц обязаны использовать средства индиви-
дуальной защиты (в которые входят очки, однора-
зовые перчатки, респиратор необходимого 
класса защиты, противочумный костюм первого 
типа или одноразовый халат и бахилы). Пациен-
там рекомендовано находиться в маске, руки ме-
дицинских работников обрабатываются дезинфи-
цирующим раствором. После оказания услуг все 
средства индивидуальной защиты упаковыва-
ются и транспортируются для последующей ути-
лизации. После контакта с пациентами сотруд-
ники сообщают уполномоченному лицу медицин-
ской организации о проведении мероприятий [10]. 
Представляется целесообразным использование 
элементов вышеуказанного алгоритма с целью 
обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудни-
ков правоохранительных органов в момент реше-
ния служебных задач. 

Актуальным вопросом при проведении обыска в 
отношении лиц, с положительными результатами 
теста на COVID-19 также является участие поня-
тых. Так, ст. 170 УПК Российской Федерации ука-
зывает, что в случаях, предусмотренных статьей 
182 «Основания и порядок производства обыска» 

следственные действия производятся «с уча-
стием не менее двух понятых, которые вызыва-
ются для удостоверения факта производства 
следственного действия, его хода и результатов, 
за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью третьей статьи». Часть третья, в свою оче-
редь, «…если производство следственного дей-
ствия связано с опасностью для жизни и здоровья 
людей, следственные действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, могут про-
изводиться без участия понятых, о чем в прото-
коле следственного действия делается соответ-
ствующая запись». В вышеуказанных случаях 
производство следственного действия без уча-
стия понятых сопровождается применением тех-
нических средств фиксации (при невозможности 
использования технических средств следователь 
вносит отметку в протокол) [11]. Соответственно, 
в режиме работы правоохранительных органов в 
сложной эпидемиологической обстановки целе-
сообразно при проведении следственных дей-
ствий укомплектовывать группы работы сред-
ствами фиксации с достаточной емкостью памяти 
и элементов питания. 

В случаях психологического воздействия на чле-
нов поисковой группы местными жителями с це-
лью оказать негативное влияние на ход и резуль-
таты следственного действия можно воспользо-
ваться помощью местных представителей власти 
либо общин или религиозных организаций, поль-
зующихся авторитетом. Целесообразно свя-
заться с вышеуказанными представителями до 
начала проведения следственного действия по-
сле предварительного анализа имеющихся мате-
риалов по делу и изучения места поисковых ме-
роприятий. 

Подводя итог, можно прийти к следующим выво-
дам: 

1) успешное проведение обыска в условиях со-
циальной напряженности во многом зависит от 
подготовки, правильного подбора участников и 
технических средств, быстрой оценки рисков на 
месте поиска с последующим рациональным вы-
бором тактики;  

2) при неблагоприятной эпидемиологической об-
становке необходимо вносить коррективы в под-
бор технических средств, средств защиты и так-
тику поисковых действий;  

3) в случаях проведения следственных действий 
в условиях социальной напряженности необхо-
димо оценивать возможные риски возникновения 
конфликтных ситуаций и заблаговременно прини-
мать решения по их предотвращению. 
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зучение процесса детерминации професси-
ональной преступности, факторов, способ-

ствующих совершению преступлений с призна-
ками криминального профессионализма, позво-
лило прийти к выводу о том, что действие значи-
тельного количества таких факторов можно 
устранить или минимизировать путем совершен-
ствования правовых норм, регулирующих различ-
ные общественные отношения. На эффектив-
ность правовых норм в качестве средства преду-
преждения преступлений не раз обращалось вни-
мание в криминологическихисследованиях [1,                           
с. 124–126, 130–132]. 

При исследовании факторов, детерминирующих 
современную профессиональную преступность, 
было установлено серьезное влияние криминаль-
ной идеологии и криминальной субкультуры на 
масштабы профессиональной преступности, а 
также выявлены проблемы, существующие в 

государственной системе противодействия рас-
пространению этого явления. 

В связи с этим, предлагаются меры, направлен-
ные на ограничение доступа к информации, про-
пагандирующей совершение преступлений, а 
также, привлекательность образа жизни, связан-
ного с совершением преступлений. 

Статью 4 Закона Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» предлагается дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Запрещается в средствах массовой информа-
ции, а также в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях пропаганда совершения преступле-
ний, привлекательности образа жизни, связан-
ного с совершением преступлений». 

И 
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Пункт 1 части 5 статьи 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» предлагается дополнить подпунктом «ж» 
следующего содержания: 

«з) информации, пропагандирующей совершение 
преступлений, привлекательность образа жизни, 
связанного с совершением преступлений». 

Также, следует закрепить критерии информации, 
пропагандирующей совершение преступлений, 
привлекательность образа жизни, связанного с 
совершением преступлений в Приказе Роском-
надзора № 84, МВД России № 292, Роспотребна-
дзора № 351, ФНС России ММВ-7-2/461 от 
18.05.2017 «Об утверждении Критериев оценки 
материалов и (или) информации, необходимых 
для принятия решений Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, фе-
деральной налоговой службой о включении до-
менных имен и (или) указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также, сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие запрещенную информацию, в 
единую автоматизированную информационную 
систему «Единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и сетевых адре-
сов, позволяющих идентифицировать сайты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запре-
щено». 

Предлагается дополнить Приказ Разделом II1: 

II1. Критерии оценки информации, пропагандиру-
ющей совершение преступлений, привлекатель-
ность образа жизни, связанного с совершением 
преступлений, необходимые для принятия реше-
ний, являющихся основаниями для включения 
доменных имен и (или) указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет», а также, сетевых адресов 
в Единый реестр. 

21. К информации, пропагандирующей соверше-
ние преступлений, привлекательность образа 
жизни, связанного с совершением преступлений, 
относится размещенная в сети "Интернет" инфор-
мация, отвечающая одному или нескольким из 
следующих критериев: 

21.1. Информация, содержащая детальное опи-
сание способов подготовки, совершения и сокры-
тия преступлений (за исключением художествен-
ных произведений, в которых описывается ин-
формация, оправданная их жанром). 

21.2 Информация, описывающая либо дающая 
представление о порядке действий по приобрете-
нию, изготовлению, разработке и использованию 
орудий или средств, специально предназначен-
ных для совершения преступлений (в том числе 

описание процессов и (или) инструкций (схем) их 
разработки, изготовления и использования). 

21.3 Информация о способах ухода от уголовной 
ответственности за совершение преступлений (за 
исключением художественных произведений, в 
которых описывается информация, оправданная 
их жанром). 

21.4 Информация, направленная на формирова-
ние у целевой аудитории положительного образа 
лиц, совершающих преступления (за исключе-
нием художественных произведений, в которых 
описывается информация, оправданная их жан-
ром). 

21.5 Информация, содержащая предложения, 
просьбы, приказы совершить преступление. 

21.6 Информация, содержащая побуждающие к 
совершению преступления аргументы, включаю-
щая утверждения (суждения), не содержащие 
прямого либо явного побуждения, но способные 
склонить к принятию решения о совершении пре-
ступления, в том числе, посредством приведения 
конкретных примеров, представляющих собой по-
пуляризацию конкретных действий других людей, 
которые уже совершили преступление, и (или) 
утверждения (суждения) о преимуществах, кото-
рые получили лица, совершившие преступление, 
в том числе, представление совершения преступ-
лений как обыденного явления (приемлемого, ло-
гичного и закономерного в современном обще-
стве поступка). 

21.7 Информация, содержащая положительную 
оценку либо одобрение: совершения преступле-
ния, образа жизни, связанного с совершением 
преступлений, стремления к нахождению в ме-
стах лишения свободы, участия в преступных 
группах (за исключением художественных произ-
ведений, в которых описывается информация, 
оправданная их жанром). 

Полномочия по оценке соответствия распростра-
няемой информации перечисленным критериям 
следует возложить на МВД России. 

Важная роль в предупреждении профессиональ-
ной преступности отводится уголоно-правовым 
мерам. В данной сфере следует законодательно 
закрепить понятие и признаки криминального 
профессионализма.  

В случае закрепления в уголовном законе поня-
тия «совершение преступлений с признаками кри-
минального профессионализма» (или близкого к 
нему по содержанию) суд при наличии соответ-
ствующих оснований (указанных признаков кри-
минального профессионализма, доказанных ма-
териалами дела) признает пресутпления тако-
выми и констатирует это в приговоре. Это должно 
влечь конкретные правовые последствия. Напри-
мер, возможность более строгой изоляции осуж-
денных, совершивших преступления с призна-
ками криминального профессионализма с тем, 
чтобы пресекать распространение криминальной 
субкультуры в местах лишения свободы. Или, 
например, обязательность установления в отноше-
нии таких лиц административного надзора [2, с. 77]. 
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Профессиональная преступность проявляется во 
множественности тождественных и однородных 
преступлений корыстной направленности. Это 
свидетельствует об устойчивости избранного 
вида преступной деятельности, что приводит к от-
тачиванию преступниками своего «профессио-
нального мастерства». Следовательно, для уси-
ления борьбы с профессиональными преступни-
ками необходимо учитывать однородность и тож-
дественность при рецидиве преступлений. Авто-
рами отмечается,что, в связи с этим, целесооб-
разно ввести в уголовное законодательство 
нормы, предусматривающие специальный реци-
див преступлений. М.М. Асланян предлагает под 
специальным рецидивом преступлений понимать 
«совершение нового умышленного преступления 
лицом, ранее осужденным за однородное или 
тождественное преступление»[3, с. 104]. 

Существует мнение, что закрепление в Общей 
части УК РФ понятия «профессиональный пре-
ступник» может способствовать усилению ответ-
ственности наиболее злостных преступников 
лишь в том случае, если в уголовно-правовые 
нормы ввести квалифицирующий признак – «со-
вершение преступления профессиональным пре-
ступником». Данное отягчающее наказание об-
стоятельство поможет повысить объективность 
оценки личности преступника и, соответственно, 
индивидуализировать его наказание. Этот квали-
фицирующий признак следует ввести в следую-
щие статьи УК РФ: ч. 2, ч.3 ст. 158, ст. 159–1596, 
ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 3 ст. 186                      
[4, с. 51]. 

Такая позиция представляется весьма спорной. 
Во-первых, уголовное законодательство в по-
следнее время идет по пути оценки не личност-
ных характеристик лица, совершившего преступ-
лений, а самого совершенного деяния. Именно 
поэтому произошел переход от понятия «рециди-
вист» к понятию «рецидив преступления». Во-
вторых, не ясно, почему автором были выбраны 
именно перечисленные статьи. Криминализация 
деяний, появление квалифицирующих признаков, 
усиление ответственности должны сопровож-
даться криминологическим мониторингом и оцен-
кой масштабов распространенности и уровня 
опасности явления. Конституционный Суд РФ 
указал, что «федеральный законодатель, опреде-
ляя, какие опасные для личности, общества и гос-
ударства деяния признаются преступлениями, 
обязан избегать избыточного использования уго-
ловно-правовой репрессии, помня о том, что ос-
нованием преступности противоправных деяний 
могут служить лишь обстоятельства, в совокупно-
сти, объективно подтверждающие криминальную 
степень их общественной опасности, в том числе, 
масштаб распространенности и динамика роста 
таких деяний, значимость охраняемых законом 
ценностей, на которые они посягают, существен-
ность причиняемого ими вреда, а также, невоз-
можность их преодоления с помощью иных пра-
вовых средств»(Постановления от 27 июня 2005 г. 
№ 7-П, от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 16 июля 2015 г. 
№ 22-П, от 10 февраля 2017 г. № 2-П и др.). 

Как справедливо отмечает Конституционный Суд 
РФ, «уголовное законодательство является, по 

своей правовой природе, крайним (исключитель-
ным) средством, с помощью которого государство 
реагирует на факты противоправного поведения 
в целях охраны общественных отношений, если 
оно не может быть обеспечено должным образом 
только с помощью правовых норм иной отрасле-
вой принадлежности» (Постановление от 10 фев-
раля 2017 г. № 2-П). 

Однако трудно спорить с тем, что систематиче-
ское совершение разных преступлений свиде-
тельствует о повышенной общественной опасно-
сти субъекта и вызывает необходимость предо-
ставления суду правовой возможности действи-
тельно реально индивидуализировать наказание. 
При действующем законе назначение наказания 
за каждый вид преступления приводит к тому, что 
лицо, на самом деле, несет реально наказание по 
одной статье, предусматривающей более строгое 
наказание. Совершение других преступлений яв-
ляется, как бы, отягчающим обстоятельством и 
учитывается судом при избрании окончательной 
меры наказания в пределах санкции данной 
нормы закона. 

Такого же мнения придерживается и А.И. Дол-
гова, которая считает, что работа против профес-
сиональной преступности была бы более эффек-
тивной, если бы при назначении наказания ис-
пользовался принцип сложения, а не поглощения 
более мягкого наказания более суровым, без 
ограничения окончательного наказания в виде 
лишения свободы тридцатью годами. Вместе с 
тем, никогда не поздно применять и досрочное 
освобождение, если тот или иной преступник-про-
фессионал сделал правильные выводы из прой-
денного им жизненного пути [5, с. 537]. 

Таким образом, признание лица профессиональ-
ным преступником повлечет за собой более стро-
гое наказание на основании и в пределах, кото-
рые предусмотрены УК РФ. В части квалифика-
ции преступлений и определения наказания про-
фессиональным преступникам, уголовный закон 
следует сделать более гибким, позволяющим су-
дебным органам максимально обеспечивать ин-
дивидуальный подход к установлению ответ-
ственности за содеянное. 

Однако следует всё же придерживаться уго-
ловно-правовой оценки не личности преступника, 
а совершенных им деяний. Признак криминаль-
ного профессионализма существенным образом 
повышает общественную опасность содеянного. 
Введение в Общую часть УК РФ понятия «совер-
шение преступлений с признаками криминаль-
ного профессионализма» позволит конкретизиро-
вать уголовную ответственность виновных. Это, 
естественно, улучшит качество назначения уго-
ловного наказания.  

Понятие «совершение преступлений с призна-
ками криминального профессионализма» следо-
вало бы включить в ст. 181 УК РФ. Ее диспозиция 
может быть сформулирована следующим обра-
зом:  

«Статья 181 УК РФ Совершение преступлений с 
признаками криминального профессионализма 
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1. Совершением преступлений с признаками 
криминального профессионализма признается 
систематическое совершение лицом тождествен-
ных либо однородных преступлений, предусмот-
ренных пунктом «з» части второй статьи 105, 
пунктом «г» части второй статьи 111, пунктом «ж» 
части второй статьи 117, статьями 126, 1271, 
1272, 146, 147, 158, 159, 1591, 1592, 1593, 1595, 
1596, 161, 162, 163, 164, 171, 1711, 1712, 1713, 
172, 1722, 174, 1741, 175, 186, 187, 191, 1911, 
2001, 2002, 2003, 206, 209, 210, 2101, 222, 2221, 
223, 2231, 226, 2261, 227, 2281, 2284, 229, 2291, 
231, 234, 2341, 2351, 2381, 240, 241, 242, 2421, 
2422, 256, 258, 2581, 260, 272, 273, 2741, 3221, 
327, 3271, 3272 настоящего Кодекса, вне зависи-
мости от того, привлекалось ли оно к уголовной 
ответственности за их совершение, с использова-
нием специальных знаний, умений и навыков с 
целью извлечения дохода. 

2. Наличие в совершенных преступлениях при-
знаков криминального профессионализма уста-
навливается судом. 

3. Совершение преступлений с признаками кри-
минального профессионализма влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а также, 
иные последствия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации». 

Следует особо оговориться относительно части 2 
предлагаемой статьи. В данном случае на первый 
план выходит судейское усмотрение, поскольку 
не все преступления, перечисленные в ч. 1 ст. 181 
УК РФ, совершенные повторно, можно отнести к 
совершенным с признаками криминального про-
фессионализма.  

Судейское усмотрение в уголовном праве – это 
осуществляемый в процессуальной форме спе-
цифический аспект правоприменительной дея-
тельности, заключающийся в использовании 
предоставленных судье (следователю, дознава-
телю) уголовно-правовыми нормами правомочий 
по выбору решения в пределах, установленных 
законом, в соответствии с его правосознанием и 
волей законодателя, исходя из принципов права 
и конкретных обстоятельств совершения преступ-
ления [6, с. 8]. 

При решении вопроса о наличии в совершенном 
деянии признаков криминального профессиона-
лизма нужно отталкиваться от уголовно-правовой 
и криминологической сущности этого явления. В 
частности, установлению и оценке в ходе предва-
рительного следствия и судебного разбиратель-
ства подлежат следующие обстоятельства: 

– количество преступлений с признаками крими-
нального профессионализма, совершенных ви-
новным;  

– длительность преступной деятельности, то есть 
количество времени, прошедшего с момента 
начала подготовки к совершению первого пре-
ступления до совершения последнего деяния, 
имеющего признаки криминального профессио-
нализма; 

– тождественность или однородность совершае-
мых преступлений. Под тождественностью пони-
мается совершение нескольких преступлений, от-
ветственность за которые предусмотрена одной 
статьей УК РФ. Под однородностью следует по-
нимать схожесть объекта посягательства и меха-
низма совершения преступления; 

– конкретные знания, умения и навыки, применя-
емые лицом при совершении преступлений; 

– размер дохода, полученного лицом в резуль-
тате совершения преступлений; 

– наличие связей виновного с криминальной сре-
дой, выражающаяся, в частности, в совместном 
совершении преступлений виновным с другими 
лицами, в том числе, с участниками организован-
ных групп и преступных сообществ, вхождении 
виновного в преступные группы и сообщества, 
взаимодействии с лидерами преступной среды, 
производстве отчислений в бюджет криминаль-
ных структур («общак»). 

На основе анализа перечисленных обстоятель-
ств и делается вывод о наличии в совершенных 
деяниях признаков криминального профессиона-
лизма. 

Предложенная редакция ст. 181 УК РФ была об-
суждена с экспертами. Большинство (71,6 %) 
опрошенных экспертов поддержало введение ст. 
181 УК РФ в предложенной редакции. Негативно 
восприняли авторское предложение 8 % респон-
дентов. Основными аргументами против включе-
ния в Уголовный кодекс РФ эксперты считают зна-
чительное количество оценочных понятий в пред-
лагаемой норме, чрезмерное расширение судей-
ского усмотрения при отнесении деяния к числу 
преступлений, совершенных с признаками крими-
нального профессионализма, что может способ-
ствовать коррупционным проявлениям среди 
правоприменителей. 

Экспертам предлагалось ответить, достаточен 
ли, по их мнению, перечень преступлений, совер-
шенных с признаками криминального профессио-
нализма, приведенный в предлагаемой автором 
ч. 1 ст. 181 УК РФ. В результате установлено, что 
достаточным считают перечень преступлений 
87,6 % опрошенных. 6,8 % экспертов посчитали 
перечень недостаточным, практически все из них 
высказали точку зрения о возможности признать 
любое преступление, в результате которого был 
извлечен доход, совершенным с признаками кри-
минального профессионализма. То есть, факти-
чески, они предложили сделать этот перечень от-
крытым, максимально расширив судейское 
усмотрение. Наибольший удельный вес среди 
экспертов, высказавшихся таким образом, при-
надлежит судьям (8,3 %). Такое решение пред-
ставляется чрезмерным и не соответствующим 
результатам криминологиеского мониторинга со-
временной профессиональной преступности.  

Можно утверждать, что, в целом, авторское пред-
ложение по включению в Уголовный кодекс РФ ст. 
181 в указанной редакции нашло поддержку 
среди экспертов, причем, в большей степени – 
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среди экспертов-практиков, сталкивающихся с 
проблемами привлечения к уголовной ответ-
ственности преступников-профессионалов. 

Следует признать совершение преступления с 
признаками криминального профессионализма 
обстоятельством, отягчающим наказание. 

Необходимо установить правила назначения 
наказания при совершении преступлений с при-
знаками криминального профессионализма, для 
чего дополнить УК РФ статьей 681, где закрепить 
положения, согласно которым при назначении 
наказания при совершении преступлений с при-
знаками криминального профессионализма учи-
тываются характер и степень общественной 
опасности совершенных преступлений, продол-
жительность преступной деятельности, факты 
привлечения к уголовной ответственности за ра-
нее совершенные тождественные либо однород-
ные преступления, размер причиненного матери-
ального ущерба и (или) извлеченного дохода. 
Срок наказания при совершении преступлений с 
признаками криминального профессионализма 
не может быть менее одной третьей части макси-
мального срока наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступ-
ление, но в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ. 

С целью недопущения распространения крими-
нального опыта, пропаганды криминальной идео-
логии и образа жизни преступниками-профессио-
налами в местах лишения свободы следует при-
нять меры к изоляции их от других осужденных. 
Для этого, во-первых, не следует назначать им 
отбывание наказания в колониях-поселениях, 
для чего нужно внести изменения в п. «б» ч. 1                    
ст. 58 УК РФ, изложив его следующим образом: 
«мужчинам, осужденным к лишению свободы за 
совершение преступлений с признаками крими-
нального профессионализма, тяжких преступле-
ний, ранее не отбывавшим лишение свободы, а 
также женщинам, осужденным к лишению сво-
боды за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе, при любом виде реци-
дива, – в исправительных колониях общего ре-
жима». 

Во-вторых, следует подвергнуть корректировке 
нормы законодательства, регулирующего поря-
док и определяет условия содержания под стра-
жей лиц, которые в соответствии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации 
задержаны по подозрению в совершении пре-
ступления, а также – лиц, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, в отноше-
нии которых, в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации, из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Сроки содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний во время предварительного расследования 
могут быть весьма длительными, что дает воз-
можность профессиональным преступникам рас-
пространять криминальную идеологию среди 
других лиц, находящихся под стражей, делиться 
своим криминальным опытом. Для недопущения 

этого предлагается содержать лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений с 
признаками криминального профессионализма, 
отдельно от других подозреваемых и обвиняе-
мых. С этой целью необходимо внести в п. 2) ст. 
33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» абзац следующего содержания: 

– «подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений с признаками криминального про-
фессионализма». 

Необходимо изменить и нормы уголовно-испол-
нительного законодательства, опеределяющие 
режим раздельного содержания осужденных к ли-
шению свободы в исправительных учреждениях. 

Ч. 4 ст. 74 УИК РФ необходимо изложить в следу-
ющей редакции: «В исправительных колониях об-
щего режима отбывают наказание осужденные 
мужчины, в том числе, совершившие преступле-
ния с признаками криминального профессиона-
лизма, кроме перечисленных в частях пятой, ше-
стой и седьмой настоящей статьи, а также - осуж-
денные женщины». 

Редакцию ч. 2 ст. 80 УИК РФ нужно изменить сле-
дующим образом: «Лица, впервые осужденные к 
лишению свободы, содержатся отдельно от осуж-
денных, ранее отбывавших лишение свободы. 
Изолированно от других осужденных содержатся: 

– осужденные, совершившие преступления с при-
знаками криминального профессионализма, 
осужденные при опасном рецидиве, осужденные 
при особо опасном рецидиве преступлений;  

– осужденные к пожизненному лишению свободы; 

– осужденные, которым смертная казнь заменена 
в порядке помилования лишением свободы на 
определенный срок». 

Также, следует внести изменения в ч. 4 ст. 73 УИК 
РФ, предоставив возможность федеральному ор-
гану уголовно-исполнительной системы опреде-
лять место отбывания наказания лицам, совер-
шившим преступления с признаками криминаль-
ного профессионализма, аналогично тому, как 
происходит с осужденными, в отношении которых 
имеется информация об их приверженности 
идеологии терроризма, исповедовании, пропа-
ганде или распространении ими такой идеологии 
и оказании ими, в связи с этим, в период содер-
жания под стражей, отбывания наказания соот-
ветствующего негативного воздействия на других 
обвиняемых (подозреваемых), осужденных, а 
равно, некоторых других категорий осужденных, 
перечисленных в ч. 4 ст. 73 УИК РФ. 

Предложение не направлять осужденных, совер-
шивших преступления с признаками криминаль-
ного профессионализма, в колонии-поселения, и 
содержать их отдельно от других заключенных 
нашло поддержку у 78,4 % опрошенных экспер-
тов. Специалисты, не поддержавшие такую ини-
циативу, аргументировали свое решение тем, что 
содержание лиц, совершивших преступления с 
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признаками криминального профессионализма, 
отдельно от других осужденных будет сложно ре-
ализовать из-за дефицита мест в исправитель-
ных учреждениях. Кроме того, ряд респондентов 
отметили, что консолидация профессиональных 
преступников в одном месте будет негативно ска-
зываться на их исправлении. Безусловно, можно 
согласиться с такими аргументами, однако, сле-
дует отметить, что в данном случае необходимо 
соблюдение баланса между исправлением про-
фессиональных преступников и ограждением 
других осужденных от вовлечения в криминаль-
ную идеологию.  

За профессиональными преступниками необхо-
димо установление административного надзора. 
Для этого таже потребуется корректировка нор-
мативной базы. Во-первых, следует изменить ч. 1 
ст. 1731 УИК РФ, включив лиц, совершивших пре-
ступления с признаками криминального профес-
сионализма в число тех, в отношении кого уста-
навливается административный надзор в соот-
ветствии с федеральным законом. Также, сле-
дует дополнить ч. ст. 3 федерального закона «Об 

административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» пунктом 4 в 
следующей редакции: 

«4) преступления с признаками криминального 
профессионализма». 

Предложение об установлении административ-
ного надзора за лицами, совершившими преступ-
ления с признаками криминального профессиона-
лизма,освобожденными из мест лишения сво-
боды, поддержали 82,8 % опрошенных специали-
стов. 

Предложенные правовые меры будут способ-
ствовать повышению эффективности противо-
действия профессиональной преступности, по-
скольку существенным образом ограничат воз-
можности распространения криминальной идео-
логии, обеспечат дифференциацию уголовной 
ответственности в зависимости от наличия в со-
вершенных деяниях признаков криминального 
профессионализма. 
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Аннотация. На пути к укреплению российской госу-

дарственности первоочередной становится задача 

научить молодых граждан России следованию за-

кону в повседневной жизни. Именно поэтому право-

вое просвещение и образование подрастающего 

населения по вопросам соблюдения прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних является 

одним из ведущих направлений государственной 

деятельности России в вопросах соблюдения прав 

детей в основных сферах жизнедеятельности. Авто-

рами предлагается рассмотреть современные осо-

бенности и проблемы охраны прав малолетних и 

несовершеннолетних детей на образование в Рос-

сии на примере Краснодарского края. 
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Annotation. The first task on the way to strengthening 

Russian statehood is to teach young Russian citizens to 

follow the law in everyday life. That is why legal educa-

tion and education of the younger population on

the rights, freedoms and legitimate interests of minors 

is one of the leading areas of Russian state activity in 

respecting the rights of children in the main spheres of 

life. t he authors propose to consider modern features 

and problems of protecting the rights of young and mi-

nor children to education in Russia for example, 

the Krasnodar Territory. 
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 соответствии со статьей 2 Конституции Рос-
сийской Федерации [1], охрана прав и сво-

бод человека является приоритетной обязанно-
стью государства, когда обеспечение верховен-
ства закона, формирование полноценного граж-
данского общества, высокого уровня правовой 

культуры и ответственности каждого гражданина 
за будущее страны – важнейшие цели государ-
ственной политики.  

Следовательно, первоочередной задачей на пути 
к укреплению российской государственности 

В 
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становится задача научить молодых граждан 
России следованию закону в повседневной 
жизни. Именно поэтому правовое просвещение и 
образование подрастающего населения по во-
просам соблюдения прав, свобод и законных ин-
тересов несовершеннолетних является одним из 
ведущих направлений государственной деятель-
ности России в вопросах соблюдения прав детей 
в основных сферах жизнедеятельности (на при-
мере Краснодарского края) [2].  

По данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Крас-
нодарскому краю, численность населения Крас-
нодарского края на 01 января 2019 года состав-
ляет 5 млн 648 тыс. 235 человек (2018 год –                       
5 млн 603 тыс. 420 чел.), в том числе детское 
население – 1 млн 117 тыс. 301 ребенок (2018 год – 
1 млн 156 тыс. 233 ребенка).  

Поскольку гарантами соблюдения основных прав 
детей являются их родители, безусловно, важно 
сохранение брачно-семейных отношений между 
ними, так как в случае расторжения брака или при 
раздельном проживании родителей – их способ-
ность и готовность общаться и договариваться в 
наилучших интересах детей. Поэтому негатив-
ным считаем в 2019 году – увеличение числа рас-
торжений браков: 2018 год – 25 тыс. 933; 2019 год – 
27 тыс. 302, даже при некотором увеличении 
числа их регистраций: 2018 год – 41 тыс. 647; 
2019 год – 42 тыс. 239. Детское население в Крас-
нодарском крае на 01 января 2018 года состав-
ляло 1 млн 156 тыс. 233 ребенка, что на 24 тыс. 
112 детей, что больше по сравнению с 

предыдущим 2017 годом, когда детей было –                                        
1 млн 132 тыс. 121 ребенок, что считаем положи-
тельным итогом для сохранения тенденции уве-
личения численности детей, обучающихся в 
дневных общеобразовательных организациях. 
Так, если в 2016/2017 учебном году в общеобра-
зовательных организациях края обучалось около 
600 тыс. детей, в 2017/2018 учебном году - более 
630 тыс. детей, и в 2018/2019 учебном году обу-
чается уже более 650 тыс.  

В Краснодарском крае функционируют 1 тыс. 537 
организаций, которые осуществляют образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, из них 1 тыс. 
460 муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых воспитывается более 
270 тысяч детей.  

Вместе с этим, возникает вопрос – все ли дети в 
возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на актуальной 
очереди, обеспечены местами в дошкольных об-
разовательных организациях ? И не менее важен 
вопрос – о перспективе будущих десятилетий от-
носительно подрастающих поколений? Поэтому 
обеспечение права каждого ребенка на образова-
ние, недопустимость дискриминации в сфере об-
разования является одним из основополагающих 
принципов государственной политики и право-
вого регулирования отношений в сфере образо-
вания – посмотрим на это через обращения к 
Уполномоченному по правам ребенка о защите 
прав детей на образование (на примере Красно-
дарского края). 

 
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному  
в 2017–2019 годах, о защите прав детей на образование 

 

 
 
В связи с этим, на особом контроле находятся об-
ращения граждан о нарушении прав детей на об-
разование, численность которых ежегодно увели-
чивается, а вопросы, волнующие заявителей, все 
более многогранны. Естественный рост числен-
ности детского населения и активная миграция в 
Краснодарский край молодых семей из других ре-
гионов России послужили основными предпосыл-
ками сложившегося дефицита мест в детских са-
дах – проблема обеспечения доступности до-
школьного образования существует в крае не 
первый год, на что обращается внимание Уполно-
моченного по правам ребенка в Краснодарском 
крае [3]. В целях ликвидации дефицита дошколь-
ных мест органами исполнительной власти в рам-
ках реализации государственных программ Крас-
нодарского края «Развитие образования» и «Со-
циально-экономическое и инновационное разви-
тие Краснодарского края» осуществляется выкуп 
и строительство новых зданий образовательных 

организаций, пристроек к ним, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий действующих школ и 
детских садов. К концу 2019 года было создано                                    
7 тысяч 268 новых дошкольных мест. Кроме того, 
для обеспечения растущей потребности в школь-
ных местах на 2020 год запланировано строи-
тельство 13 зданий общеобразовательных орга-
низаций на 9 тысяч 270 мест. Вместе с тем, сего-
дня рост потребности населения в местах в дет-
ских садах опережает темпы строительства но-
вых образовательных организаций и создания до-
полнительных мест в уже действующих. Это осо-
бенно характерно для центральных районов края, 
крупных городов и Черноморского побережья, где 
детские сады и школы переполнены, обучающи-
еся и педагоги испытывают повышенную психо-
логическую нагрузку, что, в свою очередь, нега-
тивно отражается на качестве образования. Об 
этом свидетельствуют обращения по вопросам 
обеспечения детей путевками в дошкольные 
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образовательные организации. Их количество 
растет ежегодно, а в сравнении с прошлым годом 
возросло более чем в 2 раза, причем, в большин-
стве своем, это семьи с детьми, прибывшие в по-
следние годы в Краснодарский край для прожива-
ния – миграционные процессы. Практически в 
каждом обращении к административной власти 
края они сообщали о прямой зависимости между 
необходимостью мамы выйти на работу, матери-
альным благополучием семьи и наличием у ре-
бенка возможности посещать детский сад. Од-
нако удовлетворить потребность всех нуждаю-
щихся пока не представилось возможным в связи 
с активными миграционными процессами и отсут-
ствием свободных мест в дошкольных образова-
тельных организациях.  

Остаются актуальными и вопросы сохранения 
здоровья обучающихся во время образователь-
ного процесса. Так, работниками образователь-
ных организаций допускаются нарушения Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [4] в части создания условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и 
обеспечения их безопасности во время пребыва-
ния в учебной организации. Данные показатели 
порой связаны с сокрытием фактов получения 
травмы ребенком, которую, несмотря на тяжесть 
травмы, педагоги, не приняв мер к оказанию ме-
дицинской помощи, без сопровождения взрослых 
отправляли из школы домой – что в нарушение 
законодательства об образовании, порядка рас-
следования и учета несчастных случаев с обуча-
ющимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, администрацией школы не были организо-
ваны оказание первой помощи ребенку и до-
ставка в медицинскую организацию, законный 
представитель о несчастном случае не проин-
формирован. Кроме того, в нарушение требова-
ний статей 9 и 18 Федерального закона «Об осно-
вах профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [5], статьи 79 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [6], Приказа 
министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 565н «Об утверждении порядка информирова-
ния медицинскими организациями органов внут-
ренних дел о поступлении пациентов, в отноше-
нии которых имеются достаточные основания по-
лагать, что вред их здоровью причинен в резуль-
тате противоправных действий» – не выполня-
ются требования по информированию органов 
прокуратуры и внутренних дел о факте причине-
ния вреда здоровью ребенка.  

Далее, следует отметить и недостатки в просве-
щении образовательной программы, что в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [4] – об-
разовательная организация несет ответствен-
ность в установленном законодательством по-
рядке за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ.  

Заслуживает особого внимания и проблема со-
вершения противоправных действий и примене-
ния педагогами жестоких методов воспитания в 
отношении обучающихся: так, родители, сооб-
щили о жестоком обращении учителя ОБЖ по от-
ношению к их детям – рукоприкладстве, нецен-
зурной брани, физических наказаниях, психологи-
ческом давлении, оскорблениях, унижениях, рас-
пространении ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство не только самих детей, но и 
их семей. По результатам служебного расследо-
вания, на основании пункта 2 статьи 336 Трудо-
вого кодекса РФ [8], учитель уволен из образова-
тельной организации за применение методов вос-
питания, связанных с физическим и психическим 
насилием над личностью обучающихся. Право-
охранительными органами в действиях учителя 
усмотрены признаки административных правона-
рушений, предусмотренные статьями 5.61 и 6.1.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации [9]. К дисциплинарным 
взысканиям привлечены социальный педагог, за-
меститель директора школы по воспитательной 
работе и директор школы.  

Следующая проблема, характерная, в той или 
иной степени, для всех образовательных органи-
заций, это конфликтные ситуации в образова-
тельной среде. Как показывает проведенный ана-
лиз последних лет, возникают они при разных об-
стоятельствах и связаны с противоречием между 
развитием современной системы образования и 
собственными представлениями о ней участни-
ков конфликта. Но независимо от причин кон-
фликтной ситуации в ее центре всегда оказыва-
ются дети. Так, исследован был конфликт, участ-
никами которого в дальнейшем стали все роди-
тели 2-го класса и представители администрации 
школы. В образовательной организации состоя-
лась встреча с администрацией и педагогами, 
проведено родительское собрание, в ходе кото-
рого была обсуждена сложившаяся ситуация, ре-
зультаты служебного расследования, а также, 
предложение школьной комиссии по урегулиро-
ванию споров между участниками образователь-
ных отношений, которая рекомендовала: 

– перевести учителя английского языка на препо-
давание в среднее и старшее звено школы; 

– поручить педагогу-психологу провести во                                              
2-м классе мероприятия, направленные на сни-
жение уровня тревожности учащихся и сплочение 
детского коллектива.  

Следующая проблема в сфере образования при-
обрела особую актуальность в последние годы и 
связана с нарушением работниками детских са-
дов и школ прав детей при раздельном прожива-
нии их родителей. Так, согласно статьи 61 Семей-
ного кодекса РФ [10], родители имеют равные 
права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей. Однако вопреки нормам законода-
тельства в тех случаях, когда родители обучаю-
щихся проживают раздельно и ведут между собой 
спор о месте жительства ребенка, педагоги, а 
иногда и руководители образовательных органи-
заций, на основе своего субъективного мнения 
неправомерно занимают сторону одного из 
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родителей, не придавая значения наличию (или 
отсутствию) у него законных оснований для про-
живания ребенка. Практика свидетельствует о 
длящихся по несколько лет случаях, при которых, 
несмотря на решение суда об определении места 
жительства ребенка со вторым родителем, адми-
нистрация и педагоги школ способствовали роди-
телю, незаконно удерживающему у себя ребенка, 
в его изоляции от второго родителя. Таким обра-
зом, нарушая пункт 4 статьи 66 Семейного ко-
декса РФ [10], родитель, проживающий отдельно 
от ребенка, имеет право на получение информа-
ции о своем ребенке из образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и аналогичных орга-
низаций, образовательные организации, органы 
управления образованием неправомерно отказы-
вали матери в информации о месте обучения ре-
бенка, ссылаясь на Федеральный закон от                                    
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» [11], тем самым. грубо нарушая права 
матери на получение информации о своем ре-
бенке.  

В итоге, исходя из анализа причин и условий, спо-
собствующих нарушению прав детей на образо-
вание и общение с отдельно проживающим роди-
телем, можно сделать вывод о том, что в целях 
выработки единой правоприменительной прак-
тики и недопущения выше указанных фактов 
назрела необходимость в разработке методиче-
ских рекомендаций для муниципальных органов 
управления образованием, руководителей обра-
зовательных организаций по применению норм 
Семейного кодекса РФ, Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Феде-
рального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в части обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 

информирования органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних о выявленных случаях нарушения прав 
несовершеннолетних, а также предоставления 
отдельно проживающему родителю информации 
из образовательной организации о его ребенке.  

Кроме всего обозначенного, считаем, что эти про-
блемы указывают на то, что в современных усло-
виях общества и государства необходимо исполь-
зовать новые подходы к организации взаимодей-
ствия педагогов, обучающихся и их родителей в 
ходе образовательного процесса, которые могли 
бы способствовать снижению частоты конфлик-
тов между его участниками и повышению ста-
бильности образовательной среды, в целом. И 
одним из таких подходов является деятельность 
школьных «служб примирения», в основе которой 
лежит уважение к личности, свобода принятия ре-
шений сторонами спора при предоставлении им 
равных прав и которая даже очень сложные кон-
фликты способна конструктивно урегулировать в 
интересах обучающихся. Безусловно, создание 
«служб примирения» в каждой образовательной 
организации и обучение специалистов соответ-
ствующим технологиям позволит любой кон-
фликт направить в конструктивное русло, и, в це-
лом, максимально снизить конфликтность обра-
зовательной среды. Процедура урегулирования 
конфликтов или медиация на практике доказала 
свою эффективность, необходимо применять 
уникальный проект «Медиация как способ форми-
рования бесконфликтной среды в образователь-
ных учреждениях», который с 2019 года реали-
зует в Краснодарском крае АНО ДПО «Центр пе-
реговоров и урегулирования споров (медиация)». 
Проект позволяет урегулировать конфликтные 
ситуации с учетом соблюдения интересов всех 
членов образовательного процесса, сохранив 
эмоциональный комфорт и отношения.  
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ституционные права, образовывающие правовой 
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пекте общечеловеческого значения, права и сво-

боды представляются первостепенной ценностью 

для национального и международного права. В ста-

тье раскрывается значение воздействия решений 

ЕПСЧ на национальную правовую систему РФ. 
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азвитие социального, демократического и 
правового государства, на сегодняшний 

день невозможно без тесного и постоянного вза-
имодействия внутригосударственного и междуна-
родного права. Эволюция мирового сообщества, 
основанная на принципах уважения личности, за-
щиты прав и свобод, диктует определенные усло-
вия для становления внутригосударственного 
права. 

Для закрепления этих принципов были приняты 
многочисленные международно-правовые акты. 
Одним из основных, является Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. (далее Конвенция) [1]. Ее особенно-
стью, является то, что она помимо закрепления 

обязательств соблюдения основных прав и сво-
бод, учреждает отдельный орган (Европейский 
суд по правам человека) для обеспечения соблю-
дения обязательств, принятых на себя Высокими 
Договаривающимися Сторонами. Именно Евро-
пейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) 
выступает единственным хранителем положений 
Конвенции посредством вынесения решений на 
основе ее норм, формирует прецедентное право, 
которое впоследствии становится частью Конвен-
ции, расширяет и дополняет ее.  

В современном мире, вряд ли, можно найти более 
значимую и вместе с тем сложную проблему, 
нежели защита прав и свобод человека. Перед 
юристами всех стран возникает проблема 

Р 
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формирования, действия и использования юри-
дических гарантий, средств и механизмов защиты 
индивида от противоправных и незаконных дей-
ствий государственных органов и должностных 
лиц. Способы защиты нарушенных прав разделя-
ются на юрисдикционные и неюрисдикционные, 
однако, в уже существующей системе юридиче-
ских гарантий наиболее эффективным, считается 
защита в судебном порядке. 

В наибольшей степени развитый и эффективный 
механизм воздействия на национальные право 
относительны защиты прав и свобод человека 
присущ именно ЕСПЧ. Этот механизм установлен 
Европейской конвенцией о защите прав и основ-
ных свобод и усовершенствован вступившим в 
действие 1 ноября 1998 г. Протоколом № 11 [2] к 
данной Конвенции, а также Протоколом № 14 [3], 
который вступил в силу 1 июня 2010 г. В Прото-
коле № 11 была отражены новая система защиты 
прав человека с единым ЕСПЧ, т.е. произведена 
реорганизация судебного контрольного меха-
низма, что выразилось в упразднении Комиссии 
по правам человека. Согласно внесенным изме-
нениям, единственным органом европейского 
правосудия становится Суд, который действует 
на постоянной основе. Целью внесенных измене-
ний была рационализация действующего право-
защитного механизма, сокращение процессуаль-
ных сроков и повышение качества защиты прав 
человека. Что касается Протокола № 14, он не со-
держит радикальных структурных нововведений, 
а направлен на рационализацию работы ЕСПЧ 
посредством усовершенствования рассмотрения 
жалоб, расширения каталога условий приемле-
мости обращений, а также некоторых иных нов-
шеств. 

В России практическая взаимосвязь националь-
ных и международных процедур началась с мо-
мента ратификации Европейской конвенции по 
правам человека и Протоколов к ней [4], по-
скольку именно этот внутригосударственный до-
кумент открыл доступ не столько к националь-
ному, но и к международному органу правосудия. 
В пределах своей компетенции, Европейский суд 
по правам человека, разрешая споры, в каждом 
конкретном случае оценивает соотношение пуб-
личного и частного интересов, отвечая на осново-
полагающие вопросы, вытекающие из принципов 
деятельности судебного органа. Так, крайне важ-
ными является рассмотрение разумности ба-
ланса интересов общества и государства в рам-
ках действия законодателя, национальных судов 
либо иных органов государственной власти. До-
стижение баланса интересов публичных и част-
ных является приоритетным направлением дея-
тельности ЕСПЧ, что отчетливо просматривается 
при разрешении им споров, вызванных актами 
государственных органов, которые затрагивают 
интересы частных лиц. 

Европейский суд по правам человека выносит 
свои решения на основании прецедента уже ра-
нее вынесенных решений по аналогичным делам, 
однако, нельзя говорить о том, что Европейский 
суд по правам человека создает правовые 
нормы. ЕСПЧ занимается применением норм, ко-
торые содержатся в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, которая непосред-
ственно наделяет ЕСПЧ полномочием исключи-
тельно применять конвенционные положения, а 
такжев ведении Суда находятся все вопросы, ка-
сающиеся толкования и применения положений 
Конвенции и Протоколов к ней. Решения и поста-
новления Европейского суда по правам человека, 
как судебные акты, являются результатом право-
применительной практики, а не правотворческой 
деятельности суда. Суд вправе только оценивать 
и констатировать – было ли допущено со стороны 
государства-участника Конвенции нарушение 
прав и свобод человека, а также устанавливать 
заявителю справедливую компенсацию в рамках 
восстановления его нарушенного права. 

Перед применением нормы, содержащейся в 
Конвенции либов Протоколе к ней, ЕСПЧ должен 
истолковать соответствующую норму междуна-
родного права, уяснить, в частности, ее смысл и 
дух, а также, нормативное содержание. Толкова-
ние положений Конвенции о защите основных 
прав и свобод человека является необходимым 
процессом, который должен производиться в каж-
дой отельной ситуации. Это обусловлено тем, что 
объем норм Европейской конвенции подлежит 
расширительному толкованию, а,следовательно, 
нормы вышеназванного международного право-
вого договора – индивидуально применимы. 

 В результате толкования ЕСПЧ конвенционных 
положений, а также – национального законода-
тельства, складываются правовые позиции, кото-
рые помогают повышать эффективность и опера-
тивность рассмотрения дела, что позволяют сде-
лать вывод о том, что создаются «прецеденты 
толкования». Формами существования этого фе-
номена и выступают решения и постановления 
Европейского суда по правам человека, являясь 
отражением наиболее общих цивилизованных 
ценностей, в целом, оказывают влияние на фор-
мирование российской национальной правовой 
системы. Без сомнения, можно признать, что по-
становления ЕСПЧ оказывают положительное 
влияние на российское правотворчество, когда на 
основе вынесенных актов многие правовые уста-
новления приводили в соответствие с междуна-
родными стандартами. К примеру, решение по 
делу «Прокопович против России» от 18.11.2004, 
в котором ЕСПЧ дал иное, нежели в российском 
законодательстве, толкование понятия «жилье» 
[5] или уголовное дело по обвинению матроса 
В.Ю. Шорина, где суд кассационной инстанции 
обосновал свои выводы, руководствуясь поста-
новлениями ЕСПЧ по аналогичным делам [6,                                         
с. 75]. Федеральное законодательство во главе с 
Конституцией РФ признает юрисдикцию Европей-
ского суда по правам человека в рамках его дея-
тельности по вопросам толкования и применения 
положений Европейской конвенции. Однако инте-
ресным является то, что российский законода-
тель установил «критерии относимости» судеб-
ных актов ЕСПЧ, следовательно, имплементация 
судебных актов, принятых Европейским судом, 
ограниченная. 

Судебный акт, который будет имплементирован в 
правовую систему страны, должен быть принят в 
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отношении Российской Федерации, устанавли-
вать факт нарушения Конвенции или Протоколов 
Российской Федерации, а также вступить в закон-
ную силу. В рамках деятельности ЕСПЧ принима-
ется два вида судебных актов – решение о при-
емлемости и постановления. Факт нарушения гос-
ударством-участником Конвенции закрепляется 
исключительно в постановлениях, поэтому реше-
ния о приемлемости, которое приняты в отноше-
нии Российской Федерации, согласно закону, не 
являются обязательными для Российской Феде-
рации и не являются частью ее правовой си-
стемы.  

Постановление Европейского суда, которым не 
признается нарушение положений Конвенций 
страной-участницей, не становится частью ее 
правовой системы, а лишь те, в которых такое 
нарушение установлено. Постановление Евро-
пейского суда, вынесенное против России, где 
констатирован факт нарушения Конвенции или 
Протоколов к ней, должно вступить в законную 
силу. При этом, названное положение не прямо 
следует из федерального законодательства, а 
непосредственно следует из содержания Конвен-
ции, в которой указанно, что постановление лю-
бой из Палат становится окончательным в случаи 
отсутствия заявления сторон о передачи дела в 
Большую Палату, либо по истечении сроков на 
подачу обращения о передачи дела, или же Кол-
легия Большой Палаты отклоняет такое обраще-
ние. 

Постановления ЕСПЧ, одновременно отвечаю-
щие вышеупомянутым критериям, являются обя-
зательными для России, однако в отдельных слу-
чаях возможны юридические коллизии, когда пра-
вовые акты ЕСПЧ и акты Конституционного Суда 
РФ входят в противоречие. Поднимается и подле-
жит решению такая важная проблема, как сохра-
нение национального суверенитета. Именно из-
за этой проблемы принятие Европейской конвен-
ции по правам человека повлекло появление про-
тивников инкорпорации Конвенции в правовые 
системы стран, так как, согласно полномочиям со-
зданного ЕСПЧ, он наделялся контрольными 
функциями за судопроизводством внутри страны, 
что влекло за собой вмешательство в суверени-
тет государства. 

Появление в России механизма, позволяющего 
правительству обращаться в Конституционный 
суд с вопросом о возможности или невозможно-
сти с точки зрения принципов верховенства и 
высшей юридической силы Конституции РФ ис-
полнить, вынесенное по жалобе против России, 
постановление ЕСПЧ связывают с решением по 
делу ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против 
России от 31.07.2014 года [7]. Дело ЮКОСА в 
ЕСПЧ было далеко не первым, с исполнением ко-
торого возникли сложности в России, например, 
дело К. Маркина против России от 22.03.2012 
года [8]. Такое положение вещей было сформули-
ровано в 2015 году, когда Конституционный суд 
РФ установил превалирующее положение Кон-
ституции РФ над международными договорами, 
оставив за собой право выбора исполнения либо 
неисполнения решения ЕСПЧ [9]. Своим 

постановлением Конституционный суд России, по 
сути, сам с себя снял обязанность по исполнению 
решения Европейского суда по правам человека, 
что в рамках международного права не является 
допустимым. 

Конституционный суд РФ, проверяя оспаривае-
мые законы и иные нормативные правовые акты, 
должен руководствоваться Конституцией РФ, а не 
принципами, нормами международного права, 
международными соглашениями, которые хоть и 
являются составной частью российской правовой 
системы, но влияют на формирования его пози-
ции лишь опосредованно. Все чаще Конституци-
онный Суд РФ обращается к практике ЕСПЧ в 
рамках конституционного толкования норм теку-
щего законодательства в целях подкрепления 
своей позиции в процессе уяснения нормативного 
содержания, пределов допустимого ограничения 
прав и свобод и т.п. Конституционный Суд РФ не 
должен выносить свои решения в ущерб интере-
сам общества и государства, поскольку обеспечи-
вает юридическое оформление тех основопола-
гающих идей, которые народ считает естествен-
ными принципами своей социальной жизни, а его 
правовые акты наиболее адекватно отражают по-
требности личности, общества и государства. 

В целом, практика ЕСПЧ служит для укрепления 
авторитета правовых позиций Конституционного 
Суда РФ на национальном уровне. ЕСПЧ напря-
мую указывает на его правовые позиции, которые 
не были учтены на национальном уровне судами 
и законодателем, притом, что они отвечали тре-
бованиям совершенствования российского зако-
нодательства с точки зрения приведения его в со-
ответствие с системой ценностей, изложенных в 
Конвенции, и что, в свою очередь, привело к по-
вторным обращениям с жалобами на нарушение 
прав со стороны России в ЕСПЧ. 

Деятельность ЕСПЧ в направлении защиты прав 
человека по жалобам против России, а также 
неукоснительное следование судебному предпи-
санию нашего государства – это лучшее свиде-
тельство стремления общества к демократиза-
ции, глобализации и совершенствованию ни 
только в правовой сфере, но и в социальной, по-
литической и экономической. Появление возмож-
ности обращения в ЕСПЧ становится одним из га-
рантов обеспечения и защиты прав и свобод че-
ловека на территории РФ. Вопросы исполнения 
решений ЕСПЧ не менее важны, чем сама конста-
тация факта нарушений прав, поскольку без кор-
ректировки совместной деятельности, устране-
ний противоречий и коллизий, невозможно нала-
дить отношения не только с ЕСПЧ и Советом Ев-
ропы, но и с отдельно взятыми странами.  

Таким образом, можно наблюдать, что практика 
ЕСПЧ оказывает существенное, но неоднознач-
ное влияние на национальную правовую систему, 
и, безусловно, требуется определенный меха-
низм, позволяющий избегать и устранять колли-
зионные ситуации. Разрешение коллизии не мо-
жет быть одномоментным актом, это длящийся 
процесс, включающий анализ и оценку позиций 
ЕСПЧ и национального законодательства. 
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блемы антикризисного управления территориями. 
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ального развития и пространственного развития. 

Обоснована необходимость использования тер-

мина территориального развития вместо простран-
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Рассмотрены особенности региона как объекта ан-

тикризисного управления территориями. Предло-

жены основные принципы новой парадигмы терри-
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ля современной России проблема антикри-
зисного управления территориями является 

очень важной, так как развитие нашей страны, за-
нимающей одну шестую часть суши, возможно 
только через территориальное развитие. В 2020 
году из 85 субъектов Российской Федерации 
только 13 не являются дотационными, а осталь-
ные 72 региона зависят от дотаций из федераль-
ного центра [1]. В территориальном выражении 
более 80 % территорий России не являются са-
модостаточными и зависят от трансфертов из фе-
дерального бюджета.  

В связи с этим в необходимости наличия в России 
самостоятельной системы антикризисного управ-
ления территориями сомнений не возникает. Сле-
дует согласиться с Тарасовым В.А., что в общей 
системе антикризисного управления целесооб-
разно выделить антикризисное управление тер-
риториальными системами, в т.ч. непосред-
ственно антикризисное управление территорией 
[2]. 

Целью системы антикризисного управления тер-
риториями Российской Федерации должно быть 
устойчивое развитие всей территории Россий-
ской Федерации, недопущение социально-эконо-
мической деградации за пределами крупных го-
родских и промышленных агломераций, 

сбережение народонаселения и сохранение окру-
жающей среды для будущих поколений.  

Учитывая федеративный характер Российской 
Федерации, такая система антикризисного управ-
ления территориями должна быть многоуровне-
вой:  

1) национальный уровень предполагает созда-
ние системы антикризисного управления депрес-
сивными регионами с целью максимизации бла-
госостояния национальной экономики в целом (а 
не отдельного региона), а также для сглаживания 
межтерриториальных противоречий и диспропор-
ций развития экономики страны; 

2) региональный уровень предполагает созда-
ние системы антикризисного управления в реги-
оне, которая была бы направлена на устойчивое 
социально-экономическое развитие и недопуще-
ние кризисов в конкретном регионе с целью по-
стоянного роста уровня жизни проживающего в 
нем населения; 

3) муниципальный уровень предполагает си-
стему антикризисного управления по устойчи-
вому развитию местного сообщества на принци-
пах самоуправления и самоорганизации. 

Д 
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В связи с этим возникает вопрос: на каком уровне 
должна быть основная нагрузка по антикризис-
ному территориальному управлению: на феде-
ральном, региональном или муниципальном?  

В разных странах данная проблема решается по-
разному. Обычно в небольших по территории гос-
ударствах возможна централизация антикризис-
ного управления территориями на национальном 
уровне. Но в крупных по территории государствах 
(Австралия, Канада) наиболее значительные ре-
шения принимаются на региональном и муници-
пальном уровнях.  

В рамках системы антикризисного управления 
территориями важным является выделение раз-
вития сельских и промышленных территорий, так 
как их развитие отличается ключевыми принци-
пами. При антикризисном управлении сельскими 
территориями основное внимание следует уде-
лить комплексному подходу, т.е. учету всех фак-
торов, влияющих на устойчивое развитие терри-
тории. Кроме того, при наличии противоречий 
между экономическими целями развития с одной 
стороны и социальными и экологическими це-
лями с другой стороны приоритет при принятии 
управленческих решений следует отдавать по-
следним, так как именно формируемая на терри-
тории социальная среда и экология окружающей 
местности определяют устойчивое развитие 
сельской территории и ее привлекательность для 
населения и потенциальных инвесторов.  

Антикризисное управление промышленными тер-
риториями должно исходить из необходимости 
соблюдения их целостности и самодостаточности 
с одной стороны и необходимости их интеграции 
в мировую промышленность. В связи с этим 
очень важным является развитие промышленной 
инфраструктуры (дорожно-транспортной, энерге-
тической, коммунальной, телекоммуникацион-
ной), так как в настоящее время очень важным 
для промышленных предприятий является воз-
можность интеграции в современные цепочки по-
ставок в качестве самостоятельных звеньев. Для 
этого продукция предприятия должна быть до-
ступной как по цене и качеству, так и по транс-
портному плечу. А уровень развития инфраструк-
туры в немалой степени влияет как на себестои-
мость выпускаемой продукции, так и на ее доступ-
ность по транспортному плечу. Кроме развития 
промышленной инфраструктуры система анти-
кризисного управления также должна быть 
направлена на формирование социальной ин-
фраструктуры и минимизацию негативного 

влияния производственно-хозяйственной дея-
тельности на экологию.  

Сложным вопросом, требующим при разработке 
и создании системы антикризисного управления 
территориями теоретического осмысления, явля-
ется разграничение понятий пространственное 
развитие и территориальное развитие. Актуаль-
ность этого вопроса резко повысилась после 
утверждения распоряжением Правительства РФ 
от 13.02.2019 года Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 
2025 года [3]. Согласно распоряжению данная 
стратегия представляет собой документ стратеги-
ческого планирования, разрабатываемый в рам-
ках целеполагания по территориальному прин-
ципу.  

Несмотря на принятый Правительством РФ доку-
мент, представляется более корректным исполь-
зовать термин «территориальное развитие», а не 
«пространственное развитие». Это обусловлено 
следующими причинами.  

Во-первых, термин территориальное развитие яв-
ляется устоявшимся в течение почти полутора 
века термином российской экономической науки. 
Так, еще дореволюционная Россия отличалась 
сильной школой территориального развития, яр-
чайшими представителями которого были П. Се-
менов-Тянь-Шанский, А. Челинцев. Последние 
работы всемирно известного химика Д. Менделе-
ева также были посвящены территориальному 
развитию России. Это было обусловлено тем, что 
для дореволюционной России как самой большой 
по территории страны в мире развитие собствен-
ной научной школы территориального развития 
было стратегическим направлением, связанным с 
вопросами выживания страны и ее устойчивого 
развития. Именно поэтому развитие научной 
школы территориального развития осуществля-
лось не в частном порядке, а на высоком акаде-
мическом уровне при поддержке государства. Вы-
сокий уровень развития дореволюционной науч-
ной школы территориального развития позволил 
в кратчайшие сроки в начале XX века реализо-
вать проект государственной важности по строи-
тельству Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали через всю Россию, а сразу же после при-
хода к власти большевиков – план ГОЭЛРО по 
электрификации всей страны и построить желез-
ную дорогу Турксиб.  

На основе научных подходов сильной советской 
школы территориального развития, являвшегося 
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преемником дореволюционной школы, были реа-
лизованы пятилетние планы по социально-эконо-
мическому развитию СССР, проведена индустри-
ализация, освоены необъятные просторы Сибири 
и Дальнего Востока.  

В связи с этим в настоящее время нет никакой 
необходимости менять термин территориальное 
развитие на термин пространственное развитие.  

Во-вторых, термин «пространственное развитие» 
производен от термина «пространственная эко-
номика» (spatial economics или spatial economy), 
являющегося особым направлением экономиче-
ской теории, которое изучает как географические 
факторы влияют на экономическое поведение и в 
конечном счете – на экономическое развитие. 
Наиболее известной работой в этой сфере явля-
ется книга лауреата Нобелевской премии по эко-
номике Пола Кругмана «Пространственная эконо-
мика: города, регионы и международная тор-
говля» (The Spatial Economy: Cities, Regions and 
International Trade, 1999, в соавторстве с М. Фуд-
зита и Э. Венаблсом) [4]. При этом Пол Кругман 
премию по экономике памяти Альфреда Нобеля в 
2008 году получил не за свои более известные 
макроэкономические и межстрановые исследова-
ния, а за анализ моделей торговли и проблем эко-
номической географии [5].  

В связи с этим многие ученые стали говорить про 
возникновение новой экономической географии в 
качестве основного направления пространствен-
ной экономики на современном этапе [6], [7]. Воз-
никновение новой экономической географии при-
нято связывать с публикацией в 1991 году в жур-
нале Journal of Political Economy работы Пола 
Кругмана «Increasing Returns and Economic 
Geography» [8], а также его работы в соавторстве 
М. Фудзита «The New Economic Geography: Past, 
Present and the Future» [9]. По основным методам 
и подходам пространственная экономика как эко-
номическая наука очень близка теории размеще-
ния производительных сил, которая была частью 
советской экономической науки.  

Несмотря на важность и актуальность простран-
ственной экономики как части экономической тео-
рии, представляется нецелесообразным автома-
тически переносить понятия и термины простран-
ственной экономики для формирования нового 
понятия пространственного развития вместо тер-
риториального развития, так как пространствен-
ная экономика изучает влияние географии на эко-
номику, а территориальное развитие основана на 
обратном – влиянии субъекта управления на раз-
витие территории.  

Еще одним аспектом, с которым при формирова-
нии системы антикризисного управления террито-
риями необходимо определиться, является ее 
объект. Представляется, что более правильным в 
качестве объекта системы антикризисного управ-
ления территориями определить регион как це-
лостную единицу. В экономической науке суще-
ствует множество определений понятия «ре-
гион», но в целом их можно сгруппировать следу-
ющим образом:  

1. Регион как элемент административно-терри-
ториального деления, т.е. территория в нацио-
нальных границах страны, отличающаяся адми-
нистративной обособленностью и самостоятель-
ным субъектом управления.  

2. Регион как часть территории страны, состав-
ляющая определенную целостность и отличаю-
щаяся от остальных частей определенными отно-
сительно устойчивыми экономико-географиче-
скими, природно-климатическими, социокультур-
ными и демографическими особенностями. 

3. Регион как звено пространственной структуры 
экономики, возникающее самостоятельно на ос-
нове взаимосвязанного развития хозяйственной 
деятельности, народонаселения, природно-гео-
графических факторов и ресурсно-сырьевой 
базы.  

Следует согласиться с мнением ученых-экономи-
стов Е.Г. Анимицы, А.И. Татаркина, Н.В. Новико-
вой по поводу интегрального определения: ре-
гион – это относительно целостное простран-
ственное (территориальное) образование, в 
большинстве случаев значительное по размерам, 
но не обязательно являющееся таксономической 
единицей административно-территориального 
деления, внутри которого взаимодействуют при-
родно-географические, экономические, социаль-
ные, этнические, демографические, технологиче-
ские, информационные и иные процессы, кото-
рые способствуют формированию однородных 
(целостных) по избранному ряду критериев – 
определителей территории и дающие импульс 
для ее саморазвития [10]. 

Представляется, что в основе системы антикри-
зисного управления территориями должна ле-
жать новая парадигма территориального разви-
тия России, основанная на следующих постула-
тах:  

1. Учет важности территориального развития 
России, что является особенно актуальным в 
условиях внешних санкций.  

2. Рассмотрение сущности региональных про-
блем как комплексных и сложных явлений, вклю-
чающих все особенности региона (экономиче-
ские, социальные, культурные, экологические, 
демографические и др.).  

3. Уменьшение асимметрии развития регионов 
(1:300) (население Москвы – 12 млн человек про-
тив населения Ненецкой автономной области – 
43 тыс. человек).  

4. Необходимость наполнения регионов населе-
нием и человеческим потенциалом. Впервые за 
столетие восточные регионы страны (Сибирь и 
Дальний Восток) теряют население. Начиная с 
1990-х годов отрицательные миграционные по-
токи почти во всех регионах России восточнее 
Урала. Население Дальнего Востока за послед-
ние 30 лет уменьшилось почти на 25 %.  

5. Изменение концепции «регион – квази-госу-
дарство» на «регион-корпорация». В теории раз-
вития регионов преобладала концепция квази-
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государство, то в рамках системы антикризисного 
управления территориями может прийти концеп-
ция «регион-квазикорпорация». Если регион рас-
сматривать в качестве квазикорпорации, то 
можно применить к нему почти все инструменты 
корпоративного управления – маркетинг, диагно-
стика, аудит, планирование, стратегический ана-
лиз и т.д. Так, управление финансами региона 
следует осуществлять не по принципу освоения 
бюджетных средств, а по всем критериям финан-
сового менеджмента.  

6. Рассмотрение регионов в качестве объекта 
антикризисного управления территориями в каче-
стве сложных, но при этом открытых систем, 
функционирующих на принципах самодостаточ-
ности – с одной стороны и интеграции во внеш-
нюю среду – с другой стороны.  

7. Развитие кластерной политики в регионах в 
той мере, насколько это возможно, т.е. в регионах 
должен быть завершен воспроизводственный 
цикл (от сырья до готовой продукции), особенно 
связанный с обслуживанием населения, а также 

пищевая отрасль и агропродовольственный сек-
тор, замкнутые на региональные потребности. 

8. Четкое разграничение полномочий федераль-
ных, региональных и муниципальных органов 
власти, сохранение многоукладности экономики и 
разных форм собственности.  

9. Изменение концепции управления регионами 
со «сверху-вниз» на концепцию «двустороннего 
движения, включающего «сверху-вниз» и «снизу-
вверх». В настоящее время управление регио-
нами осуществляется по концепции «сверху-
вниз», основная часть решений принимается на 
уровне федерального центра.  

10. Развитие в стране крупных экономических 
районов, чтобы Россия смогла выдержать гло-
бальную конкуренцию и решать крупные задачи.  

В рамках антикризисного управления регион сле-
дует рассматривать как сложную самоорганизую-
щуюся систему, им нельзя управлять механиче-
ски, как машиной, прямым воздействием.  
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Аннотация. В рамках настоящей статьи дается об-

щая характеристика категории «моногород», приво-

дятся критерии, по которым можно распознать мо-

ногород. Изучены локальные особенности, совре-

менное состояние и основные проблемы моногоро-

дов Северо-Западного федерального округа. Особо 

выделен многоотраслевой характер монопрофиль-

ных муниципалитетов региона. Приведен обзор со-

циально-демографических последствий ухудшения 

хозяйственных показателей градообразующих 

предприятий. Дан анализ основных факторов пагуб-

ного воздействия проблем монопрофильных муни-

ципалитетов региона на ресурсную, социальную, ин-

формационную и экологическую составляющие эко-

номической безопасности как самого региона, так и 

страны в целом. 
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Annotation. In the article, a general characteristic of                      

the category of «single-industry town» is given, criteria 

are given by which a single-industry town can be recog-

nized. The local features, current status and main prob-

lems of single-industry towns of the North-West Federal 

District are studied. The high level of diversification of 

the single-industry municipalities in the region is partic-

ularly highlighted. A review of the socio-demographic 

consequences of the deterioration of the economic in-

dicators of city-forming enterprises is given. The analy-

sis of the main factors of the detrimental impact of                 

the problems of single-industry municipalities in the re-

gion on the resource, social, informational and environ-

mental components of economic security both in the re-

gion and the country as a whole is given. 
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а территории современной России пред-
ставлены разные типы населенных пунктов, 

среди которых особое место и роль отведена мо-
ногородам. Их главная особенность, отличающая 
от других городских территорий, - наличие градо-
образующего предприятия, в котором трудятся 
свыше ¼ трудоспособного населения, проживаю-
щего в этом городе [3, с. 56–61]. Именно по этой 
причине такие предприятия еще называют «гра-
дообразующими» или как говорят англичане 
«оnе-company-town» (в переводе означает «пред-
приятие одного города»).  

Ввиду вышесказанного, главной спецификой мо-
ногорода является его зависимость от функцио-
нирования (рентабельности, конкурентоспособ-
ности, общего состояния) основного предприя-
тия, которое является градообразующим. К 
слову, таких предприятий может быть несколько 
в черте одного города. Это, например, может 
быть обусловлено формированием технологиче-
ской производственной цепочки, образованной 

несколькими предприятиями градообразующего 
типа. 

По состоянию на 2020 г. в Северо-Западном Фе-
деральном округе насчитывается порядка 319 
единиц монопрофильных муниципальных обра-
зований. При этом их современное положение 
имеет перспективу к снижению численности мо-
ногородов в самое ближайшее время. 

Как известно, состояние национальной экономики 
нашей страны оставляет желать лучшего. При 
этом она отличается высокой степенью неодно-
родности регионального экономического про-
странства. Особое внимание отечественных эко-
номистов привлекают монопрофильные города, 
особенно с учетом того, что многие из них в по-
следнее время показывают негативные тенден-
ции роста и развития [4, с. 2].  

К слову, зарубежными учеными в области эконо-
мики (Тони К., Карлсон Л., Эхсани К., Грин Х., 

Н 
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Магилл Д., Бритт Д.) были установлены критерии, 
по которым город может быть отнесен к категории 
«моногорода», среди которых наличие развитых 
технологических связей между предприятиями, 
работающими на один рынок; факт, что главное 
место в городе занимает одно (несколько одно-
типных) предприятие, функционирующее в узком 
сегменте отраслевого рынка; зависимость доход-
ной части городского бюджета от состояния и 
функционирования такого предприятия; нахожде-
ние на балансе градообразующего предприятия 
объектов инженерной или социально-коммуналь-
ной инфраструктуры; трудоустройство свыше 
четверти трудоспособного населения города на 
одном или нескольких предприятиях, связанных 
единой производственной цепочкой, [6, с. 87–92]. 

Таким образом, главным элементом моногорода 
является градообразующее предприятие. При 
этом каждый тип монопрофильных городов имеет 
особенности своей социально-экономической 
среды, что сказывается на потребностях под-
держки социального сектора [5, с. 191–195]. На 
рисунках 1 (а, б, в) представлен краткий обзор 
населенных пунктов монорофильного типа СЗФО 
РФ, кроме г. Череповец (Вологодская обл., градо-
образующее предприятие ОАО «Северсталь», 
население 310 тыс. чел.) и г. Северодвинск (Ар-
хангельская область, градообразующее предпри-
ятие ГРЦАС ОАО ПО «Севмаш», население 190 
тыс. чел) категории 1 и 3 соответственно [4, с. 2]. 

 

 
 

Рисунок 1а – Моногорода категории 1 – с наиболее сложным социально-экономическим положением 
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Рисунок 1б – Моногорода категории 2 – есть риски ухудшения социально-экономического положения 

 
 

 
 

Рисунок 1в – Моногорода категории 3 – относительно стабильное социально-экономическое положение 

 
Исходя из представленных данных, можно утвер-
ждать, что на территории рассматриваемого фе-
дерального округа расположился 41 моногород, 
разбросанные по разным областям. Около поло-
вины из них (44 %) сегодня находятся в состоянии 
затяжного кризиса – это моногорода 1 категории, 
где и без того сложное социально-экономическое 
региональное положение усугубляется пробле-
мами, связанными с деятельностью градообразу-
ющего предприятия. Все чаще наблюдается 
недовольство среди граждан, усиливается проти-
востояние и организуются забастовки (г. Пика-
лево). 20 моногородов округа, что составляет 
около 48 %, пребывают в зоне риска, что связано 
с резким ухудшением социально-экономического 

положения. Из всего перечня моногородов, лока-
лизованных на территории Северо-Западного Фе-
дерального округа, только 3 города имеют отно-
сительно стабильное экономическое положение.  

Как известно, важной спецификой моногородов 
СЗФО РФ признается их многоотраслевой харак-
тер. В самом округе функционируют предприятия 
самых разных отраслевых принадлежностей: ме-
таллургия, предприятия международной специа-
лизации (транспортно-логистическая инфраструк-
тура, химическая промышленность), предприятия 
внутрироссийской специализации (автомобиле-
строение, деревообработка, энергетика) [4, с. 2]. 
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Наблюдается сильный разброс по части удален-
ности от транспортной инфраструктуры и показа-
теля численности населения. К городам-спутни-
кам по показателю наибольшей приближенности 
к транспортной инфраструктуре относятся: в Ле-
нинградской области г. Пикалево (271 км), в Нов-
городской области г. Боровичи (154 км), в Воло-
годской области г. Череповец (137 км), в Архан-
гельской области г. Северодвинск (34 км) и т.д. [7, 
с. 136–139]. Среди наиболее изолированных мо-
ногородов можно отметить пос. Сазоново, г. Кра-
савино, г. Заполярный, пос. Краснофарфорный, 
пос. Пиндуши, г. Оленегорск, г. Инта, пос. Севе-
ронежск. Во всех отсутствует развитая транспорт-
ная инфраструктура. По этой причине добраться 
до этих моногородов достаточно затруднительно.  

Тяжелое социально-экономическое положение 
большей части моногородов СЗФО РФ объясня-
ется следующими проблемами. Худшая, чем в 
целом по России демографическая ситуация про-
воцирует отток квалифицированных кадров или 
повышенную миграцию населения моногородов в 
областные центры или крупные города, что ведет 
к недостаточной обеспеченности градообразую-
щих предприятий местным трудоспособным насе-
лением, а узкая сфера занятости при потере ра-
боты означает, что узкопрофильные специалисты 
практически не имеют шансов на трудоустрой-
ство в черте города. Эти процессы сопровожда-
ются ростом недовольства и депрессивных 
настроений среди оставшегося на мало благо-
устроенных городских территориях местного 
населения. В такой обстановке идёт свертывание 
социальной инфраструктуры, совсем не исполь-
зуются должным образом культурно-историче-
ские возможности. 

На фоне закрытия (либо сложности функциониро-
вания) традиционных для Северо-Запада лесного 
комплекса и сельского хозяйства, в том числе из-
за устаревших технологий, износа производ-
ственных фондов градообразующих предприятий 
и как следствие снижения эффективности их 
функционирования, снижается налогооблагае-
мая база местных бюджетов. Повышенная энер-
гозависимость ЖКХ от поставок энергии и тепла 
(весь город может зависеть от работы котельной 
градообразующего предприятия) и чрезвычайно 
опасная или неблагоприятная экологическая об-
становка в пределах территорий, на которых ока-
зывают влияние и расположены градообразую-
щие предприятия дают практически кумулятив-
ный усугубляющий эффект, до предела повышая 
общественные издержки функционировния 
связки моногород – предприятие [7, с. 136–139]. 

Каждая из перечисленных проблем разноплано-
вого характера имеет влияние на социально-эко-
номическое состояние всего города. Для под-
держки моногородов СЗФО РФ требуется грамот-
ная проработка причин, которые привели к про-
блемам, и, соответственно, комплекса корректи-
рующих мероприятий. Несмотря на то, что про-
блемы моногородов во многом схожи, у каждого 
моногорода, тем не менее, свой перечень самых 
острых проблем. 

С учетом этого обстоятельства, не представля-
ется возможным в целях улучшения социально-
экономического положения моногородов рас-
сматриваемого округа применить единый ком-
плекс мер. В этом случае очень важен дифферен-
цированный подход [6, с. 87–92]. 

Рассмотрим более подробно причины, которые 
повлекли современные проблемы моногородов. 
При переходе нашего государства к рыночной мо-
дели национальной экономике, который повлек 
массовую приватизацию преобладающей доли 
национальных промышленных предприятий, 
трансформировался и принцип оценки эффектив-
ности их деятельности. Так, например, самым 
важным показателем их деятельности стала при-
быль. Новые собственники достаточно быстро из-
бавились от непрофильных активов, к которым 
относились объекты здравоохранения, социаль-
ной инфраструктуры, и др. Такие объекты они пе-
редали в собственности муниципальным образо-
ваниям, что приводило в условиях денежного де-
фицита к их угасанию или даже полной ликвида-
ции [4, с. 2]. 

Несмотря на то, что проблеме моногородов все-
таки уделялось внимание со стороны высшего ру-
ководства страны и было принято значительное 
количество нормативных актов, проблема не 
была решена. В настоящее время вновь насущ-
ным становится вопрос о том, что дальше делать 
с моногородами, основу которых составляет 
единственное градообразующее предприятие, в 
условиях упадка (снижения эффективности) его 
деятельности. Достаточно трудно говорить о 
дальнейших перспективах развития моногоро-
дов, главные предприятия которых были закрыты 
или имеют неблагоприятную тенденцию.  

Главная проблема в том, что при ликвидации та-
ких предприятий, или в условиях значительного 
снижения объема их производства, собственник 
ради минимизации расходной части предприятия 
готов проводить политику сокращения персо-
нала. Это, порой, приводит к массовому увольне-
нию трудоспособного персонала, который имеет 
узкопрофильную специализацию. Это обстоя-
тельство снижает до минимума возможности его 
трудоустройства по специальности в условиях от-
сутствия в небольшом городе аналогичных пред-
ложений. Как следствие, начинает повышаться 
показатель безработицы, падают доходы населе-
ния и, соответственно, ухудшается социальный 
климат всего населения моногорода. Несмотря 
на то, что государство в последние годы значи-
тельно усилило поддержку градообразующих 
предприятий, до сих пор недостаточно понятна 
роль государственных органов управления на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, не выра-
ботано четкого алгоритма их действий.  

В 2014 году руководством страны был принят ФЗ 
№ 473 о территориях опережающего социально-
экономического развития для обеспечения роста 
привлекательности моногородов в глаза внешних 
инвесторов. К слову, сегодня в СЗФО уже образо-
вано не менее 8 подобных территорий (2 их них 
локализованы в Республике Карелия и по одной – в 
шести других регионах округа) [6, с. 87–92]. 
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Запланировано, что в ближайшие несколько лет в 
моногородах современной России будет создано 
не менее 230 тысяч новых рабочих мест, привле-
чено около 170 миллиардов рублей инвестиций.  

В целом, большая часть моногородов округа 
находится в сложном экономическом положении 
не только по причине кризисных явлений. В ос-
новном они лишь стали катализаторами копив-
шихся десятилетиями проблем. Среди которых: 
правовые, финансовые, социальные [7, с. 136–
139]. Поэтому стоит говорить не о появлении про-
блем, а скорее об их обострении. Так, например, 
кризисные явления, распространившиеся по всей 
России, способствовали росту задолженности по 
заработной плате градообразующих предприя-
тий, которые и без того имели проблемы с лик-
видностью. То же случилось и с износом основ-
ных производственных фондов градообразующих 
предприятий, отсутствием финансовой возмож-
ности заменить устаревшие технологии [5, с. 191–
195].  

Помимо специфических проблем, характерных 
для моногородов, исследователи особое внима-
ние акцентируют на риски управления промыш-
ленными городами монопрофильного типа (зави-
симости развития моногорода от ведущей корпо-
рации и жизненного цикла основного производи-
мого продукта; высокая нагрузка на экосистему со 
стороны крупного промышленного предприятия; 
отсутствие диверсификации экономики моного-
рода как причина социальной и экономической 
нестабильности в периоды циклических колеба-
ний национальной экономики. Для улучшения 
сложившейся ситуации, минимизации существу-
ющих рисков моногорода должны направлять все 
силы на формирование положительных социаль-
ных и экономических эффектов за счет диверси-
фикации производства градообразующих пред-
приятий (открытие новых производств с высокой 
добавленной стоимостью), создание новых аль-
тернативных видов деятельности (например, 
МСП).  

В целом, можно констатировать, что специфика 
управления монопрофильными городами свя-
зана с их уникальностью, наличием выше описан-
ных проблем и угроз, с учетом которых должна 
выстраиваться управленческая политика [4, с. 2]. 

К управлению моногородами предъявляются осо-
бые требования, ведь от избранных управленче-
ских технологий и методов зависит возможность 
минимизация негативного влияния негативных 
факторов на социально-экономическое развитие 
такой категории городов. Самым эффективным 
станет тот метод управления, в котором будет за-
благовременно моделироваться весь процесс 
управленческого воздействия и прогнозиро-
ваться возможные результаты: от желаемого ре-
зультата в виде целевых показателей до меха-
низма достижения целей [5, с. 191–195]. 

При управлении рисками и решении существую-
щих проблем в монопрофильных городах целесо-
образно использовать программно-целевой ме-
тод, который предусматривает разработку ком-
плексных программ социально-экономического 
развития таких городов.  

Исходя из рассмотренных в рамках настоящего 
исследования проблем моногородов СЗФО РФ, 
можно утверждать о том, что все они носят пре-
имущественно долгосрочный характер, а их ре-
шение во многом зависит от избранной стратегии 
развития территории. Сложность решения про-
блем моногородов в настоящее время обуслов-
лена низкой мобильностью рабочей силы, недо-
статком квалифицированных управленческих 
кадров, неразвитостью транспортной инфра-
структуры, преобладанием узкопрофильных спе-
циалистов среди населения. 

Проблему социально-экономического развития 
моногородов Северо-Западного федерального 
округа также целесообразно рассмотреть в раз-
резе влияния на национальную и экономическую 
безопасность страны. В условиях развития воен-
ного конфликта на Украине, геополитической не-
стабильности, введения экономических санкций 
против России, проблема выживания моногоро-
дов СЗФО РФ обострилась с большей силой. Ана-
лизируя ситуацию, связанную с экономической 
безопасностью страны, целесообразно вспом-
нить следующие высказывания Президента РФ 
Владимира Путина: «…у высшего руководящего 
звена разных стран не отнять соблазн решить 
свои внутринациональные проблемы за чужой 
счет, что может быть выполнено путем силового 
давления. Учитывая это обстоятельство, Россия 
не должна ни при каких обстоятельствах показы-
вать свою слабость, дабы никого не искушать со-
блазном. Ввиду этого, важно принимать все необ-
ходимые меры для сохранения национальной и 
экономической безопасности» [5, с. 191–195]. 

В условиях нарастающей международной глоба-
лизации и интеграции обостряется борьба между 
государствами за природные ресурсы. Их до-
быча, как правило, локализуется именно в моно-
городах (ресурсные моногорода). Поэтому перво-
степенная задача поддержания национальной и 
экономической безопасности современной Рос-
сии на должном уровне состоит в сохранении та-
ких ресурсов. 

Для сохранения экономической безопасности 
страны не менее важна борьба с коррупцией. В 
этом случае целесообразно акцентировать вни-
мание на участившиеся случаи хищения и неце-
левого использования бюджетных ассигнований, 
в частности выделяемых на нужды гособоронза-
каза. К слову, это также имеет непосредственное 
отношение к моногородам, ведь преимуще-
ственно на территории этих поселений (открытых 
и закрытых форм (ЗАТО)), сконцентрированы 
стратегически важные оборонные предприятия, 
от нормального функционирования которых, по 
сути, зависит боевой потенциал и обороноспо-
собность нашей страны [5, с. 191–195]. 

Учитывая все вышеизложенное, нетрудно выде-
лить прямую связь между социально-экономиче-
ским состоянием моногородов и их влиянием на 
экономическую и национальную безопасность 
всего государства. Если градообразующее пред-
приятие испытывает трудности с ликвидностью и 
конкурентоспособностью, либо вовсе приходит в 
упадок (технологическая отсталость, кризис, 
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отсутствие спроса на производимые товары/про-
дукты, финансовая несостоятельность), местное 
население сразу ощущает ухудшение качества 
жизни (безработица, низкие заработные платы, 
социальная инфраструктура практически не об-
служивается и не развивается), а сама террито-
рия моногорода, по сути, превращается в некую 
«болевую точку» национальной экономики [5,                  
с. 191–195]. 

При внимательном рассмотрении территориаль-
ной локализации моногородов, становится по-
нятно, что они преимущественно сконцентриро-
ваны по периферийным регионам. Ввиду этого, 
моногорода очень важно оберегать, способство-
вать тому, чтобы местное население прирастало 
или, по крайней мере, как можно меньше мигри-
ровало в другие регионы и города. Повышенную 
миграцию населения следует рассматривать как 
прямую угрозу экономической и национальной 
безопасности страны. Обеспечение должного 
уровня экономической безопасности государства 
возможно только при условии минимизации и 
своевременного предотвращения угроз, оказыва-
ющих влияние на функционирование региональ-
ных экономических систем.  

Регионы, доходы которых недостаточны, как пра-
вило, оказывают сильную нагрузку на федераль-
ный центр. Поэтому для ее снижения, устойчи-
вого социально-экономического развития СЗФО 
РФ и обеспечения экономической безопасности 
как рассматриваемого округа, так и всего государ-
ства, важно установить «точки» инновационного 
и промышленного развития. Последующее разви-
тие таких «точек» роста СЗФО РФ может быть 
осуществлено посредством совершенствования 
и посильной государственной поддержки таких 
территорий. Среди них особое место занимают 
ЗАТО и моногорода, на территории которых раз-
мещены градообразующие предприятия с мощным 
научно-техническим потенциалом [5, с. 191–195]. 

На территории моногородов СЗФО РФ важно 
обеспечить экономическую безопасность, чтобы 
снизить вероятность оттока населения, 

обеспечить рост их инновационной и инвестици-
онной привлекательности, создание конкуренто-
способных производств и высокий уровень жизни 
населения в целом. 

Таким образом, государство должно быть заинте-
ресовано в обеспечении экономической безопас-
ности моногородов, размещенных на территории 
СЗФО РФ, в целях сохранения собственной це-
лостности, повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке, способности к саморазвитию, 
укрепления национальной безопасности в целом.  

Эффективное функционирование моногородов 
СЗФО РФ сегодня имеет стратегическое значе-
ние, как для экономики рассматриваемого округа, 
так и для национальной экономики в целом. Рос-
сию можно смело именовать «страной городов», 
а если быть точнее «страной моногородов». Од-
нако нестабильное положение градообразующих 
предприятий влияет на ухудшение социально-
экономического положения всего моногорода и 
его населения. Принимая во внимание факт того, 
что градообразующие предприятия приносят 
долю дохода в региональную и государственную 
казну, следует признать, что проблемы с их функ-
ционированием неминуемо сказываются на со-
стоянии национальной экономической безопасно-
сти страны [5, с. 191–195], поэтому оценка уровня 
развития таких образований и состояния их эко-
номики, в условиях стихийной рыночной ситуа-
ции, приобретает все большее значение. Моно-
профильные образования на протяжении многих 
десятилетий являются своеобразным фундамен-
том отечественной экономики. Так сложилось, 
что в России они создавались директивно по 
плану развития отрасли или группы отраслей                                   
[5, с. 191–195]. Моногорода СЗФО РФ – наследие 
плановой советской экономики, они сыграли осо-
бую роль в освоении территорий СССР, развитии 
промышленности, позволили претворить в жизнь 
общественно значимые функции национальной 
экономики страны. На сегодняшний день они од-
новременно один из очагов угрозы экономической 
безопасности региона и потенциальные точки ро-
ста. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает во-

просы комплексного подхода к оценке экономиче-

ской эффективности управления городским транс-

портом в условиях купного современного города. 

Современный мегаполис, будучи массивным, 

сложно структурированным социальным организ-

мом, одновременно представляет собой также и 

масштабный экономический кластер, зачастую 

определяющий функционирование экономики 

всего прилегающего региона, а в некоторых случаях 

и соответствующего государственного образования. 

Соответственно эффективное функционирование 

систем жизнеобеспечения, транспорта и коммуни-

каций такого поселения является одним из опреде-

ляющих условий успешного развития и благополуч-

ного существования не только самого мегаполиса, 

но и прилегающих, социально и экономически свя-

занных с ним агломераций, и оказывает косвенное 

воздействие на экономическое благополучие значи-

тельных территорий, а значит наличие систем адек-

ватной оценки комплексной экономической эффек-

тивности тех, или иных систем жизнеобеспечения 

мегаполисов во многом способно повлиять на выра-

ботку своевременных и качественных управленче-

ских решений. 
 

Ключевые слова: городской транспорт, эффектив-
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Annotation. This article addresses the issues of a com-

prehensive approach to assessing the cost-effectiveness 

of urban transport management in a large modern city. 

The modern metropolis, being a massive, complex 

structured social organism, at the same time also repre-

sents a large-scale economic cluster, often determining 

the functioning of the economy of the entire adjacent 

region, and in some cases the corresponding state en-

tity. 
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ассматривая экономическую эффектив-
ность отдельных подсистем и элементов та-

ких сложных социально-экономических систем, 
как современный мегаполис, необходимо: 

– во-первых – понимать, что любой крупный мега-
полис, как правило, не заканчивается за грани-
цами соответствующего номинального населен-
ного пункта, а представляет собой масштабные 
агломерации, включающие в себя и все географи-
чески близко расположенные населенные пункты, 

которые в силу естественных причин, фактически 
представляют с мегаполисом единое целое в эко-
номическом и социальном плане; 

– во-вторых, следует определить, что именно 
стоит понимать под эффективностью в данном 
случае: номинальную, «бухгалтерскую» эффек-
тивность, каждого конкретного элемента, или же 
кумулятивный, совокупный экономический эф-
фект, обеспечиваемый функционированием той 
или иной подсистемы такого сложного 

Р 
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экономического образования, как современный 
крупный город. 

В идеальном случае, любой экономический субъ-
ект, функционирующий в сфере жизнеобеспече-
ния, крупной городской агломерации должен де-
монстрировать как непосредственную экономиче-
скую эффективность, так и способствовать созда-
нию условий для эффективного функционирова-
ния городской экономики в целом, однако на прак-
тике данное условие выполняется не всегда. 

Если для оценки экономической эффективности 
непосредственно управления хозяйствующим 
субъектом существует достаточно доказавших на 
практике свою адекватность методик и алгорит-
мов, то для оценки общего экономического эф-
фекта, получаемого на уровне макроэкономики 
мегаполиса, в результате деятельности того или 
иного предприятия жизнеобеспечения, а следо-
вательно и оценки эффективности управления 
таким предприятием, в том числе речь идет и о 
транспортных предприятиях, подобрать какой-
либо универсальный оценочный механизм доста-
точно проблематично, поскольку каждый конкрет-
ный мегаполис имеет слишком большое количе-
ство индивидуальных особенностей, обусловлен-
ных его инфраструктурой, климатом, географией, 
этническим составом, традициями, развитостью 
инфраструктуры, доступностью ресурсов и даже 
геологией. Кроме того, в данном случае речь идет 
о принятии комплексных управленческих реше-
ний в интересах функционирования всего мегапо-
лиса. 

На наш взгляд наиболее целесообразной пред-
ставляется двухуровневая оценка эффективно-
сти управления городскими системами жизне-
обеспечения, к которым относится и городской 
транспорт, параллельно определяя как пара-
метры непосредственной экономической дея-
тельности соответствующего предприятия, так и 
критерии суммарного экономического эффекта 
для экономики мегаполиса в целом, при этом пре-
валирующее значение безусловно должны иметь 
показатели экономической эффективности, до-
стигаемые экономикой мегаполиса в целом, бла-
годаря деятельности предприятия жизнеобеспе-
чения.  

Необходимо отметить, что городской транспорт 
является своеобразным индикатором общих про-
блем развитых сообществ, в том числе отобража-
ющим наличие и степень присутствующих в об-
ществе противоречий между частными и обще-
ственными интересами, и в целом зависящим от 
качества управления большими городскими си-
стемами, при этом условия совершения поездок 
и транспортные расходы оказывают влияние на 
качество жизни горожан и социальных групп, по-
этому транспортные системы следует планиро-
вать не только исходя из критериев эффективно-
сти, но и с учетом социальных факторов и сооб-
ражений справедливости [1]. 

Ключевые проблемы городского транспорта в 
крупным мегаполисах обусловлены тем, что во-
первых в больших городах чрезмерно удлиня-
ются и усложняются ежедневные поездки 

городских жителей, во-вторых чрезмерно увели-
чиваются расходы населения на транспортное 
обслуживание, т.к. из-за растянутости сети город-
ских транспортных сообщений растет число пере-
садок пассажиров с маршрута на маршрут и с од-
ного вида транспорта на другой, в-третьих из-за 
значительной скученности людей и транспорта в 
крупных мегаполисах увеличивается риск гибели 
населения в ДТП, провоцируется транспортная 
усталость, психологические расстройства, а го-
родская среда в целом загрязняется транспорт-
ным шумом и выхлопными газами [2]. 

Основная функциональная нагрузка городского 
транспорта в крупном мегаполисе заключается в 
обеспечении максимально быстрой и макси-
мально комфортной и безопасной доставке эко-
номически активного населения на, как правило, 
значительные расстояния от места жительства к 
месту трудовой (экономической) деятельности и 
обратно. 

Чем быстрее, и чем в более комфортных усло-
виях экономически активный житель мегаполиса 
добирается до места работы, тем больше ресур-
сов своего организма он может направить на 
непосредственно трудовую и (или) экономиче-
скую деятельность. Соответственно быстрая и 
комфортная транспортировка от места работы к 
месту жительства – это не только качество жизни, 
но и в конечном итоге – здоровьесбережение эко-
номически активного населения. 

 Принято считать, что городской общественный 
транспорт в основной своей массе убыточен и не 
популярен у населения. Однако на практике дан-
ное утверждение выполняется далеко не во всех 
случаях. Безусловно поездка на личном автомо-
биле в большинстве случаев более комфортна и 
удобна, чем на общественном, однако, данное 
условие справедливо исключительно для терри-
торий с относительно небольшой малой плотно-
стью населения и хорошо развитой дорожной ин-
фраструктурой. В условиях же мегаполиса, где 
плотность населения высока, а транспортная ин-
фраструктура ограничена городским архитектур-
ным ландшафтом, поездка на личном автомо-
биле, особенно в час пик превращается в до-
вольно изнурительное стояние в пробках, совме-
щаемое с дорогостоящим сжиганием автомо-
бильного топлива. Поэтому в крупных городах 
удобнее, дешевле и быстрее передвигаться все-
таки общественным транспортом, особенно если 
он имеет позволяющую обходить городские 
транспортные заторы обособленную транспорт-
ную сеть, например в виде тоннелей метро, трам-
вайных путей, не совмещенных с дорожной се-
тью, или выделенных полос общественного 
транспорта. 

В целом, структуру качественных показателей 
транспортного обслуживания населения в круп-
ном мегаполисе можно отобразить в виде схемы, 
представленной на рисунке 1. 

Степень убыточности общественного транспорта 
также преувеличена. Как показывает практика, 
если линия общественного транспорта обслужи-
вает пассажиропоток численностью выше 2 тысяч 
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пассажиров в час, работает четко по расписанию 
и со скоростью доставки выше, чем на автомо-
биле, то она безубыточна [3]. 

Следовательно, оценка эффективности управ-
ленческих решений в сфере регулирования дея-
тельности городского общественного транспорта 
должна быть напрямую увязана с такими показа-
телями, как бесперебойность функционирования 

пассажирских перевозок, скорость доставки и оп-
тимальность проработки транспортного марш-
рута, позволяющего вовлечь наибольшее число 
пассажиров. На рисунке 2 отображено соотноше-
ние степени развитости общественного транс-
порта и затрат муниципального бюджета на обес-
печение мобильности населения в крупных горо-
дах [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура качества транспортного обслуживания 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение степени развитости общественного транспорта  
и затрат муниципального бюджета на обеспечение мобильности населения в крупных городах 

 
Как видно из представленного графика, чем в 
большей степени развит общественный транс-
порт, тем в целом ниже расходы городского бюд-
жета на обеспечение мобильности населения в 
пределах муниципалитета, а значит наличие раз-
витого городского транспорта в целом выгодно 
для макроэкономики мегаполиса. 

Не последнюю роль в определении эффективно-
сти управления городским транспортом играет и 
такой показатель, как обеспеченность пассажиро-
потоков оснащёнными пунктами посадки-вы-
садки. На рисунке 3 представлены графические 
показатели обеспеченности населения ряда круп-
ных мегаполисов остановками и станциями обще-
ственного транспорта. Однако стоит отметить, 

что данный показатель является скорее вторич-
ным, поскольку представляет собой производную 
от характеристики развитости общественного 
транспорта в мегаполисе. 

Как уже было отмечено пассажирский транспорт 
неправильно рассматривать в качестве изолиро-
ванной системы, напротив необходимо учитывать 
степень его вовлеченности в экономику и инфра-
структуру городского хозяйства крупных мегапо-
лисов, а значит, эффективность управления го-
родским транспортом в крупном мегаполисе не-
возможно адекватно оценить без учета эффек-
тивности существующей в соответствующем го-
роде системы регулирования транспортных пото-
ков, в т.ч. регулирования дорожного движения. От 



214 

того насколько продумана система регулирова-
ния транспортных коммуникаций напрямую зави-
сят вероятность формирования транспортных 

заторов, и как следствие - скорость передвижения 
городского транспорта. 

 

 
 

Рисунок 3 – Обеспеченность пунктами посадки-высадки 
 
Таким образом, оценка эффективности управле-
ния городским транспортом в современном мега-
полисе необходимо осуществлять именно с пози-
ции комплексного итогового экономического 

эффекта от деятельности городского транспорта 
в целом, для чего необходима проработка моде-
лей и алгоритмов такой оценки исходя из условий 
каждого конкретного мегаполиса. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает основ-

ные аспекты комплексного формирования методо-

логии управления современными инновационными 

предприятиями, обусловленные динамикой техно-

логического развития, появлением и развитием но-

вых технологий, и как следствие – новых товаров и 

услуг, занимающих как уже существовавшие, так и 

заново формируемые ниши потребительского 

спроса. 

Разработка процессов и методик управления пред-

приятиями, ориентированными на выпуск иннова-

ционной продукции, применяющими инновацион-

ные технологии по-прежнему остается одной из ак-

туальных задач опережающего технологического

развития, поскольку процесс принятия управленче-

ских решений на инновационном предприятии, как 

правило связан именно с его технологической спе-

цификой. 
 

Ключевые слова: инновационные предприятия, тех-

нологии управления, специфика. 

 

   

Annotation. This article examines the main aspects of 

the integrated formation of the methodology for man-

aging modern innovative enterprises, due to the dy-

namics of technological development, the emergence 

and development of new technologies, and as a result, 

new goods and services that occupy both existing and 

newly formed niches of consumer demand. 

The development of processes and methods for manag-

ing enterprises focused on the production of innovative 

products using innovative technologies continues to be 

one of the urgent tasks of advanced technological de-

velopment, since the process of making managerial de-

cisions at an innovative enterprise is usually associated 

with its technological specificity. 
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нализ тенденций развития технологий, а 
также глобальных экономических взаимоот-

ношений между странами и регионами, позволяет 
с высокой степенью вероятности констатировать, 
что основной вектор глобальной инновационной 
динамики в технологическом плане в обозримом 
будущем продолжит в значительной степени 
определяться ускоренным формированием но-
вого технологического «ядра», основанного на 
развитии конвергентных нано-, био- и инфотехно-
логий, а также различных когнитивных техноло-
гий. При этом, очевидно, что основные точки при-
ложения новых технологий станут не только ба-
зой создания и развития новых рынков, но и смо-
гут существенно повлиять на облик таких тради-
ционных областей, как промышленное производ-
ство, транспорт, энергетика и др. Соответствую-
щие тенденции наложили свой непосредствен-
ный отпечаток и на сложившуюся на сегодняшний 
день систему приоритетов ведущих мировых цен-
тров научно-технического развития, которая схе-
матично отображена в таблице 1. 

Анализ открытых источников показывает, в част-
ности, что стратегия США во-первых направлена, 

на реиндустриализацию экономики, что по сути 
своей является реакцией на четко оформившу-
юся тенденцию переноса некогда американского 
производства в страны Юго-Восточной Азии, и та-
кая реакция, судя по всему, окажет существенное 
влияние как на направления технологического 
развития внутри страны, что, например, способно 
привести к повышению приоритета передовых 
технологий обрабатывающей промышленности, 
так и на сокращение миграции технологий и высо-
котехнологичных производств за рубеж.  

Во-вторых, США, судя по всему, нацелились на 
направления научно-технического прогресса, 
связанные с формированием нового технологи-
ческого «ядра». Необходимо отметить, что из-за 
кризисных явлений в мировой экономике, оказы-
вающих свое непосредственное влияние и на 
макроэкономику отдельных государств, приори-
теты технологического развития последних пре-
терпевают определенные изменения, вызванные 
оптимизацией финансирования, что также тре-
бует и повышения оптимальности качества 
управления предприятиями высокотехнологич-
ной сферы. 

А 
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Таблица 1 

Приоритеты мировых центров научно-технического развития 
 

 США Германия Япония Франция Великобритания Китай 
Медицина и 
биотехнологии 

Медицина и 
биотехнологии 

Медицина Инновации  
для жизни 

Медицина  
и биотехноло-
гии 

Медицина Медицина 
Система произ-
водства с/х 
продукции с 
высокой добав-
ленной стоимо-
стью 

ИКТ ИКТ Коммуникаци-
онные  
технологии 

ИКТ «Креативные» 
отрасли 

Система  
всепроникаю-
щей информа-
ционной сети 

Новые  
материалы 

Композитные 
материалы 

 Композитные 
материалы 

  Композитные 
материалы 

«Зеленые»  
технологии 

Экологически 
чистая  
энергетика 

Экология/энер-
гетика 

Переработка 
отходов,  
альтернатив-
ная энергетика 

Переработка 
отходов,  
чистая вода, 
альтернатив-
ная  
энергетика 

Переработка  
отходов,  
альтернативная 
энергетика 

Устойчивая  
ресурсная 
база, атомная 
энергетика 

Производ-
ственные  
технологии 

Управление 
сложными  
системами 

 Робототехника, 
обработка  
металлов 

  Технологии  
умного  
производства 

Другое Технологии 
космической  
и авиационной 
отраслей 

Мобильность Науки о Земле, 
технологии  
скоростного  
железнодорож-
ного движения 

Атомные  
и термоядер-
ные техноло-
гии, техноло-
гии скорост-
ного железно-
дорожного 
движения 

«Креативные»  
отрасли 

Использование 
потенциала 
космоса  
и океана 
Система  
безопасности, 
оборона 

Оборонные 
технологии 

Безопасность Технологии 
транспортной 
отрасли 

 
В частности, если изначально в 3-м Генеральном 
плане научно-технологического развития Японии 
на 2006–2010 гг. в качестве базовых были опре-
делены четыре приоритетные направления, то в 
4-м плане, их всего два: «наука о жизни» и «эко-
логия». Стратегия развития науки и технологий в 
Германии основывается на удержании конкурент-
ных позиций в традиционных отраслях машино-
строения и на экспансии на сопряженные рынки 
экологических технологий и технологий безопас-
ности. 

Во Франции государственная инновационная по-
литика ориентирована на преимущественное за-
нятие новых перспективных рынков: био- и нано-
технологий, сегмента программирования и сенсо-
ров в ИКТ. Приоритеты развития науки и техноло-
гий в Англии заключаются в первоочередном раз-
витии новых рынков сбыта, которые, с одной сто-
роны, должны отвечать национальным потребно-
стям, с другой – позволили бы реализовать пре-
имущества имеющегося конкурентного потенци-
ала. В Китае стратегия развития ориентирована 
на рост независимости от технологий других 
стран и создание универсальной машинострои-
тельной базы, с прицелом на вхождение в число 
мировых технологических лидеров в обозримом 
будущем. В России ключевые области научно-
технического прогресса отражены в перечне При-
оритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники [1] гражданского характера, которые 
в целом отвечают мировым научно-технологиче-
ским приоритетам. 

В качестве примера особенностей развития со-
временных методов управления в области науки, 
к которым относятся производители инновацион-
ных фармацевтических препаратов, поскольку 
фармацевтика сама по себе входит в число прио-
ритетных отраслей с точки зрения инновацион-
ного развития отечественной экономики, а сам 
фармацевтический рынок относится к категории 
наиболее динамично развивающихся сегментов. 

На рисунке 1 отображена динамика объёма рос-
сийского коммерческого рынка лекарственных 
препаратов с марта 2019 года по март 2020 года.  

Увеличение коммерческого рынка лекарств за 
первый квартал 2020 года относительно первых 
трёх месяцев 2019 года в рублёвом эквиваленте 
составило 25,3 %. Общая ёмкость составила 
319,9 млрд рублей.  

В натуральных единицах объём продаж лекар-
ственных препаратов в марте составил 587,2 млн 
упаковок, что на 28,2 % больше, чем в феврале, 
и на 34,8 % больше, чем в марте прошлого года.  

Совокупно за 3 месяца потребление лекарствен-
ных средств через аптеки достигло 1,5 млрд упа-
ковок, что на 13,2% больше, чем за такой же пе-
риод в 2019 году. Соотношение объёмов аптеч-
ных продаж отечественных и импортных препара-
тов в России представлено на рисунке 2.  

Март 2020 характеризуется ростом процента рос-
сийских препаратов по отношению к марту 2019 
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года: на 2,3 % в денежном выражении и на 0,4 % 
в натуральном. Вместе с тем, препараты ино-
странного производства превалировали в 

стоимостном объёме рынка – 66,2 % по итогам 
месяца, и составили 38,7 % в натуральном объ-
ёме аптечного рынка РФ 

 

 
 

Рисунок 1 – Коммерческий рынок ЛП России, март 2019 года – март 2020 года 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП  
на коммерческом аптечном рынке России в марте 2020 года, % 

 
Март 2020 характеризуется ростом процента рос-
сийских препаратов по отношению к марту 2019 
года: на 2,3 % в денежном выражении и на 0,4 % 
в натуральном. Вместе с тем, препараты ино-
странного производства превалировали в стои-
мостном объёме рынка – 66,2 % по итогам ме-
сяца, и составили 38,7 % в натуральном объёме 
аптечного рынка РФ.  

При рассмотрении абсолютных показателей 
необходимо отметить заметное увеличение про-
даж в рублях как у российских препаратов, так и у 
импортных: +57,0 % и +41,5 %. В натуральных 
единицах измерения объём реализации отече-
ственных средств вырос на 35,8 %, тогда как темп 
прироста продаж зарубежных ЛП составил 33,4 %, 

чем и обусловлено изменение структуры рынка в 
пользу российских лекарств.  

За год средневзвешенная стоимость упаковки 
отечественных лекарств выросла на 15,6 %, до 
119,7 рублей. В то время как цена на импортные 
препараты выросла на 6,1 % – до 370,6 рублей. 

Таким образом, производство лекарственных 
препаратов представляет собой в большинстве 
случаев довольно рентабельный бизнес благо-
даря стабильному платежеспособному спросу на 
фармацевтическую продукцию, поскольку в опре-
деленном объеме будут востребованы всегда. 

Инновационное развитие фармацевтики имеет 
такие характерные особенности, как высокая 
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капиталоемкость, значительный период окупае-
мости инвестиций, высокая степень риска инве-
стирования.  

Для запуска производства лекарств необходимо 
определить каналы сбыта продукции, наладить 
закупку качественного сырья, приобрести совре-
менное технологическое оборудование, нанять 
квалифицированный персонал, сформировать 
политику компании по всем направлениям ра-
боты, настроить логистику, рекламу и маркетинг, 
а также иные бизнес-процессы. 

Методология управления инновационным фар-
мацевтическим предприятием включает в себя 
помимо непосредственно производства продук-
ции еще и значительное со своим затратам адми-
нистративное и научно-исследовательское со-
провождение, в том числе подготовку и выпуск 
лекарственных средств в гражданский оборот для 
широкого применения, что само по себе является 
достаточно трудоемким и затратным процессом, 
включающим массу различных этапов. В частно-
сти, разработка лекарств включает в себя в 
первую очередь поиск новых фармакологически 
активных веществ, последующее изучение их ле-
карственных свойств, доклинические исследова-
ния, разработку технологий производства фарма-
цевтических субстанций, разработку составов и 
технологий производства препаратов. После раз-
работки лекарственного средства проводятся до-
клинические испытания в целях получения дока-
зательств его безопасности, качества и эффек-
тивности.  

Для проведения доклинических исследований 
разработчику необходимо привлечь специализи-
рованную компанию, в задачи которой входит 
комплексная оценка всех свойств проверяемого 
лекарства. При этом и при отсутствии специаль-
ного указания в договоре обязательства такой 
компании считаются исполненными надлежащим 
образом только при условии, что она выполнила 
исследования и подготовила отчетную докумен-
тацию в объеме, достаточном для проведения в 
дальнейшем экспертизы и регистрации лекар-
ственного препарата. 

После разработки лекарственных средств и фор-
мирования всей документации проводятся их кли-
нические испытания. При положительном же ре-
шении регулятора заявителю на его лекарствен-
ный препарат выдается регистрационное удосто-
верение. И только после этого, препарат может 
быть запущен в производство, на которое предва-
рительно необходимо получить лицензию и иные 
разрешительные документы. 

При вводе лекарственного препарата в оборот 
подтверждение его соответствия установленным 
требованиям выдает уполномоченный работник 
производителя, который должен быть аттестован 
регулятором в установленном порядке для вы-
полнения такой работы.  

Каждый этап выше перечисленного алгоритма 
должен быть уложен в определенную технологи-
ческую схему управления предприятием. 

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, 
что увеличение роли инноваций ведет к обеспе-
чению динамичного развития и устойчивого поло-
жения предприятий на рынках выпускаемой про-
дукции, повышению конкурентоспособности про-
дукции, производств и экономики в целом.  

Иными словами, методология управления совре-
менным инновационным предприятием не может 
иметь какого-либо одного стандартного шаблона, 
поскольку основана на индивидуальных техноло-
гических особенностях производства и сферы 
применения той или иной конкретной инноваци-
онной продукции и должна учитывать присущую 
ей специфику. В месте с тем, необходимо опре-
делить ряд принципов, общих для большинства 
видов инновационных производств. 

В частности, сюда относится гибкость методик 
управления, своевременный мониторинг на ос-
нове системы параметров, наиболее адекватно 
характеризующих каждый этап реализации про-
екта, включая технологические циклы и админи-
стративное сопровождение, а также система сти-
мулов персонала и ряд других показателей. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу влияния та-

рифного регулирования на выбор параметров ваго-

нов-хопперов. Индустриализация производства, 

промышленности и строительства не обходятся без 

услуг железнодорожных грузоперевозок. Развитие 

конкуренции в сфере оперирования грузовыми ва-

гонами и стремительный рост их количества соб-

ственников привели к переходу от управления «еди-

ным парком» к самостоятельному построению логи-

стики частными компаниями – операторами [4]. В 

связи с этим, появляется необходимость экономиче-

ского моделирования при разработке конструктив-

ных решений железнодорожных вагонов в целом и 

вагонов-хопперов в частности. Разрабатывая кон-

струкции, производители должны ориентироваться 

не только на нормативно-техническую документа-

цию, но и учитывать также факторы тарифного регу-

лирования перевозок. 
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 современных рыночных отношениях пред-
приятия железнодорожного машинострое-

ния постоянно разрабатывают и внедряют инно-
вационные конструкции подвижного состава, ко-
торые соответствуют международным стандар-
там. Процессы модернизации и инновации в же-
лезнодорожной отрасли должны быть ориентиро-
ваны, прежде всего, на экономические аспекты, в 
частности, тарифное регулирование. Собствен-
никам подвижного состава необходимо понимать 
потребность техники, произвести расчеты расхо-
дов на движенческие операции, эксплуатацион-
ные параметры, тарифообразование и т.п.  

Для осуществления железнодорожных перевозок 
большого объема сыпучих грузов существуют, так 
называемые, вагоны-хопперы, имеющие способ 
саморазгрузки. К хопперам относятся открытые и 
закрытые типы. Закрытые хопперы предназна-
чены для защиты груза от осадков и применяются 
в перевозках сажи, цемента, зерна. Открытые 
предназначены для рудного концентрата, торфа, 
кокса и т.п. Отдельная разновидность – хопперы-
дозаторы, характеризующиеся механизированной 

выгрузкой для обслуживания и ремонта железно-
дорожных путей [7]. Актуальность тематики ста-
тьи обусловлена тем, что технические параметры 
типа вагона-хоппера влияют на тарифное регули-
рование перевозок. В связи с этим, остро встает 
вопрос о совершенствовании, инновациях в ма-
шиностроении вагонов для перевозок. 

Действующие расчеты тарифообразования раз-
работаны и применяются в соответствии с эмпи-
рической методологией исследования, такими 
научно-исследовательскими организациями как: 
Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут железнодорожного транспорта, Российский 
университет транспорта, Институт проблем есте-
ственных монополий и другие. За основу взять се-
бестоимость перевозки груза в условиях порож-
него и груженого вагонов. Методика расчета 
представлена в действующем Прейскуранте                                
№ 10-01 [3], который содержит: 

– постатейное распределение расходов 
начально-конечной и движенческой операциями 
по инфраструктуре и тяги; 

В 
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– распределение расходов, которые отнесены на 
движенческие операции по установленным изме-
рителям вагоно-км и тонно-км брутто. К примеру, 

тонно-км брутто порожних вагонов определяются 
грузооборотом тары порожних вагонов (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчет тонно-км брутто порожних вагонов 

 
– постатейное распределение затрат по грузопе-
ревозкам на показатели перевозочной деятель-
ности, а также система расчета укрупненных рас-
ходных ставок, которые используются для моде-
лей себестоимости; 

– распределение стоимости начально-конечной 
операции между груженым и порожним вагоном. 

Упрощенный вид параметров, которые влияют на 
уменьшение затрат перевозчика изображен на 
рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Основные параметры тарифного регулирования для перевозчика 

 
Прейскурант № 10-01 содержит классификатор 
тарифных схем, который является ведущим для 
формирования таксировки платы и применяется 
для основания цены за услугу по эксплуатации 
инфраструктуры РЖД. Классификатор обозна-
чает тариф за начально-конечную операцию по 
отправке вагона, тонны, контейнера (А) и движен-
ческую операцию по вагоно-км, тонно-км, контей-
неро-км (В) для каждой тарифной схемы. L – сред-
нее поясное расстояние перевозки в км. Стои-
мость за отправку (П) высчитывается формулой: 

 П = А + В × L, руб. (1) 

Грузоподъемность, количество осей и масса тары 
влияют на тариф движенческих операций, явля-
ются определяющими в погрузке и осевой 
нагрузки вагона.  

Географический курс перевозки характеризуется 
тарифным расстоянием от отправления до стан-
ции назначения. Формула тарифной схемы учи-
тывает коэффициент, который корректирует сто-
имость движенческой операции в зависимости от 
пути перевозки. Из аналитики можно определить, 
что средняя дальность в 937 км приблизительно 
равна 353 руб./т перевозки в хопперах. Для пере-
возимых грузов в специализированных вагонах 
уточняется позиция единой тарифно-статистиче-
ской номенклатуры, его тип, масса. Для расчета 
групповых, маршрутных перевозок учитывается 
тарифный класс. К эксплуатационным параметрам 
относятся тип вагона, вид отправки груза к кото-
рым относятся повагонные, групповые, контей-
нерные, мелкие и т.п. не относящиеся к РЖД. 



221 

Длина по осям сцепления автосцепки основыва-
ется на перевозке грузов в специальных вагонах 
в зависимости от их количества отправки и ис-
пользуемой грузоотправителем технологии пере-
возки к тарифам за эксплуатацию инфраструкту-
рой, локомотивами применяются особые коэф-
фициенты, которые учитывают габариты вагона.  

Инновационность имеет немаловажную роль в 
вагонах и учитывает такие ведущие параметры 

как межсервисный интервал, повышенную осе-
вую нагрузку, воздействие на путь. Данный пара-
метр отражен в тарифной схеме Прейскуранта 
для модели и типа вагона. 

В Прейскуранте Приложения № 5 определены но-
мера тарифных схем за перевозку в хопперах для 
цемента, соды, зерна, удобрений и т.п., которые 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тарифная схема для специализированных вагонов [3] 
 

 
 
 
Говоря о тарифном регулировании грузов в спе-
циализированных вагонах, необходимо учиты-
вать спрос и предложение рынка, из этого будет 
строиться экономическая политика отрасли же-
лезнодорожных перевозок. 
Остановимся поподробнее на анализе грузообо-
рота РЖД за 2020 г. и прогностическом мнении 
ИПЕМ касательно будущего подвижного состава. 
Погрузка на сети РЖД в апреле 2020 г. снизилась 
и составила 100,8 млн т., что на 5,9 % меньше, 

чем за аналогичный месяц прошлого года. Грузо-
оборот за этот месяц снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 7,3 % и 
составил 208,1 млрд тарифных тонно-км. Грузо-
оборот с учетом пробега вагонов в порожнем со-
стоянии за это же время уменьшился на 7,4 % и 
составил 263,8 млрд тонно-км. Погрузка за ян-
варь-апрель 2020 г. составила 407,5 млн тонн, что 
на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года [8]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Списание и постановка на сеть грузовых вагонов в 2020–2022 гг. 

 



222 

На спад процессов погрузки оказала влияние эпи-
демиологическая ситуация, связанная с COVID-19. 
Конечно, современные тенденции в РФ не отли-
чаются от событий в странах Европы, Азии, Юж-
ной и Северной Америках, где введение ограни-
чительных мер сказываются отрицательно на 
экономический сектор. Однако, несмотря на кри-
зисные явления, согласно оценкам ИПЕМ в 2020–
2022 гг. эксплуатируемый на инфраструктуре 
РЖД парк платформ и вагоны-хопперы будут зна-
чительно обновлены, при этом темп поставок бу-
дет опережать темп списания техники. Так, ИПЕМ 
прогнозирует – на один списанный вагон-хоппер 
будет приходиться три новых, что говорит о 
спросе и росте потребностях рынка. 

Таким образом, вышеперечисленные разнооб-
разные факторы тарифного регулирования вли-
яют на конструктивные решения вагонов-хоппе-
ров. Экономические показатели спроса и предло-
жения также в определенной мере предопреде-
ляют параметры данных вагонов. Собственникам 
и разработчикам для повышения конкурентоспо-
собности вагона-хоппера на начальной стадии 
проектирования надлежит проводить экономиче-
ское моделирование, учитывая стоимость пере-
возок, существующие формулы тарифной схемы, 
а также аспекты эксплуатации и иные характери-
стики. 
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остановка задачи. Известно, что в мире 
две сотни стран ориентируются на рыноч-

ную экономику, а результаты социально-экономи-
ческого развития этих стран почему-то разные. 
Да и скорость появления позитивных изменений в 
экономике стран мира тожеразная (см. данные 
ООН и Всемирного банка по КНР, Индии и ряду 
других стран). Причём, как оказалось, ни климат, 
ни площадь территории, ни географическая ши-
рота, ни даже наличие или отсутствие полезных 
ископаемых почему-то не оказывают существен-
ного влияния на самые главные экономические 
показатели и результаты.  

Странная ситуация, на первый взгляд, получа-
ется: все заинтересованы, но не все могут (или не 
знают, как изменить ситуацию, переломить исход-
ное состояние в нужном направлении). Но ведь 

для того, чтобы успешно управлять процессом 
ускоренного развития экономики страны и ростом 
уровня жизни граждан, необходимо знать ответы 
на вопросы: 

*На какие факторы-показатели следует воз-
действовать, чтобы получить нужный резуль-
тат – ожидаемое значение функции отклика? 
*Какова степень влияния этих факторов на уро-
вень развития экономики и уровень жизни граж-
дан? *Как сформировать оптимальный состав 
независимых переменных для прогнозирования 
функции отклика? *И как определить, насколько 
заметно отражается на динамике функции от-
клика скорость приращения некоторых содер-
жательно и статистически значимых факто-
ров? *И, главное, с каким запаздыванием (лагом) 
проявляется влияние тех или иных факторов 

П 
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на динамику функции отклика и какова степень 
этого влияния? И, конечно, каковы затраты ре-
сурсов на реализацию каждого фактора, на ве-
личинуинвестиций в каждый фактор-показа-
тель? 

Но, оказывается, совсем не просто получить и ре-
зультативно применить такие сведения – исход-
ные данные для дальнейших исследований. Так, 
в открытых статистических данных, сформиро-
ванных ООН и Всемирным банком, представлены 
сведения о значениях нескольких тысяч экономи-
ческих показателей, характеризующих уровень 
социально-экономического развития стран мира, 
а в сборниках Росстата – сведения о сотнях пока-
зателей уровня социально-экономического раз-
вития субъектов РФ.  

Здесь мы, продолжая ранее начатые исследова-
ния (см., например, [1, 2]), используем оригиналь-
ный метод выделения (с оценкой величины лага) 
ограниченного подмножества объектов (факто-
ров, признаков, показателей) из исходного мно-
жества достаточно большой мощности, содержа-
щего сотни и тысячи объектов. При выполнении 
расчетов использованы данные Всемирного 
банка, характеризующие уровень социального и 
экономического развития Германии, России и 
Швеции. 

Пояснение. Почему выбраны именно эти три 
страны? Во-первых, Германия – это реальный 
«донор» ЕС, который со времен «немецкого 
чуда» (порожденного в начале 50-х годов про-
шлого века в результате действий команды 
Людвига Эрхарда) продолжает успешно выяв-
лять и реализовывать приоритетные, как оказа-
лось, направления развития страны. Россия – это 
страна, 20 лет назад приступившая к социально-
экономическим преобразованиям вусловиях мас-
совой нищеты, убыли населения, развала эконо-
мики (см., например, [3, 4] и/или в [1] страницу 
«Как мы жили 20 лет назад»), смогла за ничтожно 
малый (по историческим меркам) промежуток 
времени осуществить поразительный скачок (по 
результатам социально-экономического разви-
тия), позволивший добиться непрерывного (с 
2003 г) роста ожидаемой продолжительности 
жизни граждан (ОПЖ) иежегодного увеличения в 
течение 8-ми последних лет количества лиц, 
старше 100 лет (я и мои коллеги из тех, кто пом-
нит 1990-е годы, называем это «российским чу-
дом»). Швеция – это страна не только с относи-
тельно ограниченным запасом используемых по-
лезных ископаемых, но и почему-то с долгоживу-
щими (с 2003 г. ОПЖ ≥ 80 лет) и, к тому же, с са-
мыми счастливыми в мире гражданами (наряду с 
Финляндией, Норвегией и Данией) – такое заклю-
чение вынесли эксперты британского центра 
Legatum, опубликовавшие «рейтинг счастья», в 
котором оценены 104 страны мира.  

Во-вторых, мы полагаем, что органы исполни-
тельной власти этих стран вместе с Всемирным 
банком осуществляют достаточно строгий кон-
троль за уровнем достоверности данных государ-
ственной статистики. 

Поиск и оценка статистической значимости опре-
деляющих факторов. В процессе исследований, 

направленных на выделение определяющих фак-
торов-показателей, осуществлялся предвари-
тельный отбор искомого подмножества факторов 
из множества претендентов с использованием 
метода [5; 6]. В последующем уменьшение раз-
мерности пространства факторов выполнено пу-
тем экспертных опросов по методу пошагового 
уточнения ранжирования объектов-факторов. В 
результате, исходный состав факторов умень-
шался в среднем на порядок. При этом стало воз-
можным проводить сравнительный анализ стати-
стических характеристик качества построенных 
регрессионных моделей и *разной структуры и                                     
*с разным составом факторов. 

Оценка значимости факторов и величины лага 
влияния проведена при использовании исходной 
информации в относительных единицах (отноше-
ние численных значений показателей по годам 
рассматриваемого периода). 

Ниже по каждой из стран представлены *сформи-
рованный состав независимых переменных в ре-
грессионных моделях, *статистические характе-
ристики степени влияния переменных на функ-
цию отклика с указанием величины лага. 

1. Для Германии. 1.1.*Функция отклика Y2 – ВВП 
на душу населения, ППС (в постоянных междуна-
родных долларах 2011 года):  

Модель вида: Y21 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y21 – относительное приращение ВВП на душу 
населения, ППС (за три года, в постоянных меж-
дународных долларах 2011 года); X1 – относи-
тельное приращение валового накопления основ-
ного капитала (за три года, в % от ВВП); X2 – от-
носительное приращение экспорта промышлен-
ных товаров (за три года, в % от объема экспорта 
товаров). 

b0 = –0,43; b1 = 1,04; b2 = 0,43; b0/Ϭb0 = –7,69; 
b1/Ϭb1 = 34,76; b2/Ϭb2 = 9,55; R2 = 0,99; R2

скорр =                        
= 0,99; Fкр = 632,4. Значимость Fкр = 1,24E – 08. 

Если исключить свободный член b0, то статисти-
ческие характеристики функции отклика Y2 для 
модели Y22 = b1 × X1 + b2 × X2 с прежними неза-
висимыми переменными Xi будут иметь вид: 

b1 = 0,9; b2 = 0,14; b1/Ϭb1 = 13,05; b2/Ϭb2 = 1,99;                                
R2 = 0,99; R2

скорр = 0,87; Fкр = 65891,8. Значи-
мость Fкр = 1,09E – 15. 

1.2 *Функция отклика Y3 – ВВП на душу населения 
(в текущих ценах): 

Модель вида:  

Y31 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

Y31 – относительное приращение ВВП на душу 
населения (за три года, в текущих ценах); X1 – от-
носительное приращение величины налогов на 
товары и услуги (за два года, в % от выручки);                             
X2 – относительное приращение величины ком-
пьютерных, коммуникационных и других услуг (за 
три года, в % от экспорта коммерческих услуг);                           
X3 – относительное приращение валового 
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накопления основного капитала (за три года, в % 
от ВВП): 

b0 = 0,21; b1 = –0,34; b2 = 0,13; b3 = 1,06;                       
b0/Ϭb0 = –1,4; b1/Ϭb1 =–4,6; b2/Ϭb2 = 2,5;  

b3/Ϭb3 = 20,98; R2 = 0,99; R2
скорр = 0,98;                         

Fкр = 188,7. Значимость Fкр = 2,51E – 06. 

Статистические характеристики Y3 для модели 
Y32 = b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3 с прежними 
независимыми переменнымиXi будут иметь вид: 

b1 = –0,25; b2 = 0,20; b3 = 1,1; b1/Ϭb1 = –6,52; 
b2/Ϭb2 = 10,25; b3 /Ϭb3 = 27,7; R2 = 0,99; R2

скорр = 
= 0,86; Fкр = 179343. Значимость Fкр=3,03E – 15. 

1.4.*Функция отклика Y4 – ВВП на одного работа-
ющего (в долларах.): 

1) Модель вида: Y41 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y41 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (за три года, в постоянных долла-
рах США в 2011 году); X1 – относительное прира-
щениевнутренних государственных расходов на 
здравоохранение на душу населения (за три года, 
в текущих ценах); X2 – относительное прираще-
ние экспорта услуг ИКТ (за три года, в % от экс-
порта услуг): 

b0 = 1,081; b1 = –0,241; b2 = 0,15; b0/Ϭb0 = 72,06; 
b1/Ϭb1 = –17,54; b2/Ϭb2 = 15,41;  

R2 = 0,99; R2
скорр = 0,98; Fкр = 183,8. Значимость 

Fкр = 8,92E – 07. 

2) Модель вида: Y42 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y42 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (за три года, в постоянных долла-
рах США в 2011 году); X1 – относительное прира-
щение внутренние государственных расходов на 
здравоохранение (за три года, в % от текущих 
расходов на здравоохранение); X2 – относитель-
ное приращение добавленной стоимости на од-
ного работника в промышленности и строитель-
стве (за три года, в постоянных ценах 2010 г.): 

b0 = 1,2; b1 = –0,36; b2 = 0,16; b0/Ϭb0 = 17,3;                
b1/Ϭb1 = –7,88; b2/Ϭb2 = 5,3; R2 = 0,98; R2

скорр =                 
= 0,96; Fкр = 113,5. Значимость Fкр = 4,63E – 06. 

3) Модель вида: Y43 = b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y43 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (за три года, в постоянных долла-
рах США в 2011 году); X1 – относительное прира-
щение экспорта товаров и услуг (за три года, в % 
от ВВП); X2 – относительное приращение экс-
порта продуктов питания (за три года, в % от экс-
порта товаров): 

b1 = 0,56; b2 = 0,36; b1/Ϭb1 = 7,73; b2/Ϭb2 = 5,0;                    
R2 = 0,99; R2

скорр = 0,87; Fкр = 2769,8. Значимость 
Fкр = 7,14E – 11. 

2. Для России. 2.1. *Функция отклика Y2 – ВВП 
на душу населения, ППС (в постоянных междуна-
родных долларах 2011 года): 

1) Модель вида: Y21 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 
Y21 – относительное приращение ВВП на душу 
населения, ППС (за три года, в постоянных меж-
дународных долларах 2011 года); X1 – относи-
тельное приращение ВВП на единицу энергопо-
требления (за два года, постоянный ППС 2011 г. 
на кг нефтяного эквивалента); X2 – относитель-
ное приращение объемов торговли услугами (за 
три года, в % от ВВП): 

b0 = 0,27; b1 = 1,1; b2 = –0,33; b0/Ϭb0 = 1,6; b1/Ϭb1 = 
= 8,14; b2/Ϭb2=-6,86; R2 = 0,95; R2

скорр = 0,94;                                  
Fкр = 95,29. Значимость Fкр = 8,78E – 7. 

2) Модель вида: Y22 = b1 × X1 + b2 × X2 (при ис-
ключенном свободном члене): 

b1 = 1,1; b2 = –0,33; b1/Ϭb1 = 8,14; b2/Ϭb2 = –6,86; 
R2 = 0,99; R2

скорр = 0,9; Fкр = 10434,05. Значи-
мость Fкр = 7,17E – 16. 

2.2 *Функция отклика Y4 – ВВП на одного работа-
ющего (в долларах.): 

1) Модель вида: Y41 = b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y41 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (в постоянных долларах США в 
2011 году); X1 – относительное приращение заня-
тости в промышленности (за три года, в % от об-
щей занятости) (смоделированная оценка МОТ); 
X2 – относительное приращение внутренние гос-
ударственных расходов на здравоохранение на 
душу населения (за один год, в текущих ценах): 

b1 = 0,85; b2 = 0,25; b1/Ϭb1 = 12,5; b2/Ϭb2 = 4,3;                   
R2 = 0,99; R2

скорр = 0,9; Fкр = 3862,17. Значимость 
Fкр = 6,26E – 14. 

Для Германии и России (Функция отклика – ОПЖ) 
в результате проведенных исследований [7] впер-
вые *обнаружено, содержательно и статистиче-
ски подтверждено влияние (с количественной 
оценкой степени влияния и лага) на приращение 
ОПЖ населения выделенной группы определяю-
щих факторов и *определена величина лага. 

3. Для Швеции. 3.1 *Функция отклика Y1 – ОПЖ.  

1) Модель вида:  

Y11 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

Y11 – относительное приращение ожидаемой 
продолжительности жизни граждан при рождении 
(за три года); X1 – относительное приращение 
внутренних государственных расходов на здраво-
охранение на душу населения, ППС (за один год, 
текущие, в долларах); X2 – относительное прира-
щение оплаты труда работников (за два года, в % 
от расходов); X3 – относительное приращение 
транспортных услуг (за три года, в % от экспорт-
ных услуг): b0 = 1,01; b1 = 0,01; b2 = –0,03;                            
b3 = 0,015; b0/Ϭb0 = 119,67; b1/Ϭb1 = 7,56; b2/Ϭb2 = 
= –4,5; b3/Ϭb3 = 3,8; R2 = 0,93; R2

скорр = 0,89;                      
Fкр = 25,53. Значимость Fкр = 0,00082. 
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2) Модель вида:  

Y12 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

X1 – относительное приращение внутренних гос-
ударственных расходов на здравоохранение (за 
один год, в % от текущих расходов на здравоохра-
нение): 

b0 = 0,84; b1 = 0,17; b2 = –0,01; b3 = 0,02; b0/Ϭb0 = 
= 29,7; b1/Ϭb1 = 7,12; b2/Ϭb2 = –2,13;  

b3/Ϭb3 =4,09; R2 = 0,92; R2
скорр = 0,88; Fкр = 22,68. 

Значимость Fкр = 0,0011 

3) Модель вида:  

Y13 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

X1 – относительное приращение внутренних гос-
ударственных расходов на здравоохранение (за 
один год, в % от государственных расходов): 

b0 = 0,996; b1 = 0,02; b2 = –0,02; b3 = 0,02;                     
b0/Ϭb0 = 101,02; b1/Ϭb1 = 6,9; b2/Ϭb2 = –3,26;  

b3/Ϭb3 = 4,05; R2 = 0,91; R2
скорр = 0,87; Fкр = 21,35. 

Значимость Fкр = 0,0013. 

3.2 *Функция отклика Y2 – ВВП на душу населе-
ния, ППС (в постоянных международных долла-
рах 2011 года): 

1) Модель вида: Y21 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y21 – относительное приращение ВВП на душу 
населения, ППС (за три года, в постоянных меж-
дународных долларах 2011 года); X1 – относи-
тельное приращение потребления энергии (за 
три года, кг нефтяного эквивалента на душу насе-
ления); X2 – относительное приращение ВВП на 
единицу энергопотребления (за три года, посто-
янный ППС 2011 г. на кг нефтяного эквивалента). 

b0 = –0,998; b1 = 1,03; b2 = 0,97; b0/Ϭb0 = –29,99; 
b1/Ϭb1 = 51,22; b2/Ϭb2 = 58,4; R2 = 0,99; R2

скорр =                       
= 0,99; Fкр = 1907,1. Значимость Fкр = 2,63E – 10. 

2) Модель вида: Y22 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 +                      
+ b3 × X3, где: 

Y22 – относительное приращение ВВП на душу 
населения, ППС (за три года, в постоянных меж-
дународных долларах 2011 года); X1 – услуги: от-
носительное приращение добавленной стоимо-
сти на одного работника (за три года, в постоян-
ных ценах 2010 г.); X2 – относительное прираще-
ние потребления энергии (за три года, кг нефтя-
ного эквивалента на душу населения); X3 – отно-
сительное приращение ВВП на единицу энерго-
потребления (за три года, постоянный ППС 2011 г., 
на кг нефтяного эквивалента). 

b0 = –1,01; b1 = 0,08; b2 = 0,99; b3 = 0,94;                       
b0/Ϭb0 = –37,8; b1/Ϭb1 = 2,3; b2/Ϭb2 = 42,9; b3/Ϭb3 = 
= 53,7; R2 = 0,99; R2

скорр = 0,99; Fкр = 2055,4. Зна-
чимость Fкр = 2,01E – 09. 

3.3 *Функция отклика Y3 – ВВП на душу населе-
ния (в текущих ценах): 

1) Модель вида:  

Y31 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

Y31 – относительное приращение ВВП на душу 
населения (за три года, в текущих ценах); X1 – от-
носительное приращение величины социальных 
отчислений (за три года, в % от выручки); X2 – от-
носительное приращение величины транспорт-
ных услуг (за один год, в % от экспорта услуг);                                      
X3 – относительное приращение экспорта ком-
мерческих услуг (за один год, в текущих ценах):  

b0 = 1,03; b1 = –0,35; b2 = 0,47; b3 = –0,05;                          
b0/Ϭb0 = –23,5; b1/Ϭb1 = –20,99; b2/Ϭb2 = 13,3;  

b3/Ϭb3 = –2,9; R2 = 0,99; R2
скорр = 0,99; Fкр = 243,7. 

Значимость Fкр = 1,18E – 06. 

2) Модель вида:  

Y32 = b1 × X1 + b2 × X2 + b3 × X3, где: 

Y32 – относительное приращение ВВП на душу 
населения (за три года, в текущих ценах); X1 – от-
носительное приращение величины социальных 
отчислений (за три года, в % от выручки); X2 – от-
носительное приращение величины транспорт-
ных услуг (за один год, в % от экспорта услуг);                     
X3 – относительное приращение экспорта ком-
мерческих услуг (за один год, в текущих ценах): 

b0 = 0,96; b1 = –0,3; b2 = 0,46; b0/Ϭb0 = 17,7;                               
b1/Ϭb1 = –15,6; b2/Ϭb2 = 9,1; R2 = 0,99;  

R2
скорр = 0,97; Fкр = 176,4. Значимость                               

Fкр = 1,03E – 06. 

3.4 *Функция отклика Y4 – ВВП на одного работа-
ющего (в долларах.): 

1) Модель вида: Y41 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y41 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (за три года, в постоянных долла-
рах США в 2011 году); X1 – относительное прира-
щение добавленной стоимости на одного работ-
ника в промышленности и строительстве (за три 
года, в постоянных ценах 2010 г.); X2 – услуги: от-
носительное приращение добавленной стоимо-
сти на одного работника (за три года, в постоян-
ных ценах 2010 г.): 

b0 = –0,05; b1 = 0,28; b2 = 0,76; b0/Ϭb0 = –0,79; 
b1/Ϭb1 = 13,97; b2/Ϭb2 = 12,2; R2 = 0,99; R2

скорр =                                 
= 0,99; Fкр = 346,1. Значимость Fкр = 1E – 07. 

2) Модель вида: Y42 = b0 + b1 × X1 + b2 × X2, где: 

Y42 – относительное приращение ВВП на одного 
работающего (за три года, в постоянных долла-
рах США в 2011 году); X1 – относительное прира-
щение добавленной стоимости в промышленно-
сти и строительстве (за три года, в % от ВВП);                                       
X2 – услуги: относительное приращение добав-
ленной стоимости на одного работника (за три 
года, в постоянных ценах 2010 г.): 

b0 = –0,38; b1 = 0,44; b2 = 0,96; b0/Ϭb0 = –5,1; 
b1/Ϭb1 = 10,6; b2/Ϭb2 = 12,9;  
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R2 = 0,99; R2
скорр = 0,98; Fкр = 202,5. Значимость 

Fкр = 6,39E – 07. 

Выводы. В результате выполненных исследова-
ний впервые установлено: 

1. На какие факторы следует воздействовать, 
чтобы получить нужное (ожидаемое, заданное) 
значение функции отклика – величины ВВП на 
душу населения, ППС (в постоянных междуна-
родных долларах 2011 года), ВВП на душу насе-
ления (в текущих ценах), ВВП на одного работаю-
щего(в постоянных долларах США в 2011 году), 
ожидаемой продолжительности жизни граждан 
при рождении. 

2. Какова статистически значимая степень влия-
ния на функции отклика выделенных факторов – 
независимых переменных в регрессионной мо-
дели, и как сформировать оптимальное подмно-
жество независимых переменных для прогнози-
рования функции отклика и определить степень 

влияния лага фактора на динамику функции от-
клика. 

3. Как оценить затраты конкретных ресурсов (и 
лаг их влияния) на заданное приращение функ-
ции отклика – на приращение ВВП на душу насе-
ления, ППС (в постоянных международных дол-
ларах 2011 года), приращение ВВП на душу насе-
ления (в текущих ценах), приращение ВВП на од-
ного работающего (в постоянных долларах США 
в 2011 году), наприращение ожидаемой продол-
жительности жизни граждан при рождении. 

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – 
проект 18-010-00806/18 «Уровень жизни населе-
ния административно-территориальных образо-
ваний: выявление, исследование, анализ и 
оценка значимости определяющих факторов (для 
последующей оптимизации в условиях ограни-
ченных ресурсов)» 
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