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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимо-

связи имиджевой составляющей деятельности ОВД 

и эффективности полиции как социального инсти-

тута. Исходной предпосылкой написания статьи яв-

ляется тезис о том, что адекватно сформированный 

образ полицейского как профессионала своего 

дела, занимающегося охраной общественного по-

рядка, имеет очень большое влияние на все катего-

рии населения и в первую очередь на молодежь, 

корректируя потенциально возможное девиантное 

поведение. Когда подрастающее поколение имеет 

уверенное представление о неизбежности наказа-

ния за нарушение закона, это представляет собой 

один из важнейших факторов воспитания. 
 

Ключевые слова: институт полиции, имидж, обще-

ственное мнение, правовая культура. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the problem 

of the relationship between the image component 

of the internal affairs department and the effectiveness 

of the police as a social institution. The initial prerequi-

site for writing this article is the thesis that an ade-

quately formed image of a police officer as a profes-

sional in his field, engaged in the maintenance of public

order, has a very large impact on all categories of the 

population and, first of all, on young people, correcting 

potentially possible deviant behavior. When 

the younger generation has a confident understanding 

of the inevitability of punishment for breaking the law, 

this is one of the most important factors in upbringing. 
 

 

Keywords: police institute, image, public opinion, legal 

culture. 

 

                                                                       

 
лючевым феноменом в представлении об-
щества о сотрудниках внутренних дел высту-

пает такое социально-психологическое явление, 
как имидж. Имидж сотрудника полиции, 

транслируемый средствами массовой информа-
ции, имеет серьезное влияние на население, что, 
в свою очередь, сказывается на эффективности 
его профессиональной деятельности. Когда 

К 
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формируется негативный образ полицейского, то 
и оценка населения негативная. В частности, 
формируется ситуация низкого процента раскры-
ваемости преступлений, что приводит к возраста-
нию всеобщего уровня преступности. Когда сред-
ства массовой информации пропагандируют 
негативный образ полицейского, то и уровень со-
трудничества населения с полицией резко па-
дает, так как возникает индуктивно окрашенное 
оценочное мнение, что все полицейские безгра-
мотны и непрофессиональны. Для того, чтобы ка-
чественно изменить уровень доверия населения 
к сотрудникам полиции, необходимо предприни-
мать меры по адекватному отражению положи-
тельного образа сотрудника органов внутренних 
дел.  

Общественное мнение населения выступает 
очень важным критерием оценки результатов де-
ятельности конкретного социального института (в 
рамках нашего исследования, это социальный 
институт полиции). Общественное мнение опре-
деляют как «отношение общества к социальным 
явления, процессам, событиям, а также – пробле-
мам социальной действительности» [2]. Обще-
ственное мнение необходимо принимать во вни-
мание и исследовать, так как именно оно высту-
пает показателем позитивных и негативных ком-
муникационных связей между структурой поли-
ции и обществом, что необходимо выяснять для 
оптимизации их сотрудничества.  

В 2011 году в Федеральном Законе от 2011 г. «О 
полиции» было обозначен приоритет обществен-
ного мнения в оценке эффективности полицей-
ской деятельности [5]. Закон «О полиции» и кон-
кретно вышеперечисленные его положения при-
званы были снизить напряженность, которая сло-
жилась между населением и работниками орга-
нов внутренних дел в постсоветское время [7].  

Советская милиция выступала гарантом соблю-
дения закона и имела положительный образ, но 
уже в переходные 1990-е гг. общая социальная 
обстановка в стране была настолько криминали-
зирована, что социальный институт правоохрани-
тельных органов был дискредитирован деятель-
ностью отдельных его представителей. Милицио-
нер перестал выступать в качестве гаранта со-
блюдения закона, и в общественном сознании об-
раз сотрудника правоохранительных органов 
стал тесно связываться с криминальными струк-
турами.  

Исследователи отмечают, что «по данным социо-
логического опроса, проведенного в 2008 году,               
32 % опрошенных респондентов оценили дея-
тельность милиции плохо или очень плохо, 39 % – 
удовлетворительно, и только 13 % – хорошо или 
отлично» [3, с. 113]. Таким образом, сама работа 
сотрудников милиции оценивалась населением 
негативно, что, в общем, подрывало авторитет 
органов правоохранительных дел. Закон «О по-
лиции» и, последовавшая затем реформа, при-
званы были изменить ситуацию. Тем не менее, 
статистические исследования показывают, что 
ситуация меняется довольно медленно: «если в 
2008 году полиции доверяли 33 % населения, то 
2018 году – 39,4 %, при этом только 38,2 % 

считают деятельность полиции эффективной», – 
отмечают специалисты [6].  

Исследование показало, что наименее предубеж-
денно к служителям правопорядка относятся 
представители молодежи, тогда как для средней 
и старшей возрастной группы свойственен скеп-
сис и стереотипизация. Для определения причин 
столь невысокого показателя доверия полиции 
среди населения можно обратиться к опыту са-
мих работников правоохранительных органов. 
Сотрудники отмечают ряд сложностей, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в процессе 
несения службы и которые мешают им наладить 
доверительный контакт с населением. 

В первую очередь, это возросшая нагрузка на 
каждого отдельного сотрудника. В 2011 году в 
ходе реформы было проведено сокращение чис-
ленности штата сотрудников органов внутренних 
дел. Подразумевалось, что это позволит оптими-
зировать процессы деятельности полицейских. В 
реальности же, серьезно возросла нагрузка на 
каждого отдельного служителя закона. Таким об-
разом, служебного времени на долгое общение и 
подробное вникание в проблемы граждан сотруд-
никам стало не хватать. 

Второй фактор, мешающий адекватному обще-
нию населения с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, – это деятельность средств массо-
вой информации. Очевидно, что наибольший 
спрос и ажиотаж в массовой культуре вызывают 
негативные сенсационные новости. Соответ-
ственно, в работе средств массовой информации 
выстроен акцент на преподнесение, в первую 
очередь, негативных новостей, в том числе и о 
деятельности полицейских. В то же время, поло-
жительные события, связанные с действиями со-
трудников правоохранительных органов, имеют 
меньший интерес у публики и транслируются 
средствами массовой информации редко. Таким 
образом, в сознании граждан формируется, в 
большей степени, негативный образ современ-
ного полицейского. В этом процессе задейство-
ваны как документальные и новостные передачи, 
так и кинематограф.  

Третий фактор, осложняющий контакт полицей-
ского и гражданина, – это возросший документо-
оборот, сопровождающий деятельность сотруд-
ника правоохранительных органов. Необходи-
мость заполнения множества отчетных бумаг со-
кращает время на общение с обратившимся с 
проблемой гражданином, таким образом, ско-
рость реакции полицейского на эти обращения 
значительно снижается. 

Еще один существенный фактор, который отме-
чают респонденты среди сотрудников правоохра-
нительных органов, это недостаточная матери-
альная оснащенность полицейских. А все эти 
факторы, в итоге, приводят к падению престижа 
полицейской службы. В глазах населения господ-
ствует стереотип о том, что полицейская долж-
ность представляет собой либо низкооплачивае-
мую повинность, либо коррупционная должность 
для превышения своих полномочий. На самом 
деле, эти стереотипы формировались годами 
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после смены государственного строя и на сего-
дняшний день актуализировалась необходимость 
бороться с ними, путем формирования положи-
тельного имиджа современного российского по-
лицейского.  

Исторически любая профессия, связанная с кон-
тролем, вызывает у населения смешанные об-
разы. В первую очередь, сотрудники таких служб 
подвергаются очень пристальному наблюдению 
за их профессиональной деятельностью и очень 
предвзятому отношению к их морально-нрав-
ственной устойчивости. Второй момент заключа-
ется в том, что профессии, обладающие функ-
цией контроля, изначально воспринимаются в 
массовом сознании не только в качестве защит-
ников, но и в качестве врагов, так как подобные 
представители этих профессий, в той или иной 
степени, ограничивают личную свободу для со-
блюдения правовой системы общества.  

Также, стоит отметить, что в последние годы экс-
перты отмечают рост уровня преступности и сни-
жение процента раскрываемости преступлений: 
«В 2018 году было совершено 1 млн 992 тыс. пре-
ступлений, уровень же раскрываемости преступ-
лений в 2018 году значительно снизился по срав-
нению с 2016 годом на 10 % и составил 52,2 %» 
[3, с. 113]. Подобный факт может свидетельство-
вать о падении уровня профессионализма со-
трудников правоохранительных органов.  

В то же время, стоит отметить, что исследования 
показывают на то, что положительное мнение о 
полицейских у граждан складывается, зачастую, 
из их личного общения с сотрудником. Однако 
большая часть населения редко непосред-
ственно контактирует с органами внутренних дел, 
а образ полицейского складывается в их созна-
нии из продуктов средств массовой информации, 
которые, как уже было отмечено выше, делают 
упор на негативные события и критику деятельно-
сти правоохранительных органов. Исследова-
тели также отмечают, что «свой вклад внесла и 
современная кинематография, которая пропаган-
дирует насилие, воровство, разбой, а полицей-
ских преподносит как беспомощных либо коррум-
пированных сотрудников» [1, с. 81]. 

Также, в современном мире существует такое яв-
ление, свойственное человеческому сознанию, 
как «эффект ореола» [5]. Человек, столкнувшийся 
с единичным случаем непрофессионализма, пе-
реносит это негативное отношение на всех пред-
ставителей этой профессии. Это свойственно и 
по отношению к представителям правоохрани-
тельной сферы. 

К сожалению, нередки случаи, когда население 
сталкивается с непрофессионализмом и безгра-
мотностью работников правоохранительных ор-
ганов. Довольно часто граждане оперируют дей-
ствующими законодательными положениями 
профессиональнее, чем сотрудники полиции, не 
обладающие достаточными знаниями в своей 
профессиональной сфере. Подобные факты фор-
мируют в сознании граждан мнение о некомпе-
тентности служителей закона, а, следовательно, 
их неспособность обеспечить достаточную 

защищенность населения. Усугубляют ситуацию 
многочисленные факты индивидуального несоот-
ветствия отдельных лиц этической и функцио-
нальной стороне их профессии. 

Положительный имидж полиции напрямую корре-
лируется с ее эффективностью. Необходимыми 
условиями для его формирования выступают по-
вышение уровня профессионализма и компетент-
ности сотрудников. Одновременно с этим возни-
кает необходимость отслеживания и контроля ин-
формации, которая транслируется средствами 
массовой коммуникации на тему деятельности 
полицейских Для эффективного контроля возни-
кает необходимость тесного сотрудничества жур-
налистов и представителей правоохранительных 
органов. Также, необходима оперативная реак-
ция на публикацию недостоверной информации и 
опубликование опровержений на ложные сведе-
ния, распространяемые посредством каналов 
массовой коммуникации [4].  

Очевидна необходимость оперативной реакции и 
на материалы, освещающие правонарушения, 
совершенные сотрудников правоохранительных 
органов. Такие материалы необходимо офици-
ально комментировать, разъясняя причины слу-
чившегося и предпринятые меры для профилак-
тики возможности повторения подобных негатив-
ных моментов в полицейской структуре [6].  

Необходимо также участие полицейских ме-
диаслужб в процессе формирования культурной 
парадигмы искусства на уровне государства. 
Например, участие в качестве консультантов при 
съемке кинофильмов, в сюжете которых фигури-
руют представители правоохранительных орга-
нов. Здесь необходимо ограничивать или каким-
либо образом нейтрализовывать сюжетные ходы, 
выставляющие полицейскую деятельность с 
негативной стороны, а также, романтизирующие 
преступную деятельность, выставляющие пре-
ступников положительными персонажами. В то 
же время, необходимо увеличивать долю и при-
нимать непосредственное консультационное уча-
стие в съемке кино, которое выставляет полицей-
ских в качестве эталона для подражания. Также, 
исследователи отмечают тот факт, что «для со-
здания положительного имиджа полиции немало-
важным моментом является повышение уровня 
профессиональной подготовки сотрудников поли-
ции, путем проведения занятий (неформальных, 
а фактических), направленных на повышение 
уровня знаний сотрудниками законодательства, 
регулирующего деятельность, в частности, своих 
прав и обязанностей, запретов и ограничений, и 
уяснения целей и задач деятельности полиции и 
отработки полученных знаний на практических за-
нятиях; повышения физической подготовки со-
трудников, в частности, отработки приемов само-
обороны, навыков борьбы, применение которых 
поможет сотрудникам при задержании преступ-
ника или правонарушителя; проведения индиви-
дуально-воспитательных и профилактических бе-
сед, направленных на повышение нравственных 
и культурных качеств, а также, чувства ответ-
ственности сотрудников за свои действия» [3,                                        
с. 114]. 
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Доверие граждан к правоохранительным органам 
должно подкрепляться таким необходимым усло-
вием, как оптимизация контактов населения с 
представителями полиции. Этот процесс можно 
наладить, тесно сотрудничая с общественными 
организациями [6]. Однако на настоящий момент 
этот способ все еще не использует свой потен-
циал полностью. В рамках этой задачи необхо-
димо сотрудничество с, так называемыми, народ-
ными дружинами. Очевидно, что люди, прожива-
ющие по соседству, обладают большей информа-
цией о том, что происходит у них в районе, по-
этому столь важно сотрудничество жителей с 
участковыми полицейскими. При этом сотрудни-
чество это непременно должно быть взаимным: 
полицейские делятся информацией о правонару-
шениях и потенциальных опасностях, которые 
происходят на участке, жители, в свою очередь, 
сигнализируют о подозрительных фактах, потен-
циально неправомерных действиях и тому подоб-
ных явлений. Подобная система сближает граж-
дан и сотрудников правоохранительных органов 
и способствует формированию безопасной город-
ской среды [8].  

Однако в выстраивании подобной системы боль-
шую роль играет ментальность населения. И 
если в европейских и американских странах счи-
тается нормой сообщать о правонарушениях, со-
вершаемых соседями, то в нашей стране народ-
ное сознание зачастую осуждает и критикует со-
граждан, которые сотрудничают с полицией, ис-
пользуя для этого эмоционально окрашенные 
сленговые термины «стукачество», «ябедниче-
ство» и т.п.  

В противовес нашей ментальности, европейские 
граждане считают помощь работникам право-
охранительных органов почетной и, зачастую, та-
кие сознательные представители общества несут 
службу наравне с полицейскими [4].  

Еще один фактор, который тормозит развитие та-

кой системы в России, – это меркантильное отно-
шение сограждан: отсутствие материально-тех-
нической базы, социальных гарантий и поощре-

ний делает подобную деятельность малопривле-

кательной для граждан. А отсутствие интереса 

руководителей ряда районов к подобной системе 

контроля, а, следовательно, и нежелание вклады-
ваться как материальными, так и человеческими 

ресурсами в её выстраивание, окончательно за-

крывает варианты её формирования. Для того, 

чтобы «наладить взаимосвязь полиции и населе-

ния, необходимо повысить уровень правовой 

культуры и правового воспитания населения. 
Только когда граждане России поймут важность 

уважительного отношения, доверия к полиции и 

совместной работы органов и населения, только 

тогда деятельность полиции по обеспечению без-
опасности и правопорядка станет наиболее эф-

фективной и результативной» [3, с. 115]. Поэтому 
столь важно выстраивать систему взаимодей-

ствия «полиция-гражданин» по схеме доверия и 

сотрудничества. Это способствует, в том числе, 

повышению эффективности деятельности поли-

ции и улучшению результатов профилактики и 

раскрываемости преступлений.  
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Аннотация. В данной статье предпринимается по-

пытка проанализировать понятийные характери-

стики государственного менеджеризма как идеоло-

гии управления социальными институтами. В насто-

ящее время государственная политика Российской 

Федерации строится на единой методологической 

платформе, основы которой закладываются в соот-

ветствии с менеджеристскими принципами. Разра-

ботаны они на примере функционирования коммер-

ческих предприятий, но, по аналогии с западными 

государствами используются в целях повышения эф-

фективности управления общественным сектором. 

В данной работе рассматривается роль, в указанном 

контексте, количественных показателей управлен-

ческой эффективности, дается определение госу-

дарственного менеджеризма, раскрываются его ба-

зовые признаки. 
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количественные показатели, управление, эффектив-
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Annotation. This article attempts to analyze the con-

ceptual characteristics of state managerism as an ideol-

ogy of managing social institutions. Currently, the state 

policy of the Russian Federation is based on a single 

methodological platform, the foundations of which are 

laid in accordance with managerial principles. They are 

developed on the example of the functioning of com-

mercial enterprises, but, by analogy with Western 

states, they are used to improve the efficiency of public 

sector management. In this paper, the role of quantita-

tive indicators in this context, managerial efficiency, is 

considered, the definition of state managerism is given, 

its basic features are revealed. 
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енеджеризм, с точки зрения организации 
государственной политики в современной 

России, превращается в некую сверхидеологию, 
проникающую своим регулятивным воздействием 
во все социальные институты. Цель ее примене-
ния инициаторами данного процесса определя-
ется как повышение управленческой эффектив-
ности. Подобного рода практика обусловлена 
особой ролью государства на современном этапе 
развития российского общества, когда власть 
приобрела статус регулятора, интегратора, орга-
низатора общественных процессов, а также, глав-
ного субъекта, ответственного за перераспреде-
ление общественных ресурсов. Одна из главных 
теоретических проблем в отношении выстраива-
ния взаимосвязи между понятиями «государ-
ственное управление» и «эффективность» со-
стоит в поиске критериев, которые позволили бы 
измерить её посредством количественных харак-
теристик. Сами эти поиски подчинены задаче 
иного порядка: исключить субъективизм в оценке 

качества реализуемой государственными чинов-
никами деятельности. Именно для этого и суще-
ствуют количественные показатели, на которые 
ориентируются как на индикатор, подтверждаю-
щий эффективность. Таким образом, централь-
ным понятием в структуре когнитивного содержа-
ния менеджеризма выступают количественные 
характеристики.  

В силу тотальности менеджеризма, его представ-
ленности во всех сферах государственного 
управления, актуализируется проблема опреде-
лить, какие расчетные индикаторы, обладающие 
свойством универсальности, следует избрать в 
качестве количественных характеристик. По-
скольку государственное управление имеет раз-
нообразный функциональный спектр, то в прак-
тике его оценивания принята многомерная мо-
дель, состоящая из консолидированных групп по-
казателей, включающих в себя «макроэкономиче-
ские, социальные, институциональные и экологи-
ческие» ряды значений [1]. Нас интересуют, в 

М 
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первую очередь, те показатели, которые спо-
собны определить на основе количественных из-
мерений эффективность социального управле-
ния в институциональной сфере. По сложив-
шейся практике учёта, их принято оценивать на 
основе разного рода индексов. Систем подсчета 
в мировой практике выработано много. Но 
наибольшую популярность приобрели шесть ин-
дексов, разработанных сотрудниками Всемир-
ного банка. Это: Voice and Accountability, Political 
Stability and Absence of Violence, Government Ef-
fectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control 
of Corruption [2]. Их использование основывается 
на том, что в содержательную структуру каждого 
индекса включается группа переменных по номи-
нальной шкале, которым придается константное, 
но в пределах избираемых альтернатив, значе-
ние, одинаковое для всех стран. Выбор значений 
осуществляется экспертами, от мнения которых, 
в конечном счете, зависит определение индекса 
эффективности. 

При такой методике речь идет, по сути, о тех же 
количественных показателях, которые фикси-
руют, например, эффективность макроэкономи-
ческого развития страны [3]. Мы не возражаем 
против того, чтобы в межстрановом контексте 
данная методика применялась. Ради проведения 
столь глобальных исследований неизбежно при-
ходится жертвовать разного рода нюансами, воз-
можно, не существенных в представлениях со-
трудников Всемирного банка, но важными и зна-
чимыми для российских социологов. Междуна-
родные рейтинги теряют социокультурный кон-
текст, который может оказаться ведущим факто-
ром оценки, если не относительно текущего ин-
ституционального развития, то для понимания 
того, какие следует принимать решения, направ-
ленные на исправление неэффективно работаю-
щих управленческих актов.  

Рейтинг способен показать внешнюю связь между 
управленческим процессом и полученным ре-
зультатом. И это всего лишь количественное из-
мерение, основанное на простом, частотном ана-
лизе. В подобной методике совершенно не пред-
ставляется возможным увидеть корреляции, 
складывающиеся между принятыми к оценке пе-
ременными и ценностно-целевыми ориентаци-
ями социальных акторов, как инициаторов, испол-
нителей или получателей благ от управленче-
ского воздействия. Между тем, ради этих корре-
ляций и необходимо проводить фундаменталь-
ное исследование эффективности государствен-
ного управления, поскольку его задачей является 
не констатация фактов и, тем более, не вынесе-
ние политического приговора, как это нередко де-
лается по отчетам Всемирного банка, а корректи-
ровка принятого управленческого курса. 

Государственный менеджеризм был взят на во-
оружение как модель, принятая в целях повыше-
ния эффективности государственного управле-
ния, оптимизации и рационализации проистекаю-
щих управленческих процессов. Специалистами 
по проблематике эта реформа была названа ан-
тибюрократической революцией [4]. Рост бюро-
кратии объяснялся повышением управленческой 
роли государства, возникновением новых и 

расширением старых функций [5]. В разных стра-
нах была своя история: в Германии и Франции на 
правительство оказывала давление идеология 
солидаризма, в Скандинавии – социал-демокра-
тия, в Италии – коммунисты и социалисты, в 
англо-саксонских странах – экономическая док-
трина неокейнсианства [6]. К концу ХХ столетия 
теоретиками и практиками в сфере управления 
был поставлен вопрос о неэффективности управ-
ленческой деятельности власти из-за высокого 
бремени расхода ресурсной базы, резко снижаю-
щего качество ожидаемого результата. Попытка 
решить эту проблему, благодаря повышению 
налогов или прямого администрирования эконо-
мическими процессами, привели к диаметрально 
противоположному результату: ухудшению мак-
роэкономических показателей и дальнейшему со-
кращению ресурсной базы государства. Процесс 
осмысления сложившейся ситуации привел к 
идее распространить инструменты управления 
коммерческими организациями на некоммерче-
ский сектор. Отсюда возникает концепция госу-
дарственного менеджеризма. С ним связывается 
решение многочисленных общественных про-
блем, накопившихся в течение всего XX века, воз-
никших под воздействием радикального измене-
ния социальных функций государства. Таким об-
разом, государственный менеджеризм должен 
был не просто прийти на замену старым управ-
ленческим подходам, но принципиально поме-
нять идеологию государственного управления. 

В данной статье под государственным менедже-
ризмом будет пониматься инструмент обеспе-
чения эффективного государственного управ-
ления, основанный на признании принципиаль-
ной допустимости переноса корпоративных 
способов управления, выработанных в коммер-
ческих организациях, в публичный спектр, вклю-
чая сферу социальных институтов.  

Как социологическое понятие «государственный 
менеджеризм» может быть описан через два ба-
зовых признака: децентрализацию управления и 
внедрение рыночных (предпринимательских) ин-
струментов в механизм государственного управ-
ления. 

Децентрализация проявляется в форме струк-
турной перестройки управленческой модели. В 
первую очередь, речь идет об отказе от концеп-
ции рациональной бюрократии, разработанной                                         
М. Вебером. Ей на смену приходит такой порядок 
управления, при котором спектр полномочий, 
функций, прав и обязанностей смещается с верх-
них этажей государственной пирамиды в нижние. 
Деятельность низовых структур, импульсы к ис-
полнению должностных обязанностей определя-
ются не предписаниями от вышестоящих звеньев 
бюрократии, а личной инициативой, от проявле-
ния которой зависит решение поставленных за-
дач. В такой ситуации важную роль начинают иг-
рать связи со структурами гражданского обще-
ства и бизнесом. Их взаимная активность стано-
вится фактором переноса акцентов от поиска ре-
сурсной базы в пределах бюджетной классифика-
ции в сторону средств, перераспределяемых на 
внебюджетной основе [7]. Органы власти, осо-
бенно это касается муниципалитетов, превра-
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щаются в публичных агентов, задача которых 
наладить процесс перераспределения ресурсов 
между разными группами населения на взаимо-
выгодных основах. При такой схеме управления 
за высшими органами власти остается принятия 
нормативных актов и консолидированных страте-
гий развития. Фактически речь идет о создании 
институциональных условий для коммуникации 
социальных акторов.  

Внедрение рыночных (предпринимательских) 
инструментов в механизм государственного 
управления. Это проявляется через интеграцию 
предпринимательских начал в руководстве фир-
мой (корпорацией) с традиционно принятыми в 
социальном управлении. При таком подходе лю-
бая государственная организация или попадаю-
щий в сферу её влияния объект управления ста-
новятся квазикоммерческими корпорациями, эф-
фективность которых оценивается по рыночным 
законам. При подобном подходе некоммерческие 
по своей юридической природе организации 
начинают функционировать, сообразовывая 
свою работу со стратегическим развитием, пла-
нированием менеджмента качества, автономным 
финансированием за счёт разрешенной в преде-
лах исполнения должностных обязанностей ком-
мерческой деятельности и т.п. Цель, установлен-
ная для организации, оформляется в стандарти-
зированные индикаторы. Эффективность же 
определяется таким образом, чтобы результаты 
деятельности могли быть максимально удобно 
просчитаны. Следовательно, имеет место фор-
мализация, как неотъемлемое условие количе-
ственного учёта. Данный подход выступает неиз-
бежным следствием внедрения рыночных меха-
низмов работы. Поэтому результат действия упо-
добляется как бы получению прибыли, в роли ко-
торой выступают формализованные учётные 
единицы. Объем их производства, соотнесенный 
с затраченными на них ресурсами, позволяет про-
считать эффективность по всем направлениям 

реализуемых операций. В мировой практике госу-
дарственного менеджеризма эта модель исполь-
зуется по всем секторам социального управле-
ния: здравоохранении, правоохранительной си-
стеме, спорте, а также в высшем образовании, 
где она стала универсальной практикой абсо-
лютно для всех его сегментов, в том числе клас-
сических университетов [8].  

Итак, государственный менеджеризм был нами 
охарактеризован посредством описания двух его 
базовых признаков: децентрализации государ-
ственного управления и трансформации обще-
ственных организаций (объектов управления) в 
(квази)предпринимательские корпорации, 
внешне ориентированные в своей деятельности 
на (квази)рыночные закономерности развития. 
Цель внедрения указанной модели государствен-
ного управления – повышение управленческой 
эффективности, преимущественно, в области не-
коммерческого сектора. Индикативной катего-
рией, посредством которой в рамках модели гос-
ударственного менеджеризма осуществляется 
оценка деятельности некоммерческих организа-
ций, выступает понятие «количественные показа-
тели эффективности». Инициаторы внедрения 
менеджеристских идей в систему государствен-
ного управления убеждены в том, что его управ-
ленческие инструменты окажутся способными 
обеспечить новое качество мотивации на испол-
нение должностных обязанностей, более адрес-
ный расход государственных средств, переорга-
низацию трудовой деятельности в некоммерче-
ском секторе на принципы работы по проектам. 
Данная идеология является радикально новым 
управленческим инструментом для функциониро-
вания органов государственной власти. В настоя-
щее время она является объектом многих крити-
ческих замечаний со стороны заинтересованных 
участников. Мы полагаем, что предложенная кон-
цептуальная модель расширит когнитивные воз-
можности ее оценки. 
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Аннотация. Современную молодежь можно пред-

ставить как поколение людей, проходящих стадию 

социализации, иными словами, как процесс вовле-

чения человека в социальную практику, приобрете-

ния им социальных качеств и усвоения социального 

опыта, социальных норм и культурных ценностей 

конкретного общества. В статье рассматривается 

проблема радикализации и молодежи, по сред-

ствам различных масс-медиа и сети «Интернет». Ор-

ганизующим началом в процессе формирования 

экстремизма выступают современные средства ком-

муникации. Именно сеть Интернет становится свое-

образной площадкой для объединения молодых 

людей с похожими интересами и взглядами на ту 

или иную проблему. Преимущества сети интернет-

сообщества и различных масс- медиа сегодня оче-

видны. 
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Annotation. Modern youth can be imagined as a gener-

ation of people going through the stage of socialization, 

in other words, as a process of human involvement in 

social practice, acquiring social qualities and assimilat-

ing social experience, social norms and cultural values 

of a particular society. The article deals with the prob-

lem of radicalization and youth, by means of various 

mass media and the Internet. The organizing principle 

in the process of extremism formation is the modern 

means of communication. It is the Internet that be-

comes a kind of platform for bringing together young 

people with similar interests and views on a particular 

problem. The advantages of the Internet community 

and various mass media are obvious today. 
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есмотря на имеющееся в литературе доста-
точное количество определений молодежи, 

ее можно представить как поколение людей, про-
ходящих стадию социализации, иными словами, 
процесс вовлечения человека в социальную прак-
тику, приобретения им социальных качеств и 
усвоения социального опыта, социальных норм и 
культурных ценностей конкретного общества.  

Нормативно-правовые акты в Российской Феде-
рации определяют молодежь как лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет. В «Основах государственной мо-
лодежной политики РФ на период до 2025 года» 
(утвержденных распоряжением Правительства 
РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р) молодежь 
включает людей в возрасте от 14 до 30 лет, а в 
некоторых случаях – до 35 и более лет [1]. 

Н 
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В итоге, в обществе формируются две социаль-
ные группы – группа принимающих опыт (моло-
дежь) и группа передающих опыт (старшее поко-
ление). В процессе социализации, безусловно, 
между двумя группами могут возникать конфликт-
ные ситуации по причине нежелания усвоения со-
циального опыта молодежью или отказа принятия 
новых прогрессивных идей и взглядов зрелым по-
колением. Следовательно, процесс социализа-
ции, по сути, носит конфликтогенный характер в 
силу расхождения взглядов и интересов групп. 
Причем конфликты могут возникать и внутри са-
мой молодежной среды. Молодое поколение раз-
решает внутриличностные конфликты, связанные 
с собственной идентификацией, также. важно 
учитывать и неоднородный состав данной соци-
альной группы. 

Молодежь в процессе социализации выступает 
не только пассивным объектом усвоения соци-
ального опыта предыдущих поколений, но и в ка-
честве субъекта воздействия на общество, кото-
рый стремится преобразовать и развить социаль-
ную практику. 

По мнению ряда ученых, «становление субъект-
ности молодежи в процессе реализации ее основ-
ных социальных функций – воспроизводственной 
и инновационной, сопряжено с преодолением как 
внутренних, так и внешних противоречий» [2]. 

По своей сути, молодежь характеризуется «не-
полнотой социального статуса, маргинальностью 
социальных позиций, неопределенностью соци-
альных идентификаций» [3]. 

Процесс самоопределения молодежи имеет 
неоднозначную природу. Молодой человек стре-
мится обрести себя в группе «своих», но так же он 
готов отделить себя от группы «чужих», показать 
свою уникальность, непохожесть. 

Ученые выделяют такую характерную черту, при-
сущую молодежи, как контраверсивность. Это не-
кий способ понимания себя через противопостав-
ление другому (этническому, расовому, нацио-
нальному). 

Зачастую, контраверсивность начинает преобла-
дать и становится самостоятельным элементом, 
что способствует формированию собственных 
потребностей и интересов. В результате столкно-
вения сформировавшихся самостоятельных ин-
тересов с «чужими» взглядами и интересами воз-
никают конфликты, в том числе, и в экстремаль-
ной форме. 

Очевидно, что контраверсивность может сформи-
ровать такое свойство молодежи, как экстремаль-
ность. 

Многие ученые определяют экстремальность как 
стремление к крайностям (например, крайним 
проявлениям своих взглядов и убеждений). Вид 
экстремизма экстремальность обретает тогда, ко-
гда «экстремальные настроения приобретают ха-
рактер самоцели, суть которой – достижение об-
щественного резонанса. Реализация этой цели 
экстремальными способами сопряжена с причи-
нением морального, физического, материального 

ущерба окружающим» [4]. Причем, зачастую, мо-
лодые люди не могут найти адекватный способ 
выхода из сложившейся трудной ситуации, и по-
рождаемая ими агрессивность, эпатажность мо-
жет вылиться не только в причинение вреда окру-
жающим, но и во всевозможные суициды. 

Постепенно агрессивность может приобрести со-
циальный характер и форму фанатизма. Послед-
ний находит свое приложение, как в спорте, так и 
в политике, в сфере этно-национальных отноше-
ний. Но, в отличие от агрессивности, фанатизм 
отличает крайняя нетерпимость и отсутствие 
своих убеждений и пр. 

Экстремальность не может выступать негатив-
ным свойством молодежи, в отличие от экстре-
мизма. Безусловно, перерастание экстремально-
сти в экстремизм возможно в нестабильных об-
ществах. Как правило, экстремальность моло-
дежи находит выход в своих криминальных, 
насильственных формах в условиях кризиса со-
циума, в том числе, в национальном и религиоз-
ном экстремизме. 

По мнению ряда ученых, «экстремизм в молодеж-
ной среде представляет собой социально обу-
словленные формы отклонения от развития экс-
тремального типа сознания молодежи и наруше-
ния меры в выборе адекватных моделей поведе-
ния, выражающегося в приверженности к край-
ним взглядам и поступкам, представляющим 
опасность для окружающих» [5]. 

Если речь идет о характере современного моло-
дежного экстремизма, то он может приобретать 
как стихийный, так и организованный характер. 
Причем, в первом случае экстремизм действи-
тельно предстает как способ непродолжитель-
ного конфликтного взаимодействия носителей 
различных интересов и взглядов, экстремистские 
установки в сознании субъектов-носителей не 
столь прочные. Во втором случае речь идет уже 
об организованном характере экстремизма, 
участники конфликта на почве экстремизма уже 
не просто конфликтуют и проявляют открытую 
агрессию, неприятие «чужих», но и воспринимают 
экстремизм как единственный способ воздей-
ствия на своих соперников, не приемлют компро-
миссы и ненасильственные способы разрешения 
ситуаций. 

Организующим началом в процессе окончатель-
ного формирования экстремизма выступают со-
временные средства коммуникации, в том числе, 
Интернет. Именно сеть Интернет становится 
своеобразной площадкой для объединения моло-
дых людей с похожими интересами и взглядами 
на ту или иную проблему.  

Преимущества сети интернет-сообщества сего-
дня очевидны.  

Во-первых, Интернет сегодня выполняет роль ос-
новных форвардов на рынке информационных 
услуг, являясь конкурентом телевидению и не-
электронным СМИ.  

Во-вторых, Интернет – наиболее востребованный 
ресурс для потребления большей частью 
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населения контента, но также и для воспроизвод-
ства нужной информации. 

Интересны результаты изучения методом фоку-
сированного интервью особенности вовлечения 
молодежи в экстремистскую и террористическую 
деятельность, проведенного отечественными 
специалистами среди представителей республик 
Северного Кавказа [7]. 

Все респонденты прдставлены в возрасте 18 лет 
и являются приверженцами традиционного ис-
лама. Со слов опрошенных респондентов, пропа-

ганда радикальных идей посредством Интернета 

становится все сильнее и сильнее. Именно для 

этой цели используются социальные сети и раз-
личные мессенжеры, где создаются тематиче-

ские форумы. Молодые люди отмечают: «Они 

сразу начинают «закидывать» литературой, ссыл-

ками на видеолекции, на утверждения «ученых» и 

других, якобы, компетентных лиц. Потом смот-
ришь, например, в google, кто этот человек, и ока-

зывается, что это боевик, который разыскива-

ется. Но очень сложно противостоять такому 
напору, когда ты один пытаешься что-то возра-

зить» [8]. Другой респондент приводит еще при-

мер: «Один парень имел определенные религиоз-
ные знания и убеждения, ходил в мечеть, испове-

довал традиционный ислам. Он знал, кто такие 

ваххабиты, и говорил, что никогда с ними не со-

гласится. Стал вступать с ними в споры и попал 

под их влияние. Теперь он совместно с ними рас-
пространяет эту идеологию» [9]. 

Для пропаганды идеологии экстремизма и терро-

ризма посредством Интернета используется спе-

циально организованная социальная риторика, 

так считают большинство ученых. 

«В целях формирования «экстремистского созна-

ния» и организации информационно-психологи-

ческого воздействия, направленного на вовлече-

ние молодежи в террористическую деятельность, 

используются технологии виртуального вирус-
ного маркетинга, основанные на феномене психо-

логического заражения и нацеленные на форми-

рование социальной моды, не просто санкциони-

рующей, но и стимулирующей соответствующее 

поведение» [10]. 

Самым доступными для молодежи формами де-

монстрации, а также, для передачи и усвоения 

информации становятся блогосфера и социаль-

ные сети. К примеру, основной потенциал бло-

госферы – это сайты blogger.com и livejournal.com. 

В числе социальных сетей, которые популярны 

среди молодежи, можно назвать «Однокласс-
ники», Facebook, Twitter и «ВКонтакте», 

«Instagram». 

Именно, благодаря сети Интернет, у молодых лю-

дей есть возможность размещать различные ви-

деоматериалы, давать комментарии, причем, аб-

солютно разного содержания без всяких финан-

совых затрат. Социальные сети становятся пло-

щадкой для общественных дискуссий на различ-

ные темы, включая экстремистские. Причем, 

информация такого рода распространяется опе-

ративно, регулярно обновляясь. Интернет со-

здает благоприятные условия для социализации 

молодежи, формирования экстремистских уста-

новок у молодого поколения и развития стихий-

ного и организованного молодежного экстре-

мизма в дальнейшем. 

С изменением типа общества и общественной 
структуры современные социализационные про-
цессы приобрели вид, отличный от классиче-
ского, когда большую роль в становлении чело-
века играет вербальная коммуникация с агентами 
социализации всех уровней. Изменился характер 
общественных связей и коммуникаций в социаль-
ных пространствах. Изменились сами социаль-
ные пространства: появились сетевые структуры 
взаимодействия, «сотовые системы прожива-
ния», иные локационные формирования, созда-
ваемые современным человеком для приспособ-
ления проживания в меняющемся глобальном со-
циуме. Характер коммуникаций – сложный, порой, 
резко противоречивый. С одной стороны, рассто-
яния не являются сегодня препятствием для об-
щения между удаленными точками земного шара. 
С другой стороны, замена вербальной коммуни-
кации на интернет-коммуникацию запускает, за-
частую, негативные, с точки зрения социализа-
ции, процессы.  

Самой уязвимой категорией населения в усло-
виях усложнившейся коммуникации оказалась 
молодежь. В связи с этим, негативные послед-
ствия социализационных процессов кардиналь-
ным образом могут преобразовать всю систему 
социальных отношений в обществе, вызвав его 
трансформацию, отнюдь, не в сторону позитив-
ного развития в гуманистическом направлении. 

Молодежь как не стабильная социально-демогра-
фическая группа играет в обществе роль смены 
поколений, принимает непосредственное участие 
в преобразовании всех сфер жизнедеятельности 
социума. Характер и содержание деятельности 
молодежи в обществе как субъекта социального 
развития напрямую зависят от объективных осо-
бенностей социальной среды. Такой активный ха-
рактер влияния молодежной формации на обще-
ство, в целом, должен стать предпосылкой для 
глубокого изучения современных социализацион-
ных процессов, в первую очередь, их технологи-
зации, виртуализации. 

В этом контексте можно высказать предположе-
ние о том, что новая революция современного 
молодого поколения – это революция информа-
тизации и виртуализации сознания, наложенная 
на фреймовость мышления и кризисные про-
цессы в образовательной сфере. Современный 
молодой человек абстрагируется от живого обще-
ния, способствующего адаптации его в социуме. 
Однозначно нельзя называть данный процесс то-
тальным, но определить его как массовый пред-
ставляется возможным. Необходимость регули-
рования таких социализационных процессов 
можно было бы не выдвигать на первый план в 
списке проблем современного общества, если бы 
его поле не накладывалось на информационные 
поля, носящие для молодого поколения 
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деструктивный, аномический характер. Имеются 
в виду проявления неприятия молодежной груп-
пой определенных явлений, выражающихся в 
крайне негативной и даже агрессивной формах. 
Речь идет о проявлениях экстремистского и тер-
рористического характера. 

В современных условиях общественного и эконо-
мического развития России одной из актуальных 
социально-политических проблем становится 
распространение молодежного экстремизма. 

Проблема экстремистских проявлений в Россий-
ской Федерации сегодня стоит как нельзя остро. 
Подтверждением тому может служить доклад 
Президента РФ В.В. Путина на заседании совета 
безопасности России 20 ноября 2014 года.  

Понимание термина «экстремизм» по мнению 
многих отечественных ученых, лежит в междис-
циплинарной области. Особенно характерно это 
для терминологического обозначения экстре-
мизма в прикладном аспекте.  
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Аннотация. В статье анализируются современные 

волонтерские практики студенческой молодежи и 

факторы их формирования. На основе проведенного 

исследования выявлено, что волонтерские практики 

определяются характером участия студентов в доб-

ровольческой деятельности; членством в волонтер-

ских организациях; способом реализации волонтер-

ской деятельности. Было установлено, что наиболее 

распространенной волонтерской практикой студен-

тов является участие в волонтерских акциях, позво-

ляющее оказывать помощь в решении общественно 

значимых проблем, развивать творческие способно-

сти и реализовывать личные конкретные цели. 
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Annotation. The article analyzes the modern volunteer 

practices of student youth and the factors of their for-

mation. The following factors are considered as factors 

influencing the generation of volunteering practices: a 

positive attitude of students towards volunteering and 

degree of motivation to participate in it. Based on the 

analysis, it was revealed that volunteering practices are 

determined by the nature of students' participation in 

volunteer activities; membership in volunteer organiza-

tions; a way of implementing volunteer activities. It was

found that the most common volunteer practice of stu-

dents is participation in volunteer actions, which allows 

them to provide assistance in solving socially significant 

problems, develop creativity and realize personal spe-

cific goals. 
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 современной реальности трудно найти со-
циальное явление столь однозначно пози-

тивно оцениваемое, как волонтерство. Под во-
лонтерством, как правило, понимается сложный 
социокультурный феномен, суть которого заклю-
чается в благотворительной деятельности, осу-
ществляемой безвозмездно, без расчета на ка-
кое-либо вознаграждение.  

Волонтерство сегодня можно рассматривать как 
один из значимых социальных институтов, 

который способствует гуманизации общества, 
преодолению элиминации отдельных категорий 
людей, становлению гражданского общества, за-
креплению позитивных традиционных ценностей, 
формированию чувства востребованности и са-
мореализации у индивидов, занимающихся во-
лонтерской деятельностью. Одновременно во-
лонтерство – это и общественное движение, и 
многочисленные добровольные организации, в 
которых преобладает молодежь и, прежде всего, 
студенчество.  

В 
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Целью статьи является анализ наиболее распро-
страненных волонтерских практик студенческой 
молодежи Белгородской области. При этом под 
волонтерскими практиками нами понимаются ти-
пизированные смыслообладающие действия в 
рамках волонтерской деятельности, направлен-
ные на преобразование социальной реальности и 
возможное решение отдельных личных целей во-
лонтера. 

Достижение указанной цели обусловило поста-
новку следующих задач: 

1) выявить основные направления деятельности 
студенческого волонтерства;  

2) определить отношение студентов к волонтер-
ской деятельности и мотивацию их участия в ней;  

3) установить типы волонтерских практик, рас-
пространенные в студенческой среде. 

Эмпирической базой для написания статьи послу-
жили результаты социологического исследова-
ния, проведенного авторами в декабре 2020 г. – 
январе 2021 г. среди студентов высшего (ВО) и 
среднего профессионального образования (СПО) 
вузов города Белгорода (анкетирование –                               
N = 700, формализованное интервью – N = 35), 
данные Центра молодежных инициатив г. Белго-
рода, отчеты вузовских волонтерских организа-
ций.  

Возраст опрошенных составил 15–25 лет. В вы-
борке были представлены студенты практически 
всех направлений и профилей обучения. В выбо-
рочную совокупность вошли молодые люди, кото-
рые за последний год, исходя из собственного же-
лания, занимались добровольческим трудом и 
оказывали какую-либо безвозмездную помощь 
незнакомым людям. Для отбора респондентов за-
давался вопрос-фильтр, позволявший отобрать 
для анкетирования только тех людей, у которых 
был реальный опыт волонтерства. Методом анке-
тирования опрошены две возрастные группы:  

1. Менее 18 лет (студенты СПО);  

2. 18–25 лет (студенты ВО). Удельный вес моло-
дежи в возрасте до 18 лет среди опрошенных во-
лонтеров составил 42 %, число респондентов от 
18 до 25 лет – 58 % от числа всех принявших уча-
стие в опросе.  

Волонтерство является предметом активного изу-
чения во всей матрице общественных и гумани-
тарных наук. В имеющихся исследованиях боль-
шое внимание уделяется, прежде всего, опреде-
лению самого понятия «волонтерство» (М.В. Пев-
ная) [5], а также, представлены различные сто-
роны и аспекты волонтерской деятельности                             
(А.А. Кузьминчук, Е. А. Луговая,) [2; 3]; раскрыт ее 
добровольческий характер (Л.А. Кудринская) [4], 
определены ее мотивы (Л.И. Сикорской) [6]. Од-
нако стремительное развитие волонтерства и его 
растущая роль в общественной жизни вызывают 
необходимость постоянно держать его в фокусе 
научного изучения, создавая более полную его 
панораму и отмечая все происходящие в нем 
трансформации.  

Наиболее активное участие в волонтерском дви-
жении принимает возрастная когорта 14–22-лет-
них, состоящая, главным образом, из обучаю-
щихся (среди них около 80 % студентов СПО и 
ВО), специфической чертой которой является 
стремление включиться в качестве полноправных 
членов в общество, самореализоваться и проде-
монстрировать свою субъектность [1; 4].  

Студенческое волонтерство – часть общего во-
лонтерского движения, представляющая собой 
выполняемую на основе собственной воле и без 
принуждения практическую добровольческую де-
ятельность студентов, направленную на решение 
общественно значимых задач и оказывающую со-
циализирующее влияние на субъект деятельно-
сти. Студенты принимают активное участие в во-
лонтерском движении по всем его направлениям. 
Исследователи, основываясь на разных крите-
риях, выделяют от 5 до 12 основных направлений 
волонтерства и среди них: патриотическое, соци-
альное, событийное, экологическое, медицин-
ское, волонтерство чрезвычайных ситуаций, куль-
турное.  

В рамках каждого направления создаются волон-
терские общественные движения и организации, 
которые, как правило, представлены на трех 
уровнях: общероссийском, региональном и на 
уровне отдельных учреждений (в нашем случае, 
вузов).  

В настоящее время на территории Белгородской 
области функционируют 56 волонтерских органи-
заций, в которых представлены практически все 
направления волонтерской деятельности и, как 
показало проведенное исследование, в каждом 
из них высок удельный вес студенчества, колеб-
лющийся от 50 % до 80 %. 

Студенты г. Белгорода наиболее активно участ-
вуют в таких направлениях волонтерской дея-
тельности, как событийное (70 %), социальное                                    
(68 %), патриотическое (65 %), культурное (57 %), 
экологическое (40 %), волонтерство чрезвычай-
ных ситуаций (46 %). В последние годы студенты 
практически стали инициаторами развития в г. 
Белгороде и Белгородской области таких направ-
лений волонтерства, как арт-волонтерство, вклю-
чая экскурсионное, и медиа-волонтерство. 

Волонтерство имеет две основные сущности: ока-
зание помощи нуждающимся (людям, животным, 
природе в целом) и добровольность участия в 
нем. Но оказание помощи на добровольных и без-
возмездных началах должно быть соответствую-
щим образом осмысленно и мотивировано.  

В нашем исследовании мы, прежде всего, попы-
тались выяснить отношение молодых людей к во-
лонтерскому труду. Студенты в нем видели: воз-
можность бороться с определенной проблемой                                      
(7 %), желание улучшить качество жизни других 
(5 %), способ реализации своих знаний (5 %), об-
щественный статус (2 %), достойная цель жизни 
(1 %).  

Подавляющее большинство респондентов (80 %) 
считает волонтерский труд проявлением 
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альтруизма, желанием бескорыстно делать 
добро. Это соответствует сути волонтерства как 
феномена и говорит об адекватном его восприя-
тии студентами. Второй по популярности ответ, 
содержащий мнение об использовании волонтер-
ства в качества средства для решения какой-либо 
возникающей социальной проблемы, хоть и 
имеет незначительный удельный вес (7 %), но де-
монстрирует восприятие отдельными студентами 
волонтерства не как постоянной деятельности по 
оказанию безвозмездной помощи, а как разовой 
акции, что сказывается и на их волонтерских 
практиках. 

Мотивация молодежи в волонтерстве, по мнению 
значительного большинства исследователей                             
[1; 4], достаточно широка: от масштабного жела-
ния сделать мир добрее, выполняя свой граждан-
ский долг, до стремления к успешной карьере, а 
также к расширению круга полезных знакомств, 
посещению престижных мероприятий и получе-
нию выгодных бонусов. 

С целью выявления мотивов участия студенче-
ской молодежи в добровольчестве в нашем ис-
следовании респондентам был задан вопрос об 
их мотивах участия в волонтерской деятельности. 
Ответы показали, что доминирующими мотивами 
участия в волонтерской деятельности для сту-
дентов являются: «желание бескорыстно помо-
гать людям» (42 %), «желание улучшить жизнь в 
своем городе, в стране» (38 %), «посещение пре-
стижных мероприятий» (32 %), «новые знаком-
ства, интересные люди» (31 %).  

В мотивации студентов-волонтеров проявляется 
дуалистичность, заключающаяся в сочетании 
«альтруистических» и «эгоистических» мотивов 
их участия в волонтерской деятельности. Однако 
противоречие между безвозмездным трудом как 
основе волонтерства и рядом «эгоистических» 
мотивов, характерных для значительного числа 
волонтеров, можно считать, своего рода, диалек-
тическим противоречием, способствующим уве-
личению волонтерского корпуса.  

Отношение к волонтерству, оценка его важности 
и актуальности, а также, позитивная мотивация 
участия в нем обусловливают волонтерские прак-
тики студенчества. Прежде всего, при рассмотре-
нии волонтерских практики среди студентов-во-
лонтеров следует выделить две группы: посто-
янно участвующих в волонтерском движении и 
принимающих в нем эпизодическое участие. Как 
показало проведенное исследование, среди ре-
спондентов (студентов-волонтеров) на постоян-
ной основе работали волонтерами 37 %, были 
эпизодически задействованы 63 %. 

Студенты, осуществляющие волонтерскую дея-
тельность как постоянно, так и эпизодически, ре-
ализовывали ее преимущественно через волон-
терские организации: региональные и/или вузов-
ские (98 % респондентов). Индивидуальную во-
лонтерскую деятельность осуществляли лишь 14 
респондентов (2 %). Наиболее популярными 
среди студентов Белгородской области являются 
следующие волонтерские организации: «Волон-
теры Победы» (57 %), «Лиза Алерт» (40 %), «Ко-
манда 31» (37,8 %), Волонтеры Добра (31 %), 

«Волонтёрымедики» (24,4 %), «Святое Белогорье 
против детского рака» (23 %), «Скорая молодеж-
ная помощь» (18 %), НИУ «БелГУ» «Горячие 
сердца» (24,4 %), #ВолонтерБГТУ (21 %). 

Основными методами работы, используемыми в 
деятельности волонтерских организаций, явля-
ются волонтерский труд на регулярной основе и 
многочисленные волонтерские акции (табл. 1). 

Регулярный добровольческий труд – волонтер-
ская практика студентов, характерная для тех, кто 
работает в волонтерских организациях на посто-
янной основе. При этом они ее совмещают с уча-
стием в различных волонтерских акциях.  

Признавая важность оказания ежедневной по-
мощи нуждающимся, респонденты отмечали, что 
разнообразные волонтерские акции привлекают 
возможностью проявить свои творческие способ-
ности, почувствовать дух коллективизма, полу-
чить новые положительные эмоции, а, иногда, ис-
полнить конкретную мечту (например, побывать 
на чемпионате мира по футболу в 2018 году).  

Проведенное исследование показало, что в Бел-
городской области студенты-волонтеры участ-
вуют практически во всех акциях, проводимых по 
разным направлениям волонтерской деятельно-
сти. Особенно это наглядно было продемонстри-
ровано при проведении акции «#МыВместе» в 
условиях пандемии COVID-19, основу волонтер-
ского корпуса которой составили студенты. 

Как уже отмечалось, привлекательным для сту-
дентов моментом участия в волонтерских акциях 
является возможность использования творче-
ского подхода. В последние годы среди молодых 
волонтеров особой популярностью пользуются, 
проводимые в рамках волонтерских акций, 
флешмобы. В Белгородской области уже стано-
вится традицией устраивать в рамках волонтер-
ских акций студенческие флешмобы. Так, в по-
следние годы регулярно проводятся флешмобы 
«День Победы», «Стена памяти», а в апреле 2021 
года в акции, организованной в поддержку меди-
ков, спасающих людей в условиях пандемии 
COVID-19, студентами-волонтерами был прове-
ден флешмоб, в ходе которого они выстроились в 
огромную цифру 103 – номер скорой помощи. 

Таким образом, можно говорить о существовании 
множества различных волонтерных практик 
среди студенчества, формирование которых про-
исходит под влиянием признания исключитель-
ной важности волонтерской деятельности и на ос-
нове личной позитивной мотивации участия в 
ней. Волонтерские практики определяются: 

–  характером участия студентов в добровольче-
ской деятельности (постоянные или эпизодиче-
ские);  

–  членством в волонтерских организациях;  

–  способом реализации волонтерской деятель-
ности (регулярный волонтерский труд или уча-
стие в волонтерских акциях).  
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Таблица 1 
Основные методы волонтерской работы,  

используемые волонтерскими организациями Белгородской области (2017–2021 гг.) 
 

Направление 
волонтерской деятельности 

Регулярный волонтерский труд Акции 

Патриотическое  
(«Волонтеры Победы») 

Социально-бытовая и адресная помощь ве-
теранам войны, категории граждан «Дети 
войны», труженикам тыла; благоустройство 
аллей славы и мест воинских захоронений 
(«Дорога к обелиску») 

«Бессмертный полк», «Георгиев-
ская ленточка», «Солдатская 
каша»; «Письмо Победы», «Сирень 
Победы» 

Социальное Оказание помощи инвалидам, воспитанни-
кам детских домов, нуждающимся в постоян-
ном уходе и т.д. 

«#МыВместе», «Дети вместо цве-
тов», «Стань Дедом Морозом» 

Событийное  Участие в проведении различных событий: 
культурно-массовых, спортивных, офици-
альных и других 

Работа на чемпионате мира по фут-
болу 2018 года и других культурно-
массовых и спортивных мероприя-
тиях 

Экологическое  Уборка парков; утилизация макулатуры, пла-
стика; проведение субботников; благо-
устройство улиц; помощь бездомным живот-
ным и др. 

«Пойдем домой», «Зеленый марш-
рут» 

Медицинское Дополнительная помощь в осуществлении 
медицинской деятельности и уходе 

День Донора, «Ведерко радости» 
(сбор игрушек для онкобольных де-
тей), профилактическая акция 
«Добро в Село), Поезда здоровья 

Культурное  Участие в организации мероприятий в учре-
ждениях культуры, проведение экскурсий, 
мастер-классов, встречу гостей, а также ис-
следовательскую деятельность (помощь в 
учете и инвентаризации музейных предме-
тов, подготовка выставок и подбор материа-
лов, описание новых поступлений, расшиф-
ровка и перевод текстов), проведение экс-
курсий и т.п. 

«Ночь музеев», «Музеи для всех», 
«Культурный квест», «#Бегущая 
книга» 

 
Наиболее распространенной волонтерской прак-
тикой студентов является их участие в волонтер-
ских акциях, позволяющее оказывать помощь в 

решении общественно значимых проблем, разви-
вать творческие способности и реализовывать 
личные конкретные цели.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специ-

фики новой социальной реальности в детерминаци-

онных рамках последствий пандемии COVID-19. Ав-

тором акцентируется внимание на многогранности 

и сложноорганизованности феномена «посткаран-

тинной» реальности. Отмечается выраженная акту-

альность данного направления научных исследова-

ний для социума, и выделяются потенциально вос-

требованные на перспективу для общества направ-

ления аналитики. Особое внимание уделено рас-

смотрению социально-психологических послед-

ствий COVID-19 для новой социальной реальности, а 

также, вопросам воздействия пандемии на созна-

ние современного социума как конструирующей 

компоненты. Обозначенное направление научных 

исследований имеет на перспективу значительный 

научно-исследовательский потенциал. 
 

Ключевые слова: новая социальная реальность, 

COVID-19, пандемия, угрозы, вызовы, индивидуаль-
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Annotation. The article is devoted to considering the 

specifics of the new social reality in the determinational 

framework of the consequences of the pandemic. 

COVID-19 The author focuses on the multifaceted and 

complex organization of the phenomenon of "post-car-

toon" reality. The expressed relevance of this area of 

scientific research for society is noted, and the areas of 

analytics potentially in demand for the future for soci-

ety are highlighted. Particular attention was paid to the 

consideration of the socio-psychological consequences 

of COVID-19 for the new social reality, as well as the is-

sues of the impact of the pandemic on the creation of 

modern society as a constructing component. The indi-

cated direction of scientific research has a significant re-

search potential for the future. 
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«…Опасна не столько агрессивность вируса,  

сколько неизвестность, помноженная на панику и страх,  
которые она порождает среди людей…» [1] 

 
ведение. Новая «посткарантинная» соци-
альная реальность и ее детерминанты. Пан-

демию COVID-19 справедливо называют ключе-
вым «водоразделом» в динамике развития совре-
менной социальной реальности. Комфортный и 
знакомый для социума мир уступил место его но-
вому информационно-технологическому, эконо-
мическому и социально-психологическому фор-
мату с иными незнакомыми инновационными для 
общества детерминантами и контурами. «… Мир, 

 
1 Термин введен Т. Парсонсом и подразумевает 
научно-аналитический анализ ключевых социальных, 

каким мы его знали, растворился в пандемии и в 
соответствии с этим изменения приводят к глу-
бинным внешним и внутренним изменениям вто-
рого, третьего и четвертого порядка, кумулятив-
ным эффектам и непредсказуемым результатам, 
и именно таким образом формируется новая нор-
мальность, та, что мы оставили позади» [2]. 

Произошедшие, по своим качественным характе-
ристикам, глубинные социетальные1 изменения 

экономических, политических, духовно-нравственных 
сфер жизнедеятельности современного общества. 

В 
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сформировали новый формат «посткарантин-
ной» реальности, как в России, так и в мировом 
глобальном пространстве. Речь идет о пока еще 
плохо изученном феномене с иными траекториям 
развития в настоящем и будущем, где макросо-
циетальные и микросоциетальные изменения в 
социуме, порожденные пандемией таят в себе 
значительный «взрывной» потенциал для буду-
щего. С долей большой вероятности «…мы нико-
гда не вернемся к сломанному состоянию нор-
мальности, которое доминировало до кризиса 
пандемии» [2]. 

Безопасное вхождение социума в новую постка-
рантинную реальность и выбор адекватных жиз-
несберегающих стратегий невозможно без учета 
социетальных и важнейших, с нашей точки зре-
ния, детерминант [3] или менталитета (нацио-
нального характера, психологии и т.д.) россиян 
или исторически сформированного способа мыш-
ления, на основе которого осуществляется ми-
ровосприятие людьми окружающей реальности 
и ее создание. Именно эти социально-психологи-
ческие особенности ответственны как за форми-
рование общей ситуации в социуме на всех его 
уровнях, так и за специфику взаимодействия лю-
дей в обществе и с окружающей социально-при-
родной средой.  

В этой связи, особое звучание, с нашей точки зре-
ния, приобретают: 

–  менталитет россиян, исторически сформи-
рованный в рамках череды мировых войн, прой-
денных страной, нацелен на жизнь внутри силь-
ного государства, обеспечивающего полную 
безопасность жизнедеятельности. Даже при 
наличии детерминированных COVID-19 проблем 
в современном социуме – рост цен, коррупция [3], 
социальное неравенство-доминирующей темой 
всегда останется защищенность. «… Мы при-
выкли жить внутри сильного имперского государ-
ства, обеспечивающего безопасность и его про-
блемы для россиян, всегда личные проблемы, 
даже если граждане по роду своей профессио-
нальной деятельности не относятся к сфере гос-
ударственных органов и государственной вла-
сти» [4, c. 32]; 

–  ориентация на абсолютную стабильность и 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие1 социума. В России стабильность важнее, 
чем перемены и это также основополагающая 
часть ментальности народа. Тяготение к отсут-
ствию революционных рывков следует учитывать 
и при нивелировании последствий пандемии 
COVID-19, а также, сложившегося потенциала 
развития кризисных явлений в ключевых институ-
тах общества (семьи, морали, нравственности и 
т.д.). Речь идет только о поступательной и после-
довательной динамике социетальных реформа-
ций; 

–  «возвращение» россиян в привычный куль-
турно-исторический формат коллективизма. 
Разумно следовать ментально устоявшейся 

 
1 Обеспечение национальной безопасности и устойчи-
вое развитие социума – два ключевых приоритета, 

соборности и комфортному для российской ду-
шевной организации единению, как в духовной, 
так и в мирской общности. Целесообразно куль-
тивировать объединение социума при активном 
нивелировании разрушительных социально-пси-
хологических последствий карантина, вынужден-
ного дистанцирования, «…информационных атак 
СМИ на массовое/индивидуальное сознание со-
циума/человека» [5, с. 25], связанных с COVID-19; 

–  примат духовных ценностей над материаль-
ными и важность всемерной поддержки, свой-
ственного россиянам духа братства и взаимопо-
мощи, что имело место в рамках гуманитарных 
акций помощи России странам Европы и Азии по 
борьбе с пандемией COVID-19 и др. 

Обозначенные тенденции «посткарантинной» 
реальности и ее детерминанты – социально-
психологические особенности россиян показы-
вают следующее базовое противоречие, требую-
щее в перспективе разрешения от социума и со-
стоящее:  

–  во-первых, из приоритетных задач «…сохра-
нения стабильности и национальной безопасно-
сти» [6, c. 38] на фоне сложившейся исторической 
памяти народа;  

–  во-вторых, из необходимости «….формирова-
ния нового безопасного образа будущего» [6,                                    
c. 38], которого в настоящее время нет и который 
необходимо на фоне созданного COVID-19 обсто-
ятельствами хаоса выстроить. Не стоит забы-
вать, что любой хаос, включая сложноорганизо-
ванный и плохо изученный феномен «посткаран-
тинной реальности», как правило, имеет четкую 
причинно-следственную мозаику и те скрытые за-
кономерности, выявить и предотвратить которые 
следует. Речь идет о системном уровне и единых 
звеньях взаимосвязанных процессов в социуме, 
без их одномерной событийной фиксации, что 
позволит понять направления изменений струк-
туры будущего, цели и задачи многих социеталь-
ных процессов, а также определиться «зачем? и 
куда?» они ведут общество. Только тогда можно 
будет сложить «мозаику» происходящего и так 
называемый хаос исчезнет. 

Актуальность научного изучения феномена 
«посткарантинной» реальности. Обозначенные 
в рамках данной проблематизации задачи, стоя-
щие перед государством и обществом, актуали-
зируют научный контекст изучения феномена 
новой «посткарантинной реальности».  

Важность данных научных исследований под-
тверждается тем, что именно COVID-19 стал 
неожиданным маркером и точкой бифуркации 
для «…глубинного изменения привычного 
уклада жизни социума» [5, c. 51]. Речь идет об 
изучении многоуровневых системных сдвигов, как 
в самой социальной реальности, так и в привыч-
ном укладе жизни, в устоявшихся картинах мира 
современного общества. COVID-19 протестиро-
вал не только институциональный уровень 

определенных в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. 
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«иммунной системы» общества, но затронул и его 
психофизиологическую устойчивость и потен-
циал адаптации к качественно иным условиям 
жизнедеятельности. Пандемия повлекла за собой 
ряд серьезнейших проблем мировоззренческого 
характера, что подтверждается ее активным воз-
действием на установки, мотивации, диспозиции 
социума, являющиеся фундаментальной основой 
конструирования как самой «посткарантинной» 
социальной реальности (Под социальной реаль-
ностью будем дальше понимать «… не что иное, 
как объективизацию субъективной деятельности 
человека, который действует на основе укоренен-
ных в его сознании ценностных установок, моти-
ваций и диспозиций [7, c. 24], так и формирования 
желательного/нежелательного направления ее 
развития. Социальная реальность создается 
именно на основе глубоко субъективного миропо-
нимания. 

Возникает также особая востребованность науч-
ных исследований в сфере функционирования в 
новых условиях ключевых социальных институ-
тов, а также, их приоритетность в государствен-
ном стимулировании и регулировании. Следует 
отметить, что в настоящее время приоритеты в 
развитии отданы социально-экономическому 
направлению в ущерб социокультурным, науч-
ным, образовательным аспектам. 

Важность подобных исследований подтвержда-
ется и на законодательном уровне, что нашло 
свое закрепление в ключевом нормативном доку-
менте страны – Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации. В данном доку-
менте актуализирована и закреплена защита та-
ких подвергающихся воздействию извне сфер 
жизнедеятельности как культурные, духовно-
нравственные ценности, психологическая ста-
бильность и т.д. Речь идет о способности обще-
ства нормативно реагировать на возникающие 
события и потенциале решения их, что ставит 
фундаментальные задачи, как перед наукой, так 
и перед органами государственными власти по 
изучению, контролированию, регулированию 
«посткарантинной» реальности. COVID-19 будет 
иметь пролонгированные последствия, что потре-
бует введение в систему государственного управ-
ления значительной превентивной компоненты.  

Выраженную актуальность получают и исследо-
вания, связанные с широким перечнем новых вы-
зовов и рисков, непосредственно и опосредо-
ванно связанных с феноменом COVID-19. Панде-
мия позволила выявить уже имеющиеся в обще-
стве и требующие решения острые вопросы – по-
тенциальные точки бифуркации, а также, вывести 
их на системный уровень государственного звуча-
ния и необходимости последующего решения. 

Востребованность и широта ареала научных ис-
следований по данной проблематике, в силу бес-
конечной изменяемости феномена, будет только 
расти, что позволяет вести речь о его значитель-
ном исследовательском потенциале для государ-
ства и общества. 

«Посткарантинная» социальная реальность: 
социально-гуманитарное направление бифур-
кационных процессов в обществе. С нашей 

точки зрения, новая «посткарантинная» социаль-
ная реальность поставила человечество перед 
необходимостью оперативной социально-психо-
логической адаптации к происходящим в обще-
стве изменениям, что диктует целесообразность 
особого внимания к аспектам сознания социума, 
как неотъемлемой части и значимой компоненты 
менталитета россиян. 

Ключевой уровень значимости приобрели именно 
процессы, происходящие на уровне массо-
вого/индивидуального сознания и связанные с ре-
когнасировкой (осмыслением) ее, принятием/не-
принятием, формированием новой картины мира, 
выраженным потенциалом планирования и кон-
струирования будущего, поиска иной «точки 
сборки» для трансформации ее устоявшихся 
форм и т.д.  

Речь идет как об индивидуальном сознании чело-
века, так и о массовом сознании общества, что 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и под кото-
рым далее будет пониматься «…не простая сово-
купность индивидуальных сознаний, а целостное 
образование, обладающее внутренней структу-
рой, которая включает в себя различные уровни 
(теоретическое, обыденное сознание, идеология, 
общественная психология) и формы сознания 
(политическое, правовое, этическое, эстетиче-
ское, научное, религиозное, философское). Оно 
обладает выраженными интегративными каче-
ствами, присущими ему как цельному социаль-
ному образованию» [8, с. 52]. Массовое сознание, 
как правило, обладает своими характеристиками 
и неспособно к выработке собственных критиче-
ских оценок происходящих в социуме событий, 
что значительно снижает возможность рацио-
нального восприятия событий и способствует по-
вышению уровня управляемости. Вот здесь и та-
ится основной потенциал бифуркаций, требую-
щий внимания и защиты. 

Воздействие на сознание социума ведется на 
всех уровнях (глобальном/локальном) его функ-
ционирования. 

Глобальный уровень бифуркационных процессов 
представлен: 

–  необходимостью конструирования «картин но-
вого мира», контуры которого через «призму» 
пандемии и кризис ключевых институтов, челове-
чество должно «очертить». COVID-19 как ключе-
вое трансформирующее событие, обладая высо-
ким потенциалом институциональных изменений, 
выступил основанием для сброса старого фор-
мата социальной реальности. 

На уровне сознания социума осуществлен отказ 
от ряда устоявшихся «картин мира», ценностей 
предыдущей допандемийной эпохи (свобода пе-
редвижения, личное пространство, невмешатель-
ство в частную жизнь и т.д.) и положено начало 
формированию новых. Настоящее время отме-
чено прогрессирующим в обществе антагонизмом 
между рациональным началом и сформировав-
шимся в рамках пандемии COVID-19 иррациона-
лизмом, поднимающим «вечные» вопросы жизни 
и смерти, бытия и небытия. Речь идет о 
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глубинном осмыслении человечеством базовых 
ценностей, устоявшихся в социуме. Следует 
предположить, что на перспективу основные «за-
воевания» в обществе будут происходить именно 
в сфере его сознания: 

–  важностью осознания особой роли государ-
ства как гаранта сохранения самоидентично-
сти и основных свобод в посткарантинном 
мире. Четвертая промышленная революция 
определила ряд тревожных для общества тен-
денций, грозящих ему системным переформати-
рованием. Речь идет о новой социальной роли 
банков и ТНК, которые, «…превращаясь в соци-
альные платформы, ставят под глобальный кон-
троль нематериальные активы социума. Когда ка-
питал приобретает нематериальную форму, он 
перестает быть капиталом, трансформируясь во 
власть. Четвертая промышленная революция к 
промышленности не имеет никакого отношения – 
собственность становится функцией власти и 
растворяется в ней» [9]. Развитие глобальных 
цифровизационных процессов, пронизывающих 
все сферы жизнедеятельности общества, позво-
лило крупным корпорациям (ТНК) и банкам суще-
ственно расширить свои функции и начать фор-
мировать ключевые потребности социума на ос-
нове собранной о нем обширной информации. 
Информация – это «новая нефть», или «крове-
носная система» общества, на которой строится 
его многоуровневая система, начиная от техноло-
гических, финансовых параметров и заканчивая 
личными, репутационными аспектами. Именно в 
этой ситуации грядущих негативных перспектив 
государство должно взять реванш, делая акцент 
на социальную ответственность перед обще-
ством, сохраняя его самоидентичность: 

–  формированием нового типа легко управля-
емого «глобального человека»1 как качественно 
новой единицы «посткарантинного» социума. 
Фактически, исходя из вышесказанного, проис-
ходит отчуждение уже не вещественных форм 
собственности в обществе (право на средства 
производства и т.д.), а осуществляется выход на 
уровень «присвоения» ТНК и банками сознания 
социума. Человек теперь «присваивается» весь, 
в целом, через ментальный, духовный, физиче-
ский, социальный и т.д. уровни, что сплетены друг 
с другом и активно информационно контролиру-
ются ими. Подобный введенный в норму еще в 
«допандемийный» период эксперимент уже осу-
ществлен в Китае и в Северной Корее в виде со-
здания так называемого «социального портрета» 
человека. Суть данного нововведения состоит в 
сборе информации о каждом человеке по всем 
сферам его жизнедеятельности и внесении ре-
зультатов его соответствия установленным госу-
дарством нормам в единый социальный реестр. 
По факту анализа обозначенного соответствия 
осуществляется руководство им в виде социаль-
ных преференций (финансовые поощрения, 
скидки в супермаркетах и т.д.) или порицаний 
(штрафов, ограничений и т.д.). Человек в данной 

 
1 Речь идет об аналогии с художественным образом, 
созданным советским философом и социологом                        
А.А. Зиновьевым в своем социологическом романе 

системе координат перестает быть свободным 
Творцом своей социальной реальности, стано-
вясь обезличенной единицей в системе глобаль-
ного информационного учета. Очевидны тенден-
ции его обнуления в некоем надличностном 
плане. Происходит создание общества внешнего 
и внутреннего контроля или общества социаль-
ного глобализма, где доминирует полный цифро-
вой, технологический, автоматический надзор. 

Обозначенный выше опыт азиатских стран, выво-
димый на глобальный мировой формат, трансли-
рует новые формы управления потребностями, 
поведением, мышлением, где контролирующие 
организации стали выступать своего рода «миро-
воззренческими инженерами» ключевых социе-
тальных процессов в обществе. Это спровоциро-
вало не только отмену приватной сферы жизни и 
частного пространства, но, что важнее, породило 
отчуждение у человека воли и целеполагания. 
Информационно заданный извне отказ от участия 
в процессах целеполагания опасен для общества 
потерей управленческой воли, отрешением от си-
стемы социально ориентированного управления, 
стабильности и безопасности. В рамках обозна-
ченных процессов разумно вести речь и о том, что 
пандемия COVID-19 оставит после себя на пер-
спективу? С большой долей вероятности, это бу-
дет широкий спектр систем контроля и учета 
населения с перспективами последующего вве-
дения его в норму; 

–  необходимостью введения регулятивных ад-
министративных практик в информационную 
сферу воздействия на массовое/индивидуальное 
сознание во избежание манипулирования им. 
Обозначенные кризисные по своему содержанию 
процессы в социуме, стимулируются и сопровож-
даются «….массированным информационным 
воздействием» [10, c. 488] СМИ через профиль-
ные технологии, оказывающие воздействие 
напрямую на сознание общества. Кризис прояв-
ляется в том, что хлынувший на общество поток 
информации о COVID-19 объемен и разнороден. 
Сознание социума дезориентировано, что влечет 
за собой потерю критической оценки происходя-
щего. Обширное и противоречивое информаци-
онное пространство, представленное обществу 
для ознакомления, не дает возможности объем-
ного видения событий, переводя все в плоскост-
ной сиюминутный контекст, что создает благодат-
ную основу для дальнейшего воздействия на него 
и манипуляцию им.  

Инструментально, в рамках новой экзистенциаль-
ной угрозы COVID-19, с помощью СМИ сформи-
ровано «пространство страха». Люди запуганы 
информационным террором, на фоне которого 
произошел легкий отказ от массы социальных за-
воеваний (личное пространство человека, право 
на тайну и т.д.) Данные тенденции при наличии 
научной аналитики могут служить индикативными 
контурами новой социальной реальности, 

антиутопии «Глобальный человейник», вышедший в 
1997 году. 
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указывающими вероятные направления ее разви-
тия. 

Локальный уровень включает в себя следующий 
потенциал трансформаций: 

–  «рассоциализацию» и изменение правил и 
норм социального поведения человека в обще-
стве, направленное на дистанцирование. По-
добное поведение, нацеленное на сохранение 
«безопасной» социальной дистанции, не архити-
пично для сознания русского человека с его исто-
рически выработанными объединяющими общин-
ными и коллективными установками. Речь в 
настоящее время идет о формировании нового 
типа поведенческих сценариев, где в перспективе 
будет превалировать другая, более индивидуаль-
ная и дистанцированная по форме модель. Изме-
нение структуры поведения человека осуществ-
ляется через трансформацию функционирования 
социальных институтов (семья, образование, 
культура, здравоохранение и т.д.), когда уходят 
коллективные сценарии социальной жизни, усту-
пая место их онлайн модификации, что на уровне 
автоматизации диктует дистанцию. В рамках 
дальнейшего развития цифровизации, подобное 
дистанцирование, психологическая отстранен-
ность, нетерпимость, «здоровый эгоизм» и т.д. 
будут только усиливаться. 

К сожалению, приходится констатировать тот 
факт, что современный «посткарантинный» мир – 
мир минимума социальных контактов. В этом 
мире люди сознательно будут сохранять как свое, 
так и чужое личное пространство. Метки для со-
блюдения дистанции, оставшиеся после пика 
пандемии, стали негласным сигналом дистанци-
рования в местах массового скопления людей. 
Это касается и сознательного строительства раз-
личных перегородок в общественных местах, 
транслирующих социуму через физическую ди-
станцию идеи социального несоприкосновения. 

Происходит введение в норму такого поведенче-
ского сценария, где люди заведомо в социальном 
пространстве будут искать места и возможности 
не соприкасаться с другими. Привычки, связан-
ные с близким физическим контактом – друже-
скими объятиями, поцелуями и приветствиями, 
уходят в прошлое. Речь идет о COVID-19 не 
столько как о вирусном заболевании, но как о 
своеобразном социально-психологическом фено-
мене, разделяющем мир на до и после пандемии 
и формирующем новые правила взаимодействия 
в социуме. В условиях отсутствия понимания вре-
мени окончания пандемии COVID-19 многие при-
обретенные людьми поведенческие схемы вый-
дут на постоянный нормативный уровень и будут 
иметь неясную пока социальную трансформа-
цию. 

Физическая дистанция положила начало для ди-
станцирования людей и на социально-психологи-
ческом уровне. Значительный и еще недавно фу-
туристический по своим содержательным харак-
теристикам обезличивающий потенциал заложен 
и в символе «посткарантинная» реальности – ме-
дицинской маске, ношение которой также не спо-
собствует социальному сближению и 

объединению людей. «…Они приходят как ты-
сячи масок без лиц» [11], порождая и так называ-
емую «обезличенную» социальную реальность, 
наполненную похожими друг на друга людей. По-
добная динамика в социуме попирает ключевой 
фактор цивилизационного развития, где именно 
человеческая индивидуальность во всех ее про-
явлениях является двигателем прогресса. Сюр-
реалистической заменой данной природой каж-
дому человеку индивидуальности становится 
«суррогат» или авторский (дизайнерский) вари-
ант масок. Креативные маски прочно вошли в 
обиход привычной жизни и стали деталью повсе-
дневного гардероба, а также – частью самовыра-
жения и самопрезентации людей в социуме. 

COVID-19 сбиты привычные для человека кар-
тины мира и алгоритмы социальных действий в 
обществе, что положило начало формирования 
иным и тоже «сбитым» в социально-психологиче-
ском плане картинам нормальности, границы ко-
торых значительно расширились до ранее табуи-
рованных социумом горизонтов; 

–  самоизоляцию как новую «точку сборки» для 
формирования качественно иных сценариев по-
ведения и стратегий будущего. Пандемия была 
воспринята обществом как своеобразный соци-
альный эксперимент, где участвовало все насе-
ление страны, и длительное сознательное за-
творничество оказалось не только тяжелым испы-
танием, но и поводом задуматься о собственных 
целях, задачах и перспективах на будущее в раз-
личных сферах жизнедеятельности (семья, ра-
бота, образ жизни и т.д.) Многим людям, как кри-
зисным менеджерам, уставшим от длительного 
нахождения наедине с самими собой и пере-
осмысления собственной жизни, пришлось искать 
новую «внутреннюю точку сборки», качественно 
изменяя свои привычки, образ жизни, алгоритмы 
действий, жизненные установки, что нашло отра-
жение в смене работы, места жительства и т.д. 
Следует отметить, что в отличие от спокойного и 
размеренного исторического сценария развития 
западной цивилизации, Россия и ее граждане 
привыкли к различного рода встряскам и кризи-
сам и научились вырабатывать иммунитет к ним, 
изменяя как себя самих, так и окружающую их со-
циальную реальность; 

–  наличие негативных последствий пандемии 
на уровне нарушения психического и физиче-
ского здоровья людей. Высокий уровень тревож-
ности, спровоцированный изменением устоявше-
гося образа жизни, длительной социальной изо-
ляцией, отсутствием общения оказал сильней-
шее воздействие на психическое и физическое 
здоровье социума и может привести к таким дол-
госрочным психофизиологическим последствиям 
как: 

–  повышение уровня расстройств, тревожного 
спектра, спровоцированные COVID-19, создаёт 
риск развития психических заболеваний и состо-
яний в обществе. Страхи, связанные с пока плохо 
изученной болезнью, смертностью, неуверенно-
стью в будущем, порождают невротические или 
неврозоподобные расстройства. Следствием 
данных расстройств являются глубокие и 
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затяжные депрессивные состояния широкого 
спектра, значительно повышается риск суици-
дального поведения в обществе. 

Любые травматические события сопровождаются 
изменениями психического состояния, а состоя-
ние людей, перенесших вирус, соприкоснувшихся 
с ним через болезнь близких людей и др., соот-
ветствует параметрам посттравматического 
стрессового расстройства (синдрома); 

–  затяжной стресс от COVID-19 и страха зара-
зиться им как серьезный провоцирующий фактор 
может усугубить уже имеющиеся у людей психи-
ческие и физические заболевания, перевести их 
в степень дискриминации и стигматизации и спро-
воцировать устойчивый уровень тревожности в 
социуме; 

–  психические изменения могут носить затяж-
ной или временный характер и негативно влиять 
на все сферы взаимодействия человека с социу-
мом (семья, работа, друзья и т.д.). В случае за-
крепления негативных сценариев требуется ме-
дицинская и социальная помощь; 

–  COVID-19 или своего рода психическая по 
силе воздействия на сознание социума эпидемия 
не только предрасполагает к различного рода 
навязчивым идеям, приводящим к компульсив-
ным действиям, протестным настроениям, но и 
обладает значительным потенциалом управляе-
мости, о чем было сказано выше. Стрессирован-
ная психика податливо реагирует на любого рода 
импульсы извне. Как правило, подобное воздей-
ствие имеет «…скрытый манипулятивный кон-
текст, заключающийся в подмене устоявшихся 
духовно-нравственных ценностей и внедрении в 
сознание людей негативных ценностей, нацелен-
ных на разобщение, конфронтацию» [8, c. 54]; 

–  подвергнутая информационному воздействию 
психика крайне лабильна, что дает основание для 
очередного витка в обществе негативных идей, 
содержательно не связанных с пандемией; 

–  формирование новых социокультурных и эти-
ческих стандартов поведения в социуме как нега-
тивных/положительных экстерналий воздействия 
на психику людей. Речь идет о сложившихся но-
вых поведенческих тенденциях, связанных с по-
вышенным нервическим уровнем заботы о соб-
ственном здоровье, граничащем с фобией. 

COVID-19 придал зарождавшимся до пандемии 
тенденциям здорового образа жизни новые ха-
рактеристики, где, с одной стороны, заботу о 
своем здоровье человечество стало обостренно 
воспринимать как высшую ценность и единствен-
ный способ сохранить социальную ответствен-
ность перед социумом. На данном фоне россияне 
стали больше читать медицинскую литературу и 
серьезнее относиться к информационному кон-
тенту, связанному с вопросами психического и 
физического здоровья. С другой стороны, данное 
осознание стало проявляться в заботе о своем 
здоровье как заботе о здоровье других людей. 
Каждому человеку, ежедневно соблюдая панде-
мический режим, пришлось осознать себя частью 

большого «социального организма», за здоровье 
которого он несет персональную ответствен-
ность. Люди стали менее терпимо относиться к 
тем, кто открыто пренебрегает мерами, предупре-
ждающими распространение инфекции (хожде-
ние без маски, кашель и чихание в общественных 
местах и т.д.). Происходит избегание любого кон-
такта с теми, у кого есть выраженные признаки 
респираторного заболевания. 

Подобная взаимообусловленность породила но-
вые типы социально-психологических зависимо-
стей в обществе, проявляющихся в виде избы-
точной медикализации (регулярных и навязчивых 
измерений температуры в общественных местах, 
отказ от обслуживания без масок и перчаток в ма-
газинах, обязательного тестирования на предпри-
ятиях и при выездах за рубеж, более частой дис-
пансеризации работников и т.д.). Медицинский 
контроль здоровья людей, очевидно, становится 
новой формой социального контроля и регулиро-
вания жизнедеятельности социума. 

Поведенческой антитезой тенденциям здорового 
образа жизни, социальному и медицинскому кон-
тролю может служить выраженный протестный 
потенциал антиковидных настроений части граж-
дан, сознательно попирающих установленные 
меры безопасности (соблюдение социальной ди-
станции, ношение масок и перчаток, мытье рук и 
т.д.). Подобное отношение к собственному здоро-
вью и здоровью социума также свидетельствует 
о выраженных тенденциях индивидуализма и эго-
изма в обществе. 

Противоречивость процессов «посткарантинной» 
социальной реальности оставляет открытыми 
многие вопросы, охватить которые не представ-
ляется возможным. Важнейшую роль, с нашей 
точки зрения, в динамике их развития и разреше-
ния будут играть научные и временные факторы, 
направленные на помощь социуму в преодолении 
инерции во всех сферах его функционирования, а 
также в принятии новых правил организации жиз-
недеятельности и конструировании желательного 
будущего. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, 
что пандемия COVID-19 стала тем ключевым ру-
бежом современной социальной реальности, что 
радикально и качественно изменил ее и «…сыг-
рал роль великого «пробуждения риска» [2]. На 
фоне высокой степени турбулентности и неизу-
ченности новой реальности происходит форми-
рование ключевых направлений развития буду-
щего социума. Разумно озаботиться тем, как бу-
дет изменяться структура будущего. Для этого 
необходима глубокая рекогносцировка новых кон-
туров «посткарантинной» реальности, где: 

–  присутствует намеренный уход от превалиро-
вания устоявшихся картин мира, сформирован-
ных в условиях допандемийных событий;  

–  целесообразен переход на научный анализ 
последствий пандемии, имеющий мировоззрен-
ческий характер, что окажет решающее воздей-
ствие на дальнейшее цивилизационное развитие;  
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–  необходимо исследование особенностей 
функционирования ключевых социальных инсти-
тутов;  

–  актуальносоздание государственной струк-
туры (Институт кризисного реагирования) и си-
стемы раннего распознавания проблем во всех 
сферах жизнедеятельности социума с включе-
нием междисциплинарных научных методов реа-
гирования на государственном уровне. 

Противоречивый характер развития феномена 
требует на перспективу наличие углубленного 

научного знания о нем, включающего не только 
социетальные, но и социально-психологические 
аспекты. Речь идет о выходе за рамки классиче-
ского анализа и теоретизирования в поле науч-
ного поиска, отвечающего динамике развития 
«посткарантинной» реальности. 

Исследовательский потенциал и научный инте-
рес к данному научному направлению бесконе-
чен, как сама изменяющаяся «постковидная» ре-
альность, являющаяся естественным базисом 
для выработки профильного эвристического зна-
ния о феномене. 
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Аннотация. Цели исследования: обзорно описать 

функции и структуру территориальной религиозной 

административной единицы во Вьетнаме. Объект 

исследования: Вьетнамская буддийская админи-

страция уезда Зялам. Методы исследования: меж-

дисциплинарные исследования религии, а именно 

метод религиозной потребности, метод функцио-

нальной структуры, организационно-правовой ме-

тод и некоторые методы других смежных дисци-

плин: метод единства логического и исторического, 

метод сравнения, метод анализа и синтеза, метод 

обобщения, методы социальной антропологии: ин-

тервью, наблюдения. Результаты исследования: 

описан состав организации, общее количество 

бхикшу/бхикшуни на данной территории, функции и 

распределение обязанностей в структуре данной 

организации. Заключение: при подробном анализе 

обзорной работы уездной буддийской администра-

ции, её значение в развитии территориального буд-

дизма, Вьетнам как социалистическая страна от-

крыта для всех религий. Благодаря организованной 

структуры территориальной религиозной админи-

страции осуществляется контроль и быстрота регу-

лирования острых религиозных вопросов, по сред-

ствам местных и центральных властей Вьетнама, ка-

сающихся не только буддизма, но и других религий, 

что даёт возможность мирного сосуществования 

других мировых религий на территории Вьетнама, а 

также и параллельного развития социализма с рели-

гией. 
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Annotation. The study objectives: to provide an over-

view of the functions and structure of the territorial re-

ligious administrative unit in Vietnam. The research ob-

ject: Vietnamese Buddhist Administration of Gia Lam 

District. The research methods: the interdisciplinary 

studies of religion, the method of religious need, the 

method of functional structure, the organizational and 

legal method and methods of other related disciplines: 

the method of the unity of the logical and legal histori-

cal, the method of comparison, the method of analysis 

and synthesis, the method of generalization, the meth-

ods of social anthropology: interviewing and observa-

tion. The research results: the composition of the organ-

ization, the total number of bhikkhus/bhikkhunis in a 

given territory, the functions and distribution of respon-

sibilities in the structure of this organization were de-

scribed. The conclusion: taking into account the de-

tailed analysis of the district Buddhist administration`s 

survey work and its significance in the development of 

territorial Buddhism, Vietnam, as a socialist country, is 

open to all religions. Thanks to the organized structure 

of the territorial religious administration, the control 

and fast regulation of hot religious issues are carried out 

through the means of the local and central authorities 

of Vietnam, concerning not only Buddhism, but also 

other religions, which allows peaceful coexistence of 

other world religions on the territory of Vietnam, as well 

as the parallel development of socialism and religion. 
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I.  Введение. 

Буддизм за 2000 лет стал национальной религией 
во Вьетнаме и оставил немалый след в культуре 
и веровании вьетнамского народа. Не только во 
Вьетнаме, но и в России буддизм имеет весомое 
значние, особенно в краях, таких как: Бурятии, 

Калмыкии и Тувы, в которых буддим также стал 
народной религией. 

С течением истории только в 1975 году после 
освобождения от Американской интервенции 
Вьетнам стал единой страной, объединяя Север 
с Югом. В то время на территории Вьетнама 
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присутстовали различные буддийские организа-
ции и школы. С целью объединения буддийских 
организаций и школ, были проведены ряд реше-
ний от вьетнамких властей и кампания по объеди-
нению буддистов в общенациональную организа-
цию. В 1981 году был проведён общий съезд Кон-
грегации буддистов Вьетнама и образования 
«Буддийской общины Вьетнама». Буддийская об-
щина Вьетнама действует под лозунгом «Дхарма – 
Национальность – Социализм». 

Все организации религиозных общин во Вьет-
наме соблюдают уставы Центральной Буддий-
ской общины. На сегодняшний день в большин-
стве провинций, областей, городов, округов во 
Вьетнаме образованы территориальные буддий-
ские администрации. Организация Центральной 
буддийской общины, также как и территориаль-
ные буддийские администрации, с каждым днём 
совершенствуются и вливаются в общественное 
развитие. Деятельность территориальной буд-
дийской администрации играет ключевую роль и 
является ядром, плацдармом для общего разви-
тия Центральной вьетнамской буддийской об-
щины, поэтому структурно территориальная ад-
министрация находится на административном 
уровне и имеет свою собственную печать для ве-
дения неподсредственно связанных дел, находя-
щихся в её юрисдикции.  

Буддизм уезда Зялам (Gia Lâm) расположен в го-
роде Ханой, он внёс большой вклад в развитие 
буддизма Ханоя, в часности, и буддизма во Вьет-
наме в целом. Чтобы достичь таких успехов не-
возможно не упомянуть роль уездной буддийской 
администрации Зялам. 

II.  Объект исследования, методы и цели иссле-
дования: 

Методы исследования: междисциплинарные ис-
следования религии, а именно метод религиоз-
ной потребности, метод функциональной струк-
туры, организационный-правовой метод и некото-
рые методы других смежных дисциплин: метод 
единства логического и исторического, метод 
сравнения, метод анализа и синтеза, метод обоб-
щения, методы социальной антропологии: интер-
вью, наблюдения. 

Объект исследования: Вьетнамская буддийская 
администрация уезда Зялам. 

Масштабы исследования:  

–  По локализации: деятельность вьетнамской 
буддийской администрации уезда Зялам, город 
Ханой. 

–  По временному промежутку: с момента осно-
вания до наших дней. 

–  Цели исследования: обзорно описать функции 
и структуры территориальной религизной адми-
нистративной единицы во Вьетнаме. 

Метод обработки информации: материалы запи-
сывались и обрабатывались с помощью Microsoft 
Word 10 и Microsoft Excel 13. 

III.  Конфиденциальность информации: 

Исследование проводится в соответствии с зако-
нами Вьетнама о религии и уставом Центральной 
Буддийской общины.  

IV.  Результаты исследования 

Зялам – это уезд, входящий в состав города Ха-
ной с 20 сельскими коммунами и 2 городами: Бат-
чанг, Датон, Диньсюен, Донгзы, Кьеуки, Кимлан, 
Кимшон, Лети, Ниньхиеп, Фудонг, Футхи, Чунгмау, 
Вандык, Йенвьен, Йентхыонг, город Чаукуи и                                     
г. Йенвьен. 

История развития буддизма: начиная с эпохи 
правления императора Динь Тиен Хоанг (950 год). 

История формирования буддийской администра-
ции: В 1981 году зародилась Вьетнамская Буд-
дийская община, с 2007 года вышел указ о фор-
мировании территориальной Буддийской админи-
страции на уровнях уезда/района/города и подпи-
сание образования уездной буддийской админи-
страции Зялам [3]. 

Общее количество пагод в уезде: На территории 
уезда Зялам располагаются 90 пагод. 

Общее количество бхикшу (монахов) и бхикшуни 
(монахинь): на территории уезда Зялам:                                         
37 бхикшу, 61 бхикшуни, 14 шраманеры (нович-
ков-монахов), 2 учеников. 

В структуру и организацию уездной буддийской 
администрации Зялам входят специализирован-
ные департаменты: департамент по делам Сан-
гхи, департамент буддийского образования, спра-
вочно-информационный департамент буддий-
ских-мирян, департамент по распространению 
веры, церемониальный департамент, департа-
мент культуры, департамент экономики и финан-
сов, департамент благотворительной и социаль-
ной помощи, департамент иностранных дел Буд-
дизма, департамент информации и массовых 
коммуникаций, департамент по правовым вопро-
сам, департамент по надзору и контролю [2]. 

Выбор кандидата для трудоустройства в уездную 
буддийскую администрацию должен соответство-
вать определенным критериям и условиям: воз-
раст не старше 60 (в зависимости от условий это 
требование может смягчиться до 65), одно и то же 
лицо занимает не более двух постов в структруре 
буддийской администрации, не занимает один и 
тот же пост более трёх сроков, и персонал уезд-
ной буддийской администрации является либо 
бхикшу, бхикшуни, либо будийским мирянином, 
обладающим хорошей отзывчивостью, регио-
нальным престижем, высокими моральными ка-
чествами и особыми заслугами перед буддийской 
Дхармой и родиной. 

В период срока полномочий с 2016 по 2021 гг., 
вьетнамская уездная буддийская администрация 
Зялам состоит из 18 членов, занимающих такие 
должности как: глава буддийской администрации, 
постоянный заместитель главы буддийской адми-
нистрации, заместитель главы специальных 
учреждений и департаментов, главы департа-
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ментов, генеральный секретарь, заместитель ге-
нерального секретаря, главный казначей, посто-
янные члены администрации, члены администра-
ции. 

Глава уездной буддийской администрации Зялам 
срок с 2016 по 2021 гг. – «Тхера» Тхить Тхань Куи – 
пагода Дао Сюен, коммуна Да Тон, уезд Зялам [1]. 

Заместитель главы уездной буддийской админи-
страции Зялам – «Бхаданта» Тхить Куанг Тхиен – 
пагода Кео, коммуна Ким Шон, уезд Зялам. 

Второй заместитель главы уездной буддийской 
администрации Зялам – «Бхикшуни» Тхить Минь 
Ти – пагода Чунг Куан, коммуна Йен Тхыонг, уезд 
Зялам. 

Генеральный секретарь: «Бхаданта» Тхить Тхань 
Ан – пагода Донг Зы Ха, коммуна Донг Зы, уезд 
Зялам. 

Офис: пагода Дао Сюен, коммуна Да Тон, уезд Зя-
лам. 

Основной функцией Вьетнамской Уездной буд-
дийской администрации является: «Уездная буд-
дийская администрация – это административный 
орган, непосредственно руководящий всеми ас-
пектами деятельности буддийской общины на 
данной территории» [5]. Уездная буддийская ад-
министрация Зялам имеет следующие функции, 
обязанности и полномочия: 

–  Организация исполнения политики, направле-
ний и буддийских деятельностей под руковод-
ством Буддийской администрации города Ханоя 
на территории уезда Зялам. 

–  Установка годовой программы деятельности в 
соответствии с постановлением, планом деятель-
ности на Конгрессе представителей и членов 
Уездной буддийской администрации Зялам. 

–  Организация запуска и надзора над выполне-
нием программы буддийской деятельности в срок 
полномочий администрации, годовой программы 
буддийской деятельности, специальных про-
грамм и важных мероприятий на территории 
уезда Зялам. 

–  Контроль, направление, управление и адми-
нистирование буддийской деятельности персо-
нала и членов уездной буддийской администра-
ции Зялам. Трудно решаемые вопросы и про-
блемы следует направить в Ханойскую буддий-
скую администрацию для получения плана по ре-
шению проблемы. 

–  Утверждение состава кадров, регламента и 
устава для департмента по работе с пагодами, 
бодхимандами и учреждениями для обучения и 
обмена информации между бхикшу и бхикшуни. 

–  Выдвижение бхикшу и бхикшуни, буддистов – 
мирян как кандидатуру для участия в местных 
территориальных выборах и общественно-поли-
тических органах. 

–  Выдвижение кандидатов настоятелей для 
буддийских храмов, пагод, вихары, монастырей, 

молитвенных буддийских залов и храмов, а также 
организация местных политических кандидатур 
для отбора на городском уровне буддийской ад-
министрации с получением согласия компетент-
ных государственных центральных органов. Во-
просы связанные с религиозными организациями 
и членами общин должны быть заранее согласо-
ваны. 

А также ряд других обязанностей и полномочий в 
соответствии с регламентом деятельности Вьет-
намской буддийской общиной на районном и 
уездном уровнях. 

В обязанности высших чинов уездной буддийской 
администрации входит: 

Глава уездной буддийской администрации: 

–  Глава буддийской администрации является 
правовым и юридическим представителем дан-
ной администрации, имеет прямую связь с наци-
ональным фронтом Вьетнама, местными орга-
нами власти. Отвечает за буддийскую деятель-
ность на заведомую территорию перед Ханойской 
буддийской администрацией, также организовы-
вает и стоит во главе структуры уездной буддий-
ской администрации. 

–  Отвечает и руководит более маленькими ад-
министративными единицами, официально вхо-
дящими в состав данного уезда. 

–  Является отвественным лицом за происходя-
щими религиозными событиями на данной терри-
тории, за делами в структуре администрации пе-
ред Вьетнамской Буддиийской общиной и Ханой-
ской буддийской администрацией.  

–  Глава уездной буддийской администрации 
имеет полное право принять или подписать реше-
ний об отставке должностного лица в структуре 
данной организации, за исключнием лиц назна-
ченных и утверждённых выше уполномоченными 
инстанциями власти и Буддийскими организаци-
ями. 

–  Ответственен за организацию важных собы-
тий и исполнение указов Ханойской буддийской 
администрацией. 

Заместитель главы уездной буддиской админи-
страции, заместитель главы постоянного совета 
уездной буддийской администрации: 

–  От имени главы занимаются повседневными 
делами, докладывают главе о положении дел и 
являются официальными спикерами данной орга-
низации. Подчиняются главе администрации и 
следуют по указу Главы администрации.  

Генеральный секретарь: 

–  Контроль над специализированными департа-
ментами уездной буддийской администрации.  

–  Обобщение дел, выдвижения курса развития 
буддизма в соответствии с данной территории. 

–  Подготовка отчётов, документов для общего 
собрания уездной буддийской администрации, 
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извещение всех департаментов данной организа-
ции о датах собраний, надзор и подготовка под-
писей для глав департаментов.  

Следующие позиции, такие как: заместитель гене-
рального секретаря, главы департаментов, члены со-
ветов и комитетов на срок с 2017 по 2022 гг. cледуют 
по указу номер 175/QĐ-HĐTS, изданный 5 сен-
тября 2018 года от постоянного исполнительного 
комитета Вьетнамской Буддийской Общины [4]. 

Для повышения эффективности в управлении 
над уездом Зялам, уездная буддийская админи-
страция поделила территорию на три админи-
стративных подрайона: Бак Дуонг, Нам Дуонг и 
Центральная зона.  

Уездная буддийская администрация Зялам также 
постоянно координирует свои действия с мест-
ными властями, кооперируя достижение макси-
мальных результатов. 
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Аннотация. Демографические вызовы представ-

ляют опасность всегда и для любого государства. В 

истории государства и права имеется немало приме-

ров, когда они ввергали государство в хаос, вызы-

вали устойчивый застой торговли, производства, 

рост безработицы, существенное снижение уровня 

жизни, вплоть до гибели самого государства. И в со-

временной России демографические вызовы со-

здают реальную угрозу национальной безопасно-

сти. Если вовремя на них не реагировать, если не 

предотвращать таящиеся в них вредные послед-

ствия, возможен любой сценарий дальнейшего раз-

вития нашего Отечества: от его упадка до гибели. 

Своими корнями демографические вызовы уходят в 

наше историческое прошлое, в различные много-

численные потрясения (далёкие или относительно 

недавние), которые пережила наша страна. Прежде 

всего, это экономические, социальные, военные и 

политические катаклизмы различных эпох. Совре-

менное положение России в демографической 

иерархии мира не просто снижается. В нашей стране 

прекращается рост населения, что порождает угрозу 

недонаселённости во многих её регионах. Отсюда и 

явное несоответствие численности населения и пло-

щади многих российских территорий. В представ-

ленной статье даётся информация об основном со-

держании и итогах Всероссийской научно-практиче-

ской конференции с международным участием: 

   

Annotation. Demographic challenges always pose a 

threat to any state. In the history of the state and law 

there are many examples when they plunged the state 

into chaos, caused a steady stagnation of trade, produc-

tion, an increase in unemployment, a significant de-

crease in the standard of living, up to the death of the 

state itself. And in modern Russia, demographic chal-

lenges pose a real threat to national security. If you do 

not react to them in time, if you do not prevent the 

harmful consequences lurking in them, any scenario for 

the further development of our Fatherland is possible: 

from its decline to death. Demographic challenges are 

rooted in our historical past, in various numerous 

shocks (distant or relatively recent) that our country has 

experienced. First of all, these are economic, social, mil-

itary and political cataclysms of different eras. Russia's 

current position in the world's demographic hierarchy is 

not just declining. In our country, population growth 

stops, which creates a threat of underpopulation in 

many of its regions.Hence the obvious discrepancy be-

tween the population and the area of many Russian ter-

ritories. The presented article provides information on 

the main content and results of the All-Russian scientific 

and practical conference with international participa-

tion: «Demographic development of Russia: problems 

and solutions», proposals prepared by its participants to 

overcome problems in the field of demographic devel-

opment of the country. 
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мографического развития страны. 
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26 апреля 2021 г. на базе Южно-Российского ин-
ституте управления – филиале Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(далее, РАНХиГС) состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция с междуна-
родным участием: «Демографическое развитие 
России: проблемы и пути решения», Она была 
проведена в режиме онлайн посредством органи-
зации дискуссионной площадки в Ростове-на-
Дону на базе Городская Точка кипения «Ростов» 
(Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3). 

Её организаторами дискуссии выступили более 
20 учреждений, организаций и органов публичной 
власти. Среди них: Южно-Российский институт 
управления филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-
Дону), Общественная палата Ростовской обла-
сти, Общественная организация «Российское об-
щество политологов», Лаборатория проблем по-
вышения эффективности государственного и му-
ниципального управления ЮРИУ – филиала РАН-
ХиГС (г. Ростов-на-Дону) и др. [1] Следует отме-
тить, что проведению данного мероприятия пред-
шествовала масштабная и кропотливая работа, 
проведенная его организаторами, по выяснению 
мнения большой группы представителей эксперт-
ного сообщества, представленной большинством 
субъектов Российской Федерации, о состоянии 
демографической ситуации в нашей стране и в ее 
регионах. Именно благодаря ей, участники кон-
ференции получили возможность для объектив-
ного обсуждения проблем, вынесенных в ее заго-
ловок.  

В рамках научно-практической конференции 
были рассмотрены многочисленные вопросы и 
проблемы в сфере демографического развития 
России. Конференцию открыл заместитель ди-
ректора ЮРИУ РАНХиГС А.В. Баранов, который 
передал её участникам приветственный адрес 
директора Южно-Российского института управле-
ния В.В. Рудого. В нём, В.В. Рудой отметил: тот 
факт, что демография – наверное, одна из самых 
объёмных и важных областей академического 
знания». По мнению директора «сегодня пробле-
мам демографии уделяется очень много внима-
ния на самом высоком уровне» [2]. 

Подробнее о результатах проведённого исследо-
вания рассказал Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор А.В. Понеделков, который отметил, 
что параметры демографического развития явля-
ются одной из фундаментальных характеристик 
любой страны или региона, т.к. они абсолютно 
необходимы для оценки, как их экономического 
потенциала, так и многих социально-полити-

ческих процессов, а колоссальные усилия власти 
и представителей гражданского общества по из-
менению неблагоприятных тенденций развития 
страны вбольшинстве значимых сфер, в том 
числе и демографии, направлению её на траекто-
рию устойчивого развития и долговременной гло-
бальной конкурентоспособности не могут не сти-
мулировать интереса и со стороны представите-
лей научного сообщества к изучению подобных 
практик [3, c. 5–15].  

Л.Л. Рыбаковский и Н.И. Кожевникова выступили 
с докладом о стратегии демографического разви-
тия России, определили её основной вектор и 
обозначили его детерминанты. Они отметили 
ухудшающуюся демографическую ситуацию в 
России, вызванную постоянным ростом есте-
ственной убыли населения и предложили при-
дать мерам по оздоровлению демографического 
развития страны целенаправленный характер, 
которые должны быть дополнены таким юридиче-
ски оформленным документом как «Стратегия де-
мографического развития России». По их мне-
нию, «Стратегия демографического развития» 
может также явиться тем инструментом, который 
будут содействовать обеспечению восходящей 
демографической динамики в России [4, c. 4–7].  

По мнению Ф.И. Шаркова, исследовавшего рос-
сийский и зарубежный опыт социально-политиче-
ских и политико-управленческих механизмов ре-
шения проблем рождаемости, ещё с 70-х годов 
прошлого века в центре внимания мировой демо-
графической политики оказалась проблема рез-
кого падения рождаемости в экономически разви-
тых странах мира. По его мнению, в более чем 60-
и странах современного мира, где проживает по-
ловина населения земли уже рождаемость не 
обеспечивает даже простого воспроизводства. 
Во Франции, теперь тратят 13 % своего ВВП на 
материальную поддержку семей. В Великобрита-
нии материальная поддержка семей привела к 
появлению поколения, которое живёт на детские 
пособия нигде не работая. В странах же с резким 
ростом рождаемости, наоборот, проводится по-
литика по контролю за нею. Китай, Индия и другие 
азиатские страны запустили механизмы по сни-
жению рождаемости: «одна семья-один ребё-
нок», стерилизация, дополнительное налогооб-
ложение и многое другое. В результате сейчас, 
Китай тщетно пытается поднять рождаемость, 
разрешено уже и трёх детей иметь, а дефицит не-
вест, дисбаланс между молодыми и старшими по-
колениями создают реальные угрозы его нацио-
нальной безопасности. На основе вышеизложен-
ного Ф.И. Шарков делает вывод о том, что любое 
произвольное вмешательство государства, будь 
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то принуждение к контролю за рождаемостью или 
принуждение иметь определённое число детей в 
семье – контрпродуктивно и неизбежно ведёт к 
демографическим искажения. Ф.И. Шарков также 
выразил опасения, что проводимая ООН послед-
ние годы идеология «устойчивого развития» ООН 
в части демографической политики не может 
быть безусловным ориентиром для России. Она 
навязана всему миру в качестве глобального дис-
курса. Однако её изначальной целью было сдер-
живание роста численности населения планеты, 
а в перспективе и его сокращение за счёт сниже-
ния рождаемости [5, c. 7–11].  

Н.В. Оскина, рассматривая реализацию демогра-
фической политики в Алтайском крае,показала 
как в Алтайском крае проходят различные меро-
приятия по поддержке семьи, координации орга-
нов государственной власти края и местного са-
моуправления убеждена, что важно сохранить 
дальнейшее обучение и совершенствование ра-
боты всех органов публичной власти в сфере 
национального проекта «Демография» и иных ме-
роприятий по демографической политике, а также 
мониторинг восприятия введённых мер непосред-
ственно населением региона и экспертную оценку 
качества эффективности демографической поли-
тики [6, c. 21–26]. 

С.А. Гадарова полагает, что НТР радикально из-
менила наш образ жизни, в этом есть много пози-
тива, но, к сожалению, есть и негативные ас-
пекты: нарушение многочисленных функций че-
ловеческого организма (они стали неизбежны при 
ограничении двигательной активности современ-
ных людей – нарушение дыхания, пищеварения, 
кровообращения, опорно-двигательной и репро-
дуктивной систем), сползание к гипокинезии, а 
также нервным и физическим перегрузкам, стрес-
сам, как профессионального, так и бытового ха-
рактера [7, c. 21–26]. 

М.Ю. Попов и Т.П. Черкасова, оценивая демогра-
фическую ситуацию в стране, в целом, и на юге 
России, в частности.квалифицировали её как не-
удовлетворительную и сделали выводы о том, 
что для её положительной динамики нам необхо-
дима реализация доктрины социального государ-
ства, включая материальную и социальную под-
держку молодых семей, сохранение и пропаганду 
ценностей традиционной семьи, обеспечение не 
только государственной безопасности во всех её 
видах, но и постоянного государственного кон-
троля за мероприятиями и деятельностью, выте-
кающих их государственных демографических 
программ [8, c. 40–45]. 

В завершение дано публикации ее авторы в ре-

зультате проведенного ими анализа выступлений 

участников конференции отмечают, что колос-
сальные усилия власти и представителей граж-

данского общества по изменению неблагоприят-
ных тенденций в развитии нашей страны в боль-

шинстве значимых сфер, в том числе и демогра-

фии, направлению ее на траектории устойчивого 

развития и долговременной глобальной конку-
рентноспособности не могут не стимулировать 

интереса и со стороны исследователей научного 

сообщества к изучению подобных практик. Мы 

разделяем мнение тех из них, кто полон решимо-

сти и гражданской ответственности за реализа-

цию своего профессионального долга, направ-
ленного на активное участие в битве за будущее 

России [1, c. 8–9]. 

По результатам дискуссии Лабораторией про-

блем повышения эффективности государствен-

ного и муниципального управления ЮРИУ                                            

РАНХиГС планируется продолжить исследова-
ния по проблемам демографического развития 

России. 
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мики российских средств массовой информации в 

советский период отечественной истории. Подчер-

кивается, что степень значимости СМИ была весьма 

неодинаковой в разные периоды существования 

СССР. Если в начальный период воздействие инфор-

мационных структур было весьма успешным, что 

выразилось в достижении максимальной мобилиза-

ции социальных ресурсов и усилий субъектов, то в 

застойный период рассогласование между деклари-

руемой идеологией и реальной ситуацией проявля-

лось все сильнее, что привело к резкому падению 

эффективности СМИ, ставших во многом дисфункци-

ональными. Делается вывод о необходимости уси-

ления гибкости информационных институтов в кон-

тексте ускоряющихся процессов социального бытия.
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силивающиеся тенденции информацион-
ного общества заставляют переосмыслить 

функциональную сущность СМИ как социального 
института. Имеется точка зрения, согласно кото-
рой современные информационно-технологиче-
ские возможности позволяют «переформатиро-
вать» социальное сознание [1, с. 23]. За 

некоторой поспешностью подобной позиции все 
же скрывается рациональное зерно – роль СМИ 
действительно изменилась, охватывая все миро-
вое информационное пространство. При этом по-
добные процессы присущи по большей части ин-
дустриально развитым странам глобальной си-
стемы.  

У 
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В условиях кризиса классических идеологических 
систем СМИ становятся не только главными по-
ставщиками информации, но и субъектом навязы-
вания определенного отношения к ней. Другими 
словами, усиливается аксиологическая (ценност-
ная) функция СМИ.  

Разумеется, общие черты, присущие высокораз-
витым и среднеразвитым странам, не отменяют 
национальных особенностей. В этом контексте 
особый интерес представляет собой Россия, не 
столь уж давно избавившаяся от советского 
наследия, которому был присущ идеологический 
диктат, в том числе и в отношении средств массо-
вой информации. Лучшее понимание специфики 
российских СМИ дает обращение к прошлому 
опыту, а именно, к советскому периоду отече-
ственной истории.  

Здесь следует отметить, что в предреволюцион-
ную эпоху сформировались необходимые объек-
тивные и субъективные предпосылки для расши-
рения институтов СМИ. Однако с приходом к вла-
сти коммунистов не могла существенным обра-
зом не измениться политическая конъюнктура. 
Усилилась центральная власть, ликвидировав за-
чатки идейного плюрализма последних предрево-
люционных лет, а советские СМИ, соответ-
ственно, оказались подвержены контролю и 
управлению центральных органов власти [6,                            
с. 151]. Функционирование информационных ин-
ститутов основывалось на принципе партийности 
и идеологической заданности под жестким надзо-
ром государства, использующим методы дозиро-
вания информации, цензуры и санкций.  

Отечественной особенностью следует считать то 
обстоятельство, что деструктивность идеологи-
ческого догматизма в полной мере проявилась 
лишь с 1960-х годов. В первые десятилетия суще-
ствования СССР советская идеология сыграла 
видную роль в мобилизации общества на реше-
ние поставленных грандиозных задач. Примени-
тельно к советскому обществу можно отметить 
ряд касавшихся СМИ тенденций, ставших отра-
жением, как универсализма модерна, так и наци-
ональных особенностей.  

Во-первых, технологические прорывы в коммуни-
кационной сфере значительно расширили воз-
можности распространения информации. Рас-
пространившееся в первой половине двадцатого 
столетия радио явило собой фактически новый 
информационный источник, значительно превос-
ходящий средства печати скоростью распростра-
нения информации. Тем самым, радио как сред-
ство аудитной культуры заметно потеснило «га-
лактику Гуттенберга» с ее преимущественно ви-
зуальными ценностями [5, с. 99].  

Помимо радио, возросла роль кинематографа, с 
появлением которого расширились возможности 
интуитивного познания мира. По мнению А.Яки-
мовича, толпа глазела «на невиданное и немыс-
лимое» не подозревая, что с этого момента на ее 
сознание воздействует новый мощный информа-
ционный источник [8, с. 14]. Исследования психо-
логов подтверждают, что зрительное восприятие 
значительно богаче звукового, наполняя зрителя 

полноценным комплексом ощущений. Как пишет 
Н. Кириллова, кинематограф подключает зрите-
лей к конкретному информационному полю, в 
силу чего эмоционально-психологическое состоя-
ние человека представляется в виде помещенной 
внутрь некоего кокона субстанции [5, с. 119].  

В ленинский и сталинский периоды существова-
ния СССР главную информационную роль «раз-
деляли» между собой печатная информация и ра-
дио. Одновременно неуклонно возрастало значе-
ние кинематографа, поначалу воздействующего 
только на находящуюся в кинозале публику. Все 
же, имеет смысл отметить мощную идеологиче-
скую составляющую фильмов тех лет – «Броне-
носец Потемкин», «В шесть часов вечера после 
войны», «Если завтра война» и др. Неслучайно, в 
1960–1970-е гг., благодаря росту популярности, 
телевидение стало осуществлять переориента-
цию массовой аудитории на источники, сочетаю-
щие вербальное и визуальное воздействие, ото-
двигая радио на вторые роли.  

Во-вторых, цели форсированной индустриализа-
ции предполагали мобилизацию общественных 
ресурсов. Отсюда возникала потребность мощ-
ной идеологии, апеллирующей к коллективному 
сознанию советских людей. Именно в подобной 
роли выступила коммунистическая доктрина, цен-
тральным элементом которой явилась фигура ха-
ризматического вождя, что вполне согласовыва-
лось с национальными психологическими особен-
ностями. Тем самым, системное воздействие ин-
формационных средств направлялось на концен-
трацию общественных усилий в заданном 
направлении, чему содействовало закрепление 
идеологических постулатов в массовом сознании.  

В целом, цели пропаганды успешно выполнялись, 
во многом благодаря как систематическому воз-
действию технических средств (радио, кинемато-
граф, наглядная агитация, печать), так и проду-
манной содержательной стороне идеологии, учи-
тывающей ментальность и национальную мифо-
логию. Помимо этого, обеспечивалось развитие 
интеллектуальных возможностей, а именно, под-
нятие образовательного уровня советских людей. 
О грандиозных результатах в этом направлении 
свидетельствует то обстоятельство, что в 1970-х 
годах для характеристики культурно-интеллекту-
ального уровня СССР применялся эпитет «самая 
читающая страна в мире», для чего имелись объ-
ективные основания. 

Ученые отмечают высокую степень доверия к ин-
формационным публикациям 1930–1950-х гг.                                          
[6, с. 152]. Однако в 1970–1980-е гг. положение 
меняется, чему, прежде всего, содействует эпоха 
стагнации, ознаменовавшая начало деградации 
советской системы. Впечатляющие результаты 
сталинского периода во внутренней (индустриа-
лизация), а также во внешней политике (победа 
во Второй мировой войне), фактически, сыграли с 
СССР злую шутку – его руководители не смогли 
осознать изменившуюся ситуацию и переориен-
тировать соответствующим образом обществен-
ные задачи. Прав в этом отношении Б.Ю. Кагар-
лицкий, констатирующий, что Советский Союз, 
фактически, «оказывался жертвой собственного 
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успеха. Централизованная система и мобилиза-
ционная экономика, созданные в 1930-е годы в 
качестве советского ответа на вызов Великой де-
прессии, были эффективны во время индустриа-
лизации и войны. Теперь, когда страна уже стала 
индустриальной, а жизнь вошла в мирное русло, 
эти методы просто не работали. Политические 
реформы 1950-х и начала 1960-х годов оказались 
недостаточными. Они раскрепостили людей, со-
здав условия для открытого или полуоткрытого 
обсуждения проблем, но не создали механизма 
для решения этих проблем на практике» [3,                             
с. 464]. 

Правящая элита оказалась склонной к политиче-
скому консерватизму, особенно заметному в годы 
правления Л. Брежнева. Это отразилось на идео-
логии, эффективность которой уже была иной. 
Усовершенствование технологических возможно-
стей (распространение телевидения), тем не ме-
нее, уже не давало сопоставимого пропагандист-
ского эффекта, как это имело место в сталинский 
период, и тому имеются следующие причины. 

С одной стороны, коммунистическая идеология 
приобретала догматический характер, в то время 
как онтологическая сторона социума все сильнее 
расходилась с идейными декларациями. В ходе 
индустриализации возросла доля горожан, более 
сельского населения подверженного потреби-
тельским тенденциям, которые входили в явное 
противоречие с основами советского мировоззре-
ния [4, с. 34].  

С другой стороны, популяризации потребитель-
ских культурных стимулов способствовала запад-
ная пропаганда, располагающая несколькими ка-
налами, находящимися вне советских структур 
идеологического контроля. Украинский исследо-
ватель Г. Почепцов описывает три подобных ка-
нала: 

1. Вещи западного производства, используемые 
в быту. 

2. Картины повседневной жизни людей за рубе-
жом, которые представлялись в кинофильмах. В 
результате подобных просмотров зрители со-
ставляли собственные представления о жизни и 
быте капиталистических стран, обычно суще-
ственно отличающиеся от официальной точки 
зрения. 

3. Рассказы людей, посетивших зарубежные 
страны [7, с. 141–142].  

С третьей стороны, идеологическая обработка 
населения основывалась на теряющих эффек-
тивность методах, что, зачастую, вело к принци-
пиально противоположным результатам. Напри-
мер, попытки сформировать образ харизматич-
ного генсека Л. Брежнева более способствовали 
сатиризации последнего, на что указывает факт 
многочисленных анекдотов, где Л. Брежнев вы-
ступал основным героем.  

Вышеизложенное позволяет предположить, что 
возможности информационных институтов не яв-
ляются беспредельными в осуществлении целей 
формирования конкретных установок обществен-

ного сознания. Несомненно, методологически не-
обходим учет как ментальных особенностей, 
формируемых национальной культурной тради-
цией, так и ситуационных характеристик. Так, 
формирование харизматического образа И. Ста-
лина осуществлялось при активном привлечении 
СМИ, которые обладали в тот период значи-
тельно более скромными возможностями, нежели 
в годы брежневского правления. Однако превра-
щению Сталина в харизматичную фигуру поспо-
собствовали как его личные качества, так и по-
требность в «вожде», определяющаяся полити-
ческой и духовно-культурной ситуацией тех лет.  

После свертывания хрущевской «оттепели» со 
второй половины 1960-х годов обозначилось уси-
ление идеологического пресса в отношении куль-
турных и информационных средств. Однако это 
привело, фактически, к противоположным ре-
зультатам. Вместо консервации социального со-
знания произошел всплеск популярности различ-
ного рода контркультур, либо имеющих неофици-
альный (лагерная, тюремная культура) либо по-
луофициальный статус (бардовские течения, рок-
н-рол). Параллельно набирало силу диссидент-
ское движение. В то же время, работая на подав-
ление различных групп инакомыслящих, власти 
гораздо сильнее содействовали их скрытой попу-
ляризации. При этом ряд печатных изданий (аль-
манахи «Литературная Москва», «Тарусские 
страницы») превратились в источники некоторых, 
пусть и умеренных, но оппозиционных идей.  

С началом нового курса М. Горбачева роль СМИ 
закономерно возрастает с середины 1980-х гг. 
Масштабы, декларируемых властью обществен-
ных реформ, предполагали мощную поддержку 
информационных институтов для расширения со-
циальной базы преобразований. Надо признать, 
что воздействие пропаганды на массовое созна-
ние в период «Перестройки» было системным и 
последовательным. В целом, было обеспечено 
взаимодействие теории и практики, что являлось 
«слабым местом» в период застоя. Наряду с по-
следовательной критикой сталинизма, не замал-
чивались экономические слабости советской си-
стемы, что отвечало реальному положению дел. 
В отношении западных стран народу перестали 
навязываться образ-установки «загнивающего 
капитализма». Во многом, именно поэтому пере-
строечный курс пользовался широкой обществен-
ной поддержкой, подкрепляемой ожиданиями 
быстрого и ощутимого результата. 

Однако динамика развития общественных сфер 
оказалась неодинаковой, если на рубеже 1980–
1990-х гг. экономические преобразования буксо-
вали, то политическая сфера быстро либерализи-
ровалась. Это нашло отражение в функциониро-
вании информационных институтов, а также – в 
их юридическом статусе. В 1990 г. отменяется 
цензура, а в результате принятия закона о печати 
и других СМИ, права на учреждение информаци-
онных средств получили объединения граждан, а 
также – организации, предприятия, учреждения 
или государственные органы.  

В перестроечные годы для прессы сложилась 
очень благоприятная ситуация. С одной стороны, 
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печатные СМИ все еще оставались на обеспече-
нии государства, не испытывая экономических за-
труднений, с другой стороны неудачи политики 
«перестройки» работали на усиление влияния 
средств массовой информации. Особой популяр-
ностью пользовались демократические СМИ, по-
лучившие фактическое «право выносить оконча-
тельные оценки, выступать в качестве источника 
решающих суждений» [6, с. 156]. По мнению из-
вестного исследователя СМИ И. Засурского, это 
обстоятельство вполне вписывается в традиции 
раннего советского периода. Средства информа-
ции выступали в основном как средства просве-
щения, агитации и организации во имя действи-
тельно истинных целей и ценностей теперь уже 
демократии и рынка [2, с. 54].  

Подытоживая вышеизложенное, мы пришли к 
следующим выводам. 

1. Характер эволюции отечественных средств 
информации во многом детерминирован особен-
ностями политической традиции. В этом плане 
следует подчеркнуть регулирующую роль госу-
дарственных властных структур в процессах ин-
ституционализации СМИ. Задачи последних, в ос-
новном, редуцировались к обслуживанию офици-
альной политической линии, ее легитимации в об-
щественном сознании. 

2. Индустриализация советского общества, про-
ходившая ускоренными темпами, определила 
усиление социальных функций СМИ, степень зна-
чимости которых была неодинаковой в разные пе-
риоды существования СССР. Так, в начальный 
период его истории воздействие информацион-
ных структур на массовое сознание было весьма 
успешным. Масштабы задач, стоявших перед об-
ществом, предполагали максимальную мобили-
зацию ресурсов и усилий субъектов, что, в целом, 
было достигнуто. В застойный период рассогла-
сование между декларируемой идеологией и ре-
альной ситуацией проявлялось все сильнее, что 
привело к резкому падению эффективности СМИ, 
в которых стали проявляться дисфункциональ-
ные тенденции. 

3. В общем и целом, следует заключить, что со-
ветский опыт, связанный с развитием институтов 
СМИ, показывает необходимость усиления гибко-
сти последних. В контексте ускоряющихся про-
цессов социального бытия информационные 
структуры должны гибко реагировать на меняю-
щуюся ситуацию, соответственно, корректируя 
собственные действия. В противном случае, ра-
бота СМИ может приобретать дисфункциональ-
ный смысл, как это имело место в СССР эпохи 
брежневского застоя.  
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Аннотация. В статье рассматривается политическая 

культура государственных гражданских служащих 

как феномен постиндустриального общества. По 

мнению автора, для любого нового типа общества 

характерна новая политическая культура, в том 

числе. Это касается всех его акторов. Политическая 

культура государственных гражданских служащих в 

новом типе общества должна стать передовой, об-

разцом для остального населения, в результате чего 

изменится ее роль в обществе и статус представите-

лей данной социально-пофессиональной группы. 

Также, автором рассмотрены направления работы, 

которые способствовали развитию политической 

культуры госслужащих. Это – развитие законности, 

образования, поднятие общего уровня благосостоя-

ния населения, позиционирования государственной 

службы как профессиональной деятельности по 

призванию. 
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настоящее время происходит становление 
нового типа – постиндустриального обще-

ства. Меняется сознание граждан, пересматрива-
ются ценности и нормы, функционирование соци-
альных институтов, отношение к государству и 
государственным гражданским служащим. Сего-
дня особенно актуально становится переосмыс-
ление на научной основе роли государства и его 
аппарата, тех, кто осуществляет государствен-
ную политику. Социология исследует обществен-
ные взаимодействия, отношение различных 
групп населения к происходящим событиям. В 
этой связи крайне важен социологический анализ 
новой формации государственных гражданских 
служащих, изучение с различных сторон этой со-
циальной общности, т.е. от того насколько эф-
фективно работают сотрудники зависит конечный 
результат мероприятий, реализуемых в рамках 

государственной политики, стабильность в обще-
стве.  

Одним из таких аспектов изучения является поли-
тическая культура представителей данной соци-
ально-профессиональной группы. Политические 
ценности и нормы во многом влияют на реализа-
цию представителями властных структур госу-
дарственной политики. Автор статьи рассматри-
вает политическую культуру государственных 
гражданских и муниципальных служащих с точки 
зрения того, какая она должна быть, ее роли в но-
вом обществе.  

Новый тип общества предполагает новое созна-
ние граждан, их новое политическое сознание, а 
значит, нужны государственные служащие с дру-
гой политической культурой, более передовой и 

В 
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прогрессивной, нежели в индустриальном обще-
стве.  

Процесс развития политической культуры в Рос-
сии всегда отличался стихийностью. Власть нико-
гда не занималась развитием демократических 
институтов так, как это делалось на Западе. В 
России иногда были попытки либеральных ре-
форм, но это носило эпизодический характер                                      
[1, c. 75]. В России всегда отсутствовала плано-
мерная, последовательная политика относи-
тельно развития политической культуры [1, c. 75]. 
Это касается как всего населения, так и его части – 
государственных служащих.  

Новое общество предполагает новую политиче-
скую культуру государственных служащих. Тогда 
политическую культуру государственных граж-
данских и муниципальных служащих можно рас-
смотреть как новое социальное явление и новый 
социальный феномен. В самом «широком» пони-
мании, под феноменом обычно понимают явле-
ние, имеющее место в чувственном созерцании. 
В обыденной речи этот термин может означать 
необычное явление, редкий факт [2].  

В социологии рассматривают социальный фено-
мен, т.е., явление, имеющее место в обществе. 
Оно означает «элемент социальной реальности, 
обладающий всей полнотой социальных свойств 
и признаков»; это любое проявление отношений 
или взаимодействия людей или даже отдельное 
событие или случай; все, что проявляет себя, су-
ществует, есть в социальной действительности» 
[3]. Социологи понимают социальный феномен, 
скорее, в более широком смысле, а не только, что 
это новое необычное явление, и оно имеет место 
в сфере социальных взаимодействий. Тогда по-
литическая культура государственных граждан-
ских и муниципальных служащих в новом типе об-
щества – это феномен. Для любого нового типа 
общества характерна своя политическая куль-
тура, как у всего общества, так и отдельных его 
групп.  

Какой должна быть политическая культура госу-
дарственных гражданских служащих в новом типе 
общества? Это должна быть более передовая по-
литическая культура, чем в индустриальном об-
ществе. Но, не только. Как отмечает Я.А. Гайдук, 
политическая культура государственных служа-
щих должна быть «ядром социально-политиче-
ского развития» [4]. Это значит, что государствен-
ные гражданские и муниципальные служащие 
должны стать проводниками государственной по-
литики во всех сферах жизни общества, в том 
числе, и политической, и развивать политическую 
культуру населения.  

Какие сегодня складываются тенденции относи-
тельно развития политической культуры и самое 
главное, ее ядра – политических ценностей? 

 Во-первых, это утверждение таких терминаль-
ных политических ценностей, как право на жизнь, 
на свободу и личную неприкосновенность, мир, 
равенство перед законом, инновационность, со-
циальная справедливость, глобализм, патрио-
тизм, свободу вероисповедания, космополитизм, 

свободу информации, свободу слова, институци-
онализм, самореализация и т.д. [5, c. 246]. Идет 
интенсивное развитие инструментальных ценно-
стей. Это – высшая власть в государстве принад-
лежит народу, выборность представительных ор-
ганов власти, государство как партнер, верховен-
ство закона, ответственность государственных 
служащих при принятии и реализации политиче-
ских решений, многопартийность, плюрализм 
мнений, «прозрачность» всех выборных проце-
дур в политике, толерантность, открытость к но-
вым формам демократических процедур и т.д.                                   
[5, c. 246].  

В силу того, что государственные служащие начи-
нают заниматься развитием политической куль-

туры населения, меняется их роль в и роль их по-

литической культуры в обществе. Они начинают 
оказывать еще большее влияние на политиче-

ское развитие страны.  

Влияние на общество со стороны государствен-

ных служащих в этой сфере отношений стано-
вится позитивным. И не в негативном ключе, как 
сегодня это имеет место. Таким образом, полити-

ческая культура государственных и муниципаль-

ных служащих становится фактором, влияющим 

на развитие страны. 

Однако сегодня государственные служащие не 
стремятся влиять только в передовом плане на 

развитие политических отношений в обществе. 

Сегодня «…бюрократия стала вполне самостоя-

тельным игроком на политико-экономическом 

поле, … Начинает доминировать тенденция опре-

деленной политизации бюрократического слоя…, 
предполагающий не только разработку и экспер-

тизу ключевых политических решений, но и бло-

кировку этих решений» [6, c. 38–39]. В постсовет-
ской России публичная власть продолжает во 

многом осуществляться мимикрирующей бюро-

кратией, действующей в своих интересах                                        
[7, c. 168]. И при таких условиях, как считает ряд 

ученых, у государственных служащих нет сти-

мула меняться в более прогрессивную сторону. В 

этом случает нужно волевое усилие верховной 

власти [6, c. 52], но оно пока также отсутствует.  

Более того, сегодня современная международная 
система разделения труда повышает роль транс-
национальной бюрократии в целенаправленном 

распределении сокращающихся ресурсов, проис-
ходит концентрации капитала в руках транснаци-

ональных корпораций, финансовых групп и дру-
гих наднациональных центров власти. Для этого 
транснациональная бюрократия ведет борьбу 
«против ядра национальной власти пока еще су-
веренных государств» [7, c. 168]. Контроль над 

интернациональной бюрократией со стороны об-

щественности сегодня невозможен. Встает во-

прос выживания национальных бюрократий                               
[7, c. 168]. Разумеется, национальные бюрокра-

тии могут просто подчиниться наднациональной 

бюрократии, но не стоит забывать об удовлетво-

рении потребностей всех социальных групп в об-

ществе. Именно в этих условиях на данном этапе 

общественного развития необходимо сохранение 
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государства. Оно является сегодня наиболее эф-

фективным инструментом политической стабиль-

ности общества, регулирующим интересы разных 
политических групп. Оно, безусловно, должно ме-

няться, и как отмечают сегодня многие исследо-

ватели, в сторону субъект-субъектных отношений 

(общество – государство). В этих непростых усло-
виях политика государства должна стать более 

передовой. Это в интересах всего общества, т.к. 
ущемление его интересов приведет к социальной 

нестабильности.  

Сегодня есть социальный запрос со стороны об-
щественности в прогрессивном развитии обще-
ства и политических отношений, в том числе. И 
это не стоит сбрасывать со счетов элите.                                        
Р. Миллс писал, что могущество элиты «…опре-
деляется теми функциями, которые предостав-
лены ей в возглавляемых ею институтах. … Зави-
симость элиты от предоставленных ей функций в 
разные времена и при разной структуре общества 
глубоко различна…» [8, c. 56]. Таким образом, 
элита всегда выполняла определенные функции 
в обществе, а значит, в ней всегда была потреб-
ность. Другое дело, что менялись потребности 
общества, а значит, и в функциях, выполняемых 
элитой, также потребность менялась, т.е., поли-
тическая элита в функциональном плане должна 
была становиться другой. Согласно теории В. Па-
рето, революции происходят в результате того, 
что или происходит замедление циркуляции 
элиты, или элементы низкого качества начинают 
накапливаться накапливаются в высших слоях. В 
ходе революции к власти приходит элита, которая 
более соответствует требованиям времени [9,                      
c. 323–326]. 

В разные периоды истории в зависимости от по-
требностей общества элиты «…могут легко сло-
мать одну структуру и создать другую, в которой 
они затем будут играть совершенно иные роли» 
[8, c. 58]. Сегодня, чтобы удержаться у власти, по-
литическая элита должна пропагандировать де-
мократические, гуманистические принципы и со-
ответственно содействовать их претворению в 
жизнь.  

Чтобы политическая культуры государственных 
служащих была передовой относительно осталь-
ного населения, работали федеральные про-
граммы, стратегии, направленные на развитие у 
них политической культуры и в обществе, в це-
лом, необходимо создать для этого условия. 

Сюда можно отнести: 

–  изменение роли государства в решении соци-
альных вопросов (субъект-субъектные отноше-
ния); 

–  пропаганду и обучение, направленное на со-
здание установок повышения уровня политиче-
ской культуры, и ее освоения. Например, в меха-
низм формирования гражданской культуры Сам-
сонова Т.Н. включает политическую социализа-
цию и политическое образование, т.е., развитие 
политических ценностей, а также – правовое, по-
литическое , нравственное, патриотическое вос-
питание [10, c. 65]; 

–  правовое развитие. Исключение из практики 
случаев оказания давления, гонений на госслужа-
щих за их политические убеждения посредством 
развития права.  

Развитие политической культуры в России многие 
авторы связывают с развитием в нашей стране 
правовых гарантий. Как отмечает Г.Л. Тульчин-
ский, это – развитие личной инициативы, науки, 
городских агломераций. Главной задачей он ви-
дит развитие конституцианализма, парламента-
ризма, судов, равенства перед законом. Нужно 
эффективное функционирование государства, 
только в этом случае экономика будет эффектив-
ной, а политическая жизнь в стране – приобретет 
смысл [10]; 

–  создание экономических благоприятных усло-
вий в обществе, рост благосостояния граждан. 
Согласно теории А. Маслоу, интерес к удовлетво-
рению производных потребностей возрастает, ко-
гда удовлетворены базисные потребности. Сего-
дня основой стимулирования госслужащего явля-
ется оплата стимулирования. На данном этапе 
это правильно. Но сегодня не все идут работать 
по призванию на государственную службу, глав-
ное – это доход. Однако в перспективе госслужба 
должна стать профессией по призванию, где 
должно реализовываться желание гражданина 
работать на благо общества.  

Итак, в статье политическая культура государ-
ственных гражданских служащих нового типа об-
щества была рассмотрена как социальный фено-
мен. Рассмотрены ее ключевые характеристики 
через ценностный аспект и предложены направ-
ления работы, способствующие ее формирова-
нию.  
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Аннотация. Цели исследования: обзорно описать 

функции Буддизма и Вьетнамской буддийской об-

щины во Вьетнаме. Объект исследования: Буддизм 

во Вьетнаме. Методы исследования: междисципли-

нарные исследования религии, а именно метод ре-

лигиозной потребности, метод функциональной 

структуры, организационно-правовой метод и неко-

торые методы других смежных дисциплин: метод 

единства логического и исторического. Результаты 

исследования: Были выявлены и рассмотрены такие 

функции Буддизма во Вьетнаме: роль буддизма в 

становлении и в сохранении мира во Вьетнаме; роль 

буддизма в строительстве коммунистической 

страны; Вьетнамская буддийская община активно 

участвует в борьбе с бедностью во Вьетнаме; Вьет-

намская буддийская община участвует в решении 

вопросов социального равенства, в защите границы 

вьетнамского государства, выполнение cвоих обяза-

тельств перед страной и родиной; Вьетнамская буд-

дийская община активно участвует в мероприятиях, 

направленных на решение экологических проблем; 

буддизм как инструмент в духовной жизни 

   

Annotation. The Research Objectives: To provide an 

overview of the functions of Buddhism and the Viet-

namese Buddhist community in Vietnam. The Research 

Object: Buddhism in Vietnam. The Research Methods: 

the interdisciplinary studies of religion, namely the 

method of religious need, the method of functional 

structure, the organizational and legal method, and 

some methods of other related disciplines: the method 

of the unity of the logical and the historical. The Re-

search Results: The following functions of Buddhism in 

Vietnam were identified and considered: the role of 

Buddhism in the formation and preservation of peace in 

Vietnam; the role of Buddhism in building a communist 

country; the Vietnamese Buddhist community is ac-

tively involved in the fight against poverty in Vietnam; 

the Vietnamese Buddhist community participates in re-

solving issues of social equality, in protecting the border 

of the Vietnamese state, fulfilling its obligations to the 

country and homeland; the Vietnamese Buddhist com-

munity is actively involved in activities aimed at solving 

environmental problems; Buddhism, as a tool in the 

spiritual life of the Vietnamese, helps to reduce the 
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вьетнамцев помогает снизить давление в психоло-

гическом аспекте; Вьетнамская буддийская община 

активно участвует в процессе здравоохранения и об-

разования во Вьетнаме; Вьетнамская буддийская 

община участвует в движении по профилактике 

ВИЧ/СПИДа; Вьетнамская буддийская община участ-

вует в адаптации социальной этики, сохраняя тради-

ционные культурные ценности. 
 

Ключевые слова: Буддизм, Вьетнамская буддийская 

община, Вьетнам. 

 

pressure in the psychological aspect; the Vietnamese 

Buddhist community is actively involved in healthcare 

and education process in Vietnam; the Vietnamese Bud-

dhist community is involved in the HIV/AIDS prevention 

movement; the Vietnamese Buddhist community par-

ticipates in the adaptation of social ethics while preserv-

ing traditional cultural values. 
 

 

Keywords: Buddhism, Vietnamese Buddhist commu-

nity, Vietnam. 

 

                                                                       

 
I  Введение. 

Буддизм является одной из мировых религий, и 
пришёл во Вьетнам очень рано – в начале пер-
вого столетия нашей эры. Около 2000 лет сосу-
ществования с вьетнамским народом, вьетнам-
ский буддизм имел и имеет немалое влияние на 
общественный быт вьетнамского народа, нахо-
дится в гармонии с народной культурой, способ-
ствует любви к родине и нации. Из-за тесного пе-
реплетения с историей Вьетнама, мы видим роль 
и вклад буддизма в развитии государства: в пери-
оды стабильности и процветания государства 
Вьетнама, это были периоды расцвета буддизма; 
в периоды иностранной военной интервенции или 
вторжения иноземных захватчиков во Вьетнам, 
буддизм становился щитом, объединяясь с наро-
дом противился врагу и добивался мира на тер-
ритории государства. 

II.  Объект исследования, методы и цели иссле-
дования: 

Методы исследования: междисциплинарные ис-
следования религии, а именно метод религиоз-
ной потребности, метод функциональной струк-
туры, организационно-правовой метод и некото-
рые методы других смежных дисциплин: метод 
единства логического и исторического. 

Объект исследования: Буддизм во Вьетнаме. 

Цели исследования: обзорно описать функции 
Буддизма и Вьетнамской буддийской общины во 
Вьетнаме.  

Метод обработки информации: материалы запи-
сывались и обрабатывались с помощью Microsoft 
Word 10 и Microsoft Excel 13. 

III.  Конфиденциальность информации: 

Исследование проводится в соответствии с зако-
нами Вьетнама о религии и уставом Центральной 
Буддийской общины.  

IV.  Результаты исследования: 

Были выявлены и рассмотрены такие функции 
Буддизма во Вьетнаме: 

Роль буддизма в становлении и в сохранении 
мира во Вьетнаме. 

Роль буддизма в строительстве коммунистиче-
ской страны. 

Вьетнамская буддийская община активно участ-
вует в борьбе с бедностью во Вьетнаме. 

Вьетнамская буддийская община участвует в ре-
шении вопросов социального равенства, в за-
щите границы вьетнамского государства, выпол-
нение cвоих обязательств перед страной и роди-
ной. 

Вьетнамская буддийская община активно участ-
вует в мероприятиях, направленных на решение 
экологических проблем. 

Буддизм как инструмент в духовной жизни вьет-
намцев помогает снизить давление в психологи-
ческом аспекте. 

Вьетнамская буддийская община активно участ-
вует в процессе здравоохранения и образования 
во Вьетнаме. 

Вьетнамская буддийская община участвует в дви-
жении по профилактике ВИЧ / СПИДа. 

Вьетнамская буддийская община участвует в 
адаптации социальной этики, сохраняя традици-
онные культурные ценности.  

Роль буддизма в становлении государства и в 
сохранении мира во Вьетнаме 

Сознавая немаловажную роль буддизма в сохра-
нении ценностей культуры Вьетнама на пригра-
ничных областях, островах и в отдаленных райо-
нах, власти Вьетнама ведёт политику широкого 
распространения буддизма. Как говорил Дацзянь 
Хуэй-нэн: «Люди делятся на северян и южан, но в 
буддизме нет севера или юга» [3]. Буддийская па-
года также стала неотъемлемой частью в жизни 
народа Вьетнама: «Пагода укроет всех нас от вся-
ких невзгод». Буддизм всегда пытался и пытается 
быть рядом с вьетнамским народом, невзирая на 
географических сложностей, языковых барьеров 
и противоречий во веровании. 

Особенность приграничных, отдаленных и ост-
ровных районов Вьетнама состоит в том, что в 
этих областях проживают в основном жители эт-
нических меньшинств с экономическим и соци-
ально-культурным сложностями. Поэтому забота 
о культурной и духовной жизни, параллельно с 
этим улучшение качества материальной жизни 
проживающих здесь этнических меньшинств 
имеет не только глубокое человеческое значе-
ние, но и глубокую политическую задачу. В ны-
нешнее время вопрос утверждения суверенитета 
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Вьетнама, подтверждения национальной без-
опасности границ является очень важной и значи-
мой задачей. Для стабилизации ситуации в ука-
занных регионах необходимо принять две меры: 
с одной стороны, улучшить качество материаль-
ной жизни людей, с другой стороны, улучшить ка-
чество духовной жизни, создать благоприятные 
условия для проживания, вызывая у людей дове-
рие к партии и правительству Вьетнама. Улучше-
ние духовной жизни означает «удовлетворение» 
религиозных потребностей жителей.  

В истории вьетнамского буддизма были случаи, 
когда Великие Монахи Дзен-мастера вносили не-
малый вклад в сохранении границ Вьетнама. На 
данный момент имеются записи о двух случаях: 
первый – в конце десятого века с помощью двух 
Дзен-мастеров Фап Тхуан и Хуонг Вьет, и второй – 
в эпохе династии Чан с расширением границы 
Буддийского имеператора Чан Нян Тонг [5]. На ос-
нове вышеизложенного рассуждения видно, что 
распространение буддизма в отдаленные рай-
оны, приграничные районы и острова имеет боль-
шое значение не только для буддизма, но и для 
политической и общественной жизни Вьетнама. 
Как мы знаем, суть Дхармы в буддизме это рас-
пространение идеи освобождения от оков жизни, 
и для устойчивого существования и развития буд-
дизм не будет навязывать свою идею, а спокойно 
и мирно сосуществуя с другими религиями. Для 
политической и общественной жизни Вьетнама 
буддизм как религия, близкая к национальной 
культуре, способствует сохранению националь-
ной культурной самобытности. Буддизм распро-
страняет свои идеи в отдаленные, приграничные 
районы и острова, с одной стороны, встречается 
с религиозными потребностями и верованиями 
жителей, а с другой стороны, имеет «политиче-
ское» значение, способствуя поддержанию соци-
альной стабильности и сохранению националь-
ного единства, утверждая территориальный суве-
ренитет Вьетнама. 

Присутствие вьетнамских храмов в приграничных 
районах и на островах служит убедительным под-
тверждением национального вьетнамского суве-
ренитета и целостности вьетнамской границы. 
Как записан стих на пагоде Шонг Ты Тай, остров 
Чыонгша, провинция Кханьхоа: 

Архипелаг что окружен прекрасным пейзажем 
На нём гордо возвышается пагода Вьетов 

(Неофициальный перевод от автора статьи). 
Буддизм и его роль в строительстве коммуни-
стической страны. 

С момента своего основания Вьетнамская буд-
дийская община служит под лозунгом «Дхарма – 
национальность – социализм», что означает ре-
лигиозная деятельность всегда идёт рука об руку 
с государством, служа нации и народу, с общей 
идеологией социализма, а именно строительство 
мирного социального порядка [4]. По вьетнам-
ским правовым законам, статья 55 «Закон о рели-
гии и народных верованиях» предусматривает 
что релиозные организации имеют право участ-
вовать в деятельности сфер образования, здра-
воохранения, социальной защиты, гуманитарной 
помощи согласно общим положениям 

законодательств. Именно буддийская благотво-
рительная помощь стала образцом, проявляю-
щим милосердный дух буддизма [2]. В настоящее 
время благотворительная деятельность вьетнам-
ской буддийской общины осуществляется во мно-
гих разнообразных формах, принося множество 
положительных результатов: оказание помощи в 
экстренных и чрезвычайных ситуациях, людям, 
пострадавшим от стихийных бедствий, пандемии; 
построение молитвенных храмов, школ медицин-
ской подготовки, клиник восточной медицины (со-
гласно статистике, во вьетнамской буддийской 
общине насчитывается около 165 молитвенных 
храмов, сотни лечебных кабинетов(Согласно ста-
тистике, представленной на седьмом съезде Цен-
тральной Вьетнамской Буддийской общины)); от-
крытие школ, домов престарелых, детских домов, 
колледжей (в настоящее время насчитывается 
около 1000 школ, 64 детских домов, 20 домов пре-
старелых с общим количеством до 1000 людей 
пожилого возраста). Общая сумма благотво-
рительности за период седьмого съезда Вьет-
намской буддийской общины составила 
6838199841000 донгов (около 22153755924 руб-
лей) (Согласно статистике, представленной на 
седьмом съезде Центральной Вьетнамской Буд-
дийской общины).  

–  Вьетнамская буддийская община активно 
участвует в борьбе с бедностью во Вьетнаме: за 
прошедшие годы своей практической деятельно-
стью вьетнамская буддийская община ясно про-
демонстрировала ответственность организации в 
решении важных национальных вопросов. В от-
вет на зов партии и государства на борьбу в иско-
ренении голода, стремясь обеспечить людям про-
цветающую и счастливую жизнь, вьетнамская 
буддийская община мобилизовала монахов, мо-
нахинь, буддистов-мирян и организации для 
обеспечения духовной и материальной помощи. 
Помимо этого, за прошедшие годы, вьетнамская 
буддийская община занялась строительством мо-
стов, дорог, пожертвованием каноэ и лодок, буре-
нием скважин на воду, бурением и строитель-
ством колодцев (по статистике, за период с 2012 
по 2017 гг., вьетнамская буддийская община по-
строила 253 бетонных моста, 27 км цементных 
дорог, подарила 370 лодок, пробурила 150 сква-
жин с чистой водой) (Согласно статистике, пред-
ставленной на седьмом съезде Центральной 
Вьетнамской Буддийской общины). 

–  Вьетнамская буддийская община участвует в 
решении вопросов социального равенства, в за-
щите границы вьетнамского государства, выпол-
нение cвоих обязательств перед страной и роди-
ной. Распространение буддизма в отдаленные 
земли, острова, приграничные области способ-
ствует развитию духовной и материальной жизни. 

–  Вьетнамская буддийская община активно 
участвует в мероприятиях, направленных на ре-
шение экологических проблем: загрязнение окру-
жающей среды является глобальной проблемой 
и Вьетнам это не ислючение. Ареолы обитания 
диких животных сильно страдают из-за загрязне-
ния. Согласно статистике Минздрава Вьетнама 
(Согласно общей статистике, выпущенной Ми-
нистерством здравоохраненияя Вьетнама за 
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2018 г.), количество людей, страдающих онколо-
гическими и тяжелыми заболеваниями, за по-
следнее время резко увеличилось по сравнению 
с предыдущими периодами. 

–  Буддизм как инструмент в духовной жизни 
вьетнамцев помогает снизить давление в психо-
логическом аспекте: во Вьетнаме где плотность 
населения очень высокая, из-за этого конкурен-
ция на в работе очень напряжённая и это ведёт к 
стрессу, что даёт буддизму помочь населению из-
бавиться от рабочей рутины, вернуться к обыч-
ному состоянию с помощью дзена и молитвы [1].  

–  Вьетнамская буддийская община активно 
участвует в процессе здравоохранения и образо-
вания во Вьетнаме. Здоровье и образование – 
две основные сферы будущего любой страны, од-
нако во Вьетнаме эти сферы сталкиваются с про-
блемами перенагрузкой. Для уменьшения пере-
нагрузки в системе образования и здраво-

охранения, вьетнамская буддийская община от-
крывает бесплатные школы, колледжи, медицин-
ские клиники и больницы. 

–  Буддизм участвует в решении социальных 
проблем во Вьетнаме: например, Вьетнамская 
буддийская община участвует в движении по про-
филактике ВИЧ/СПИДа. Буддийская ассоциация 
открыла консультационные пункты и учреждения 
при некоторых провинциальных и муниципальных 
администрациях по уходу для людей живущих с 
ВИЧ/СПИДом. 

–  Вьетнамская буддийская община участвует в 
адаптации социальной этики, сохраняя традици-
онные культурные ценности. Буддийская этика 
может этому способствовать и неслучайно сего-
дня буддизм почитается человечеством как одна 
из религий с наиболее гуманной и практичной 
жизненной философией.  
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Аннотация. В статье показано, что несмотря на то, 

что во все времена существовали сферы деятельно-

сти, сопряженные с риском, общая направленность 

развития культуры и общества связана со сниже-

нием рисков. В рамках анализа основных факторов 

развития экстрима как социального явления, прово-

дится детализация социокультурных и институцио-

нальных факторов развития экстремальной сферы. 

Доказывается, что экстремальная деятельность не 

только представляет собой область повышенных 

рисков для членов общества, но и способствует реа-

лизации ряда значимых социальных функций, что 

определяет ее неоднозначный статус. Обосновыва-

ется тот факт, что наибольшую угрозу несет в себе 

стихийное занятие экстремальными практиками, 

что связано с недостаточным пониманием носите-

лями экстремальной деятельности основных рисков 

и техники безопасности. 
 

Ключевые слова: экстрим, социальные риски, суб-

культура экстрима, экстремальные практики, ценно-

сти, самоопределение. 

 

   

Annotation. The article shows that despite the fact that 

at all times there were areas of activity associated with 

risk, the general direction of development of culture 

and society is associated with reducing risks. As part of 

the analysis of the main factors in the development of 

extreme as a social phenomenon, a detailed elaboration 

of the socio-cultural and institutional factors of the de-

velopment of the extreme sphere is carried out. It is 

proved that extreme activity is not only an area of in-

creased risks for members of society, but also contrib-

utes to the implementation of a number of significant 

social functions, which determines its ambiguous sta-

tus. The fact is substantiated that the greatest threat is 

posed by spontaneous engagement in extreme prac-

tices, which is associated with a lack of understanding 

by carriers of extreme activities of the main risks and 

safety precautions. 
 

 

Keywords: extreme, social risks, subculture of extreme, 
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сторическое развитие человечества пред-
ставляет собой долгий путь прогресса, ре-

зультатом которого стало высвобождение вре-
менных ресурсов человека, удовлетворение его 
витальных потребностей, создание комфортных 
условий существования. В настоящее время 
риски, с которыми сталкиваются члены общества, 
проявляются намного менее интенсивно, нежели 
это было еще несколько сотен лет назад, что мо-
жет быть оценено, как минимум, с учетом измене-
ния уровня средней продолжительности жизни. 
Потребность в безопасности, которая оценива-
ется известным исследователем А. Маслоу [1] в 
качестве одной из базовых, в существенной сте-
пени удовлетворена, что можно расценивать как 
положительный аспект современного состояния 
общества. Вместе с тем, на фоне роста комфорта 
и защищенности члены современного общества 
проявляют все большую тягу к занятиям, сопря-
женным с существенными рисками.  

Это проявляется в колоссальной востребованно-
сти приключенческой литературы и остросюжет-
ных фильмов, и этот же аспект обнаруживается в 

рамках практик, самостоятельно осуществляе-
мых членами общества как индивидуально, так и 
в рамках группового взаимодействия. Для совре-
менных людей опасность является одним из спо-
собов самоактуализации, доказательства соб-
ственной значимости, и одновременно с этим – 
способом получения сильных эмоций. В связи с 
этим все большее распространение приобретают 
экстремальные практики, от широко известных 
практик (паркур, парашютный спорт, горнолыж-
ный спорт и т.д.) до сравнительно слабоизучен-
ных (зацепинг, электричкинг).  

Как и всякое нарождающееся социальное явле-
ние, практика экстремальной деятельности пред-
ставляет серьезный интерес для социального 
знания, поскольку необходимо осмыслить соци-
альное значение данного явления, его факторы и 
последствия, а также риски и возможности для 
общества, которые оно в себе несет. При этом, 
следует отметить, что проблема экстремально-
сти и, в частности – экстремальных практик в со-
временном гуманитарном знании относится к 
числу слабоизученных, в частности, даже 

И 
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касательно трактовки категории «экстремаль-
ность» в исследовательской среде не сформиро-
валось какой-либо определенности [2]. В рамках 
настоящей статьи реализуется комплексное 
осмысление данной проблемы, что предполагает 
формирование общего определения экстремаль-
ной деятельности, а также рассмотрение ее соци-
окультурного и институционального аспектов. 

Для начала определим значение понятия «экс-
тремальный». Экстремальность (от лат. 
Extremum – крайний) характеризует максималь-
ное отхождение чего-либо от усредненной 
нормы, рассматриваемой в качестве эталона или 
критерия оценки. Так, например, в рамках рас-
смотрения условий существования человека, су-
ществуют нормы температурного режима, отно-
сительно которых определяются экстремальные 
внешние условия (экстремально высокая темпе-
ратура, экстремально низкая температура). При-
менительно к социальным практикам экстрима 
данный принцип реализуется через создание 
условий, в существенной степени, расходящихся 
с традиционно определяемыми нормами без-
опасности деятельности.  

Это позволяет рассматривать в качестве экстре-
мальных все формы деятельности, которые со-
пряжены с преодолением крайне неблагоприят-
ных внешних условий, в частности – формы дея-
тельности, сопряженные с серьезным риском для 
жизни и здоровья. В рамках институциональной 
сферы общества существует ряд профессий, ко-
торые могут быть охарактеризованы как экстре-
мальные – работа пожарных, спасателей, воен-
ных, сотрудников правоохранительных органов и 
т.д. Данные области профессиональной деятель-
ности предполагают повышенные требования к 
вовлеченным в них людям, связанные с важно-
стью стрессоустойчивости, скоростью принятия 
решений, хладнокровием и иными качествами, 
выделяющими представителей опасных профес-
сий в специфическую социальную группу [3]. Вме-
сте с тем, феномен экстрима в общепринятом по-
нимании включает в себя не столько трудовую де-
ятельность, сопряженную с существенной степе-
нью риска для здоровья и жизни, сколько добро-
вольно осуществляемую досуговую деятельность 
(в частности, занятие определенным видом 
спорта), предполагающую повышенные нагрузки 
на организм и, в том числе, сопряженную с пре-
одолением серьезных трудностей и сопутствую-
щими данному процессу рисками. 

Рассматривая причины, по которым экстремаль-
ные формы деятельности приобретают высокую 
популярность, можно выделить ряд социокуль-
турных и психологических факторов, определяю-
щих востребованность областей деятельности, 
сопряженных с преодолением опасности и экс-
тремальных нагрузок. Прежде всего, следует от-
метить, что в современной культуре имеет место 
высокий уровень ценностного восприятия личных 
качеств, зачастую не востребованных в рамках 
рутинного выполнения повседневных задач – му-
жества, воли, готовности к преодолению трудно-
стей. Общество, стремящееся к формированию 
«зоны комфорта» для большинства людей, вклю-
ченных в систему общественных отношений, 

создает условия, в которых проявление данных 
качеств не требуется для удовлетворения базо-
вых потребностей человека.  

Как результат, формируется практика замещения 
сильных переживаний через приобщение к куль-
турной продукции, в рамках которой демонстри-
руемые герои книг и кинофильмов проявляют 
данные качества в гипертрофированной форме, 
что лишь способствует их продвижению как об-
разцов, которым стремятся подражать. Это – об-
щий культурный контекст актуализации экстре-
мального в общественном сознании, однако, сле-
дует отметить, что в данном случае еще не реа-
лизуются культурные предпосылки непосред-
ственного вовлечения субъекта в экстремальную 
деятельность. Скорее речь идет о том, что чело-
век, глубоко воспринявший идеалы мужества, ре-
шительности, воли, готовности к риску и т.д., фор-
мирует в себе те ценностные ориентации, кото-
рые определяют его предрасположенность к 
включению в экстремальную деятельность. 

Рассматривая психологические основания вовле-
чения в экстремальную деятельность, следует от-
метить, что для многих людей актуальной явля-
ется проблема самоопределения, поиск ориенти-
ров, в опоре на которые человек может оценить 
себя, понять «чего он стоит». В этом контексте од-
ним из путей самоактуализации является преодо-
ление очевидных трудностей, и через это – 
оценка собственной значимости, силы и т.д. Это 
является одним из оснований того, почему специ-
алисты отмечают рост уровня самооценки у лю-
дей, включающихся в экстремальную спортивную 
деятельность [4]. 

Помимо психологических и культурных оснований 
актуализации экстремальных видов деятельно-
сти, следует отдельно выделить область соци-
альных факторов, определяющих вовлечение 
членов общества в экстремальную сферу. 
Прежде всего, в данном случае большое значе-
ние имеет то, что люди, активно вовлеченные в 
экстремальные формы деятельности, образуют 
сообщества, на уровне которых реализуют актив-
ную коммуникацию. При этом, носители экстре-
мальной деятельности являются приверженцами 
ценностных установок, утверждающих значи-
мость личностных качеств, проявляемых в рам-
ках экстремальной активности, а также основан-
ных на этих ценностных ориентирах механизмов 
социальной идентификации (и, соответственно, 
определения статуса других людей по критерию 
наличия у них или отсутствия значимых для экс-
тремальной активности качеств). В этих условиях 
люди, по той или иной причине стремящиеся к об-
щению с представителями экстремальных сооб-
ществ, оказываются замотивированными на 
включение в данные сообщества.  

Таким образом, стремление к расширению круга 
общения, и не только самоидентификации, но и 
получения высокого статуса в определенной 
среде может являться причиной того, что человек 
включается в экстремальные практики. Такого 
рода «попытки доказать что-то» присущи, в 
первую очередь, представителям младших воз-
растных групп – детей, подростков, молодежи. В 
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свою очередь, для представителей старших воз-
растных групп может иметь место другой набор 
мотивирующих социальных факторов. В частно-
сти, состоявшиеся в социальном плане, матери-
ально успешные люди могут стремиться к вклю-
чению в сообщество, в котором будут оцени-
ваться их личные качества, а не социальные до-
стижения или материальный достаток. Такого 
рода стремление к «сбросу статуса» и выстраи-
вании отношений через проявление позитивных 
личностных качеств здесь и сейчас является од-
ной из причин привлекательности экстремальных 
форм деятельности, фактически, уравнивающих 
вовлеченных в них людей, для представителей 
старших возрастных групп. 

Одним из очевидных аспектов анализа феномена 
экстремальной активности является оценка соци-
альных рисков, связанных с развитием и популя-
ризацией экстремальных практик. Вместе с тем, 
следует отметить, что занятие экстремальными 
видами спорта, помимо негативных последствий, 
связанных с травмами, получаемыми экстрема-
лами, несет в себе также и ощутимые позитивные 
последствия. Прежде всего, следует отметить, 
что экстремальный спорт является одним из 
направлений саморазвития, что определяет по-
вышение уровня социальной удовлетворенности 
членов общества, занимающихся им.  

Соответственно, реализация экстремальных 
практик способствует сбросу социальной напря-
женности, снижению конфликтности в социаль-
ной среде, что имеет очень большое значение в 
контексте общей тенденции роста конфликтности 
в обществе. Кроме того, экстремальные сообще-
ства могут выступать в роли среды коммуникации 
для людей, испытывающих проблемы с обще-
нием в других социальных средах. Наконец, по-
мимо обозначенного выше момента улучшения 
самооценки через успешное преодоление труд-
ностей, следует отметить, что занятие экстре-
мальными видами спорта предполагает высокий 
уровень физической подготовки и, в том числе – 
отказ от вредных привычек, что также несет в 
себе существенную пользу. 

Рассматривая общие аспекты развития экстре-
мальных сообществ, следует отметить, что суще-
ствуют два ключевых социальных механизма, 
обусловливающие вовлечение в экстремальную 
деятельность все большего числа людей. С од-
ной стороны, речь идет о культурных процессах, 
связанных с развитием и распространением суб-
культуры экстрима (несущей в себе набор ценно-
стей экстремальной деятельности, а также сово-
купность позитивных представлений о носителях 
экстремальной деятельности, о чем мы уже гово-
рили в проводимых ранее исследованиях [5]) и, в 
частности, ее популяризацией в информационно-
коммуникативной сфере. В настоящее время су-
ществует множество продуктов кинематографа и 
книг, на уровне которых демонстрируются пози-
тивные образы представителей экстремальных 
видов спорта. При этом распространение суб-
культуры экстрима, как уже отмечалось выше, 
осуществляется не только через средства массо-
вой коммуникации, но и в рамках межличностной 
коммуникации между сторонниками экстре-

мальных практик и людьми, изначально не знако-
мыми с субкультурой экстрима. 

Вторым важным механизмом повышения вовле-
ченности членов общества в экстремальные 
практики является их институциализация, что 
проявляется в формировании организаций, 
предоставляющих услуги по обучению экстре-
мальным видам деятельности, развитие соответ-
ствующих сообществ, клубов, секций, возникно-
вение специальных услуг по приобщению к экс-
тремальной деятельности. В совокупности все 
это создает серьезные предпосылки для роста 
числа людей, активно занимающихся экстре-
мальными формами деятельности. 

Оценивая текущие тенденции развития экстре-
мальных практик, следует отметить, что суще-
ствует две основные формы развития экстрима в 
социальной среде – стихийный и институцио-
нально определенный. Стихийное развитие экс-
тремальной сферы связано, преимущественно, с 
приобщением членов общества к субкультуре 
экстрима и, соответственно, его ценностным ори-
ентирам, не сопряженное с реализацией институ-
ционального аспекта развития экстремальных 
практик, в результате чего новый носитель экс-
тремальной деятельности осваивает ее самосто-
ятельно, не обладая изначальным пониманием 
техники безопасности, основных рисков экстре-
мальной деятельности, допустимых и недопусти-
мых способов выполнения определенных дей-
ствий. Стихийная экстремальная деятельность 
имеет чрезвычайно высокий деструктивный по-
тенциал, поскольку речь идет о сценарии включе-
ния в опасные формы деятельности в условиях 
слабого понимания их специфики, и нередко – 
при отсутствии необходимой материально-техни-
ческой базы для снижения рисков при осуществ-
лении экстремальных видов деятельности. Так, 
например, человек может разучивать трюки на 
роликах, не обладая защитным снаряжением и не 
владея последовательностью действий, необхо-
димой для закрепления конкретного навыка. Об-
щий анализ механизмов развития экстремальных 
видов деятельности в социальной среде свиде-
тельствует о том, что стихийное развитие экстре-
мальной деятельности представляет собой пер-
воначальный этап становления экстремальной 
сферы в рамках конкретного общества. При усло-
вии локальной востребованности экстремальных 
видов активности, стихийное развитие экстрима 
сменяется его институциализацией, что проявля-
ется в формировании специфических сообществ, 
а также формировании развитых практик по адек-
ватному приобщению к экстремальным видам 
спорта. С учетом того, что распространение эле-
ментов субкультуры экстрима реализуется есте-
ственным образом (и потому сложно говорить о 
каких-либо возможностях по его ограничению), на 
наш взгляд, развитие институциональных аспек-
тов экстремальной деятельности представляет 
собой значимый шаг по преодолению рисков, свя-
занных с некомпетентным ее осуществлением. 

Таким образом, институциализация экстремаль-
ной сферы активности представляет собой весо-
мый шаг по снижению социальных рисков, свя-
занных с ее некомпетентным осуществлением 
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одиночками или группами энтузиастов. При этом, 
говоря об институциализации экстрима, мы под-
разумеваем не только наличие коммерческих ор-
ганизаций, направленных на предоставление 
услуг носителям экстремальной активности, но и, 
в первую очередь, возникновение механизмов 

передачи опыта от опытных экстремалов по отно-
шению к новичкам, не обладающим достаточ-
ными знаниями и, соответственно, входящим в 
группу риска получения травм в процессе приоб-
щения к экстремальным видам спорта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются множество 

нормативных правовых предписаний, составляю-

щих особенную часть уголовного права в призме их 

классификация. В зависимости от соответствия нор-

мативного предписания его эталонному стандарту, в 

статье предложено деление их на типичные и нети-

пичные. Типичные предписания в логически цель-

ной форме содержат суждение законодателя о пре-

ступности и наказуемости деяния. Нетипичные со-

держательно раскрывают только один компонент 

структуры предписания. Нетипичные предписания 

особенной части уголовного права призваны выпол-

нять важные функции в обеспечении ее системных 

свойств. Это позволяет их классифицировать на си-

стемосохраняющие, включая правила о формирова-

нии правил и правила о применении правил, и си-

стеморазвивающие или адаптационные. 
 

Ключевые слова: особенная часть уголовного права, 

нормативное правовое предписание, уголовно-пра-
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Annotation. The article examines the set of normative 

legal prescriptions that make up a special part of crimi-

nal law in the prism of their classification. Depending on 

the compliance of the regulatory requirement with its 

reference standard, the article suggests dividing them 

into typical and atypical. Typical prescriptions contain, 

in a logically coherent form, the legislator's judgment on 

the criminality and punishability of the act. Atypical con-

tent reveals only one component of the prescription 

structure. Atypical prescriptions of a special part of 

criminal law are designed to perform important func-

tions in ensuring its systemic properties. This allows 

them to be classified into system-preserving, including 

rules on the formation of rules and rules on the applica-

tion of rules, and system-developing or adaptive. 
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одержание нормативного предписания осо-
бенной части уголовного права образует 

суждение законодателя об основаниях (в гипо-
тезе) и пределах (в диспозиции) наказуемости 
того или иного преступления. Признаки конкрет-
ного состава преступления, отличающие его от 
иных составов, и размер санкции определяются в 
предписании, закрепленном в тексте уголовного 
закона, и не могут в силу требований принципа за-
конности быть фиксированы в иных нормативных 
правовых актах.  

Такое нормативное предписание, отвечающее 
всем его общим признакам, соотносится с разра-
ботанным в теории права понятием «типичной 
правовой нормы». И хотя четкого определения 
типичной нормы в литературе встретить не уда-
лось (как правило, основное внимание специали-
стов сосредотачивается на формулировании при-
знаков ее антипода – «нетипичной нормы»), 
можно утверждать, что типичная правовая норма 
это та, что содержит все требуемые для опреде-
ления поведения субъектов правоотношения со-
держательные и структурные элементы. В нашем 

случае типичное уголовно-правовое предписание 
особенной части – это то, что содержит в полном 
виде законодательное суждение о специфиче-
ских признаках отдельного преступления и его 
наказуемости (например, «разбой, то есть напа-
дение в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, – наказывается принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на срок до восьми лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет или без такового». Объем 
таких предписаний исчерпывается статьями осо-
бенной части УК РФ. И если ориентироваться в их 
поиске на части статьи особенной части УК РФ, то 
типичных предписаний в действующем законе (по 
состоянию на 28.02.2021) насчитывается 944. 

Этот массив предписаний особенной части уго-
ловного права не является монохромным и 
вполне может быть разбит на группы. В частно-
сти, 

С 
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–  в зависимости от содержания и направленно-
сти описываемого преступления, они могут быть 
классифицированы на предписания, содержание 
основания ответственности за преступления про-
тив жизни, против здоровья, против собственно-
сти и т.д.; 

–  в зависимости от степени опасности закреп-
ленного в предписании состава преступления, на 
те, что содержат основной, привилегированный, 
квалифицированный состав; 

–  в зависимости от специфики описания состава 
преступления, на предписания с бланкетными                                   
(ч. 1 ст. 264 УК РФ и др.), отсылочными (ч. 1                              
ст. 117 УК РФ), описательными (ч. 1 ст. 111                            
УК РФ), назывными (ст. 329 УК РФ) гипотезами; 

–  в зависимости от особенностей описания гос-
ударственных возможностей в части назначения 
наказания, на предписания с абсолютно-опреде-
ленными (теоретически моделируемые), относи-
тельно определенными (ч. 1 ст. 205 УК РФ), аль-
тернативными (ч. 2 ст. 172 УК РФ), кумулятив-
ными (ч. 2 ст. 205 УК РФ) диспозициями. 

Вместе с тем, должно быть очевидно, что класси-
фикации подобного рода, по большому счету, яв-
ляются искусственными и мало что дают для по-
знания самих предписаний. Они имеют значение 
для исследования проблем преступления, со-
става преступления, юридической техники, но не 
привносят новой информации в процесс изучения 
собственно предписаний особенной части уголов-
ного права. По этой причине градацией типичных 
предписаний в последующем изложении можно, 
до известной степени, пренебречь. Не случайно, 
по-видимому, и в общей теории права вопросам 
классификации типичных правовых норм практи-
чески не уделяется особого внимания, а если это 
и происходит, то такая градация непосредственно 
связывается с функциями права, то есть опять же 
выходит за пределы познания собственно право-
вых норм [1]. 

Гораздо больший познавательный интерес в 
плане классификации традиционно вызывают 
«нетипичные» правовые нормы или правовые 
предписания. Объективное развитие право та-
ково, что стандартных предписаний, строящихся 
по типу «если – то», становится все более недо-
статочно для упорядочения правоотношений. 
Процессы специализации, дифференциации, 
конкретизации, интеграции, унификации и т.д. 
приводят к появлению целого ряда нормативных 
предписаний, которые не укладываются в эту тра-
диционную логику, и которые в силу этого полу-
чили в теории права именование «нетипичных». 

Надо отметить, что при общем понимании самого 
факта наличия таких предписаний, их интерпре-
тация в теоретической науке далека от единооб-
разия, причем, начиная с терминологии, которая 
используется для их описания. Их называют «не-
типичными» нормативными предписаниями [2], 
«предписаниями, не выражающими нормы 
права» [3], «исходными нормами права» [4], «спе-
циализированным» нормами [5], «нестандарт-
ными» [6]. Нет единства и в части понимания 

признаков, по которым эти предписания отлича-
ются от «типичных» или «стандартных». Выска-
заны суждения о том, что нетипичные предписа-
ния лишены некоторых свойств типичных (напри-
мер, нормативности, завершенности, общеобяза-
тельности) и (или) не выполняют главной функ-
ции права – не регулируют правоотношения. При 
этом специалисты по-разному расставляют ак-
центы на этих обстоятельствах. Некоторые ав-
торы подчеркивают функциональные особенно-
сти нетипичных предписаний. Так, например,                                        
В.А. Рыбаков пишет, что «нетипичные нормы 
права не являются правилами поведения субъек-
тов права в конкретной ситуации, а содержат 
определенные положения, обеспечивающие дей-
ствие типичных норм права» [7]. Равным образом 
А.В. Баранов отмечает, что эти нормы «не имеют 
своей целью непосредственное воздействие на 
общественные отношения, установление кон-
кретных правил поведения людей и их коллекти-
вов» [8]. О.Ф. Скакун подтверждает, что специа-
лизированные нормы «сами не регулируют обще-
ственные отношения и как бы присоединяются к 
регулятивным и охранительным нормам» [9]. Дру-
гие специалисты в большей степени образуются 
к признакам нетипичных предписаний. В.Ю. Чу-
фаров видит в низ нормативные предписания, за-
крепленные в тексте нормативно-правового акта, 
в котором отсутствуют какие-либо существенные 
признаки, присущие классической модели право-
вой нормы, но призванное регулировать опреде-
ленным образом общественные отношения [10]. 
А.Р. Барахоева также указывает, что нестандарт-
ные нормативные предписания лишены некото-
рых классических нормативных свойств, но вы-
полняют важную вспомогательную функцию в 
нормативно правовом регулировании [11].                                        
В.М. Горшенев отмечает, что они«лишены тради-
ционной логичности нормы права, не содержат 
или почти не содержат некоторых ее естествен-
ных элементов, в силу чего выглядят композици-
онно несовершенными, структурно незавершен-
ными» [12]. Ю.В. Блохин полагает, что эти пред-
писания отличаются от типичных, традиционных 
форм изложения нормативно-правового матери-
ала по своим текстуальным, логико-грамматиче-
ским параметрам [13]. 

По нашему представлению, нет оснований в 
определении нетипичных предписаний ограничи-
ваться только их функциональными или структур-
ными особенностями. Истина в данном случае 
лежит в области совмещения подходов. Обсуж-
даемые нормативные предписания, во-первых, 
являются собственно нормативными, так как со-
держат официальные, общеобязательные, госу-
дарственные веления; во-вторых, вполне типич-
ными, поскольку активно используются, а темпы 
и объемы их использования только нарастают. 
Нетипичность или нестандартность этих предпи-
саний следует усматривать в иных их особенно-
стях. А именно: 

–  такие предписания не содержат в цельной ло-
гической форме указания одновременно на пре-
ступность и наказуемость деяний, если они со-
держательно посвящены этим вопросам, то 
только части из них, в связи с чем они обладают 
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нетипичной структурой, не имеют в своем составе 
гипотезы и диспозиции; 

–  если в таких предписаниях структурно выде-
ляются гипотеза и диспозиция, то содержательно 
они могут охватывать только один компонент уго-
ловно-правовой нормы – или его гипотезы или 
диспозиции; 

–  в силу своих содержательно-структурных осо-
бенностей такие предписания необязательно 
должны быть зафиксированы в статьях особен-
ной части уголовного закона; 

- эти предписания призваны выполнять в право-
вом регулировании ряд функций, которые не до-
ступны для типичных предписаний. 

Таких нетипичных предписаний, содержательно 
тяготеющих к особенной части уголовного права, 
гораздо больше, нежели предписаний типичных. 
В этой связи их познание с необходимостью тре-
бует отдельной, самостоятельной классифика-
ции. Стоит отметить, однако, что в теории права 
не сложилось единого подхода к классификации 
нетипичных предписаний. Более того, анализ по-
казывает, что целостной и развернутой их града-
ции, которая бы совмещала различные критерии 
и позволяла бы охватить нетипичные предписа-
ния целиком и всесторонне, в литературе не 
представлено. Некоторые авторы вовсе ограни-
чиваются простым перечислением исследуемых 
предписаний, указывая, что к таковым относятся 
принципы права, определения (дефиниции), де-
кларации, правовые презумпции, фикции, опера-
тивные и коллизионные предписания [14]. Оче-
видно, что такой подход не может быть взят за ос-
нову. В решении задачи классификации нетипич-
ных предписаний особенной части уголовного 
права следует, на наш взгляд, учитывать, что та-
ковые: а) являются элементом системы уголовно-
правовых предписаний и потому должны отра-
жать системные свойства права; б) являются си-
стемным элементом уголовно-правовой нормы и 
потому должны отражать ее содержание. С уче-
том этого, полагаем, что классификация нетипич-
ных нормативных правовых предписаний особен-
ной части уголовного права должна строиться, в 
первую очередь, с точки зрения их роли и места 
именно в системе уголовного права. 

В общей теории права отдельными специали-
стами отмечается это принципиальное обстоя-
тельство. Так, А.В. Баранов указывает, что специ-
ализированные нормы оказывают системоопре-
деляющее, системообеспечивающее и системо-
адаптирующее воздействие на систему права в 
целом и на формирование и состояние отдель-
ных отраслей и институтов права в частности [15]. 
Аналогичные суждения высказывает В.Ю. Чуфа-
ров, когда классифицирует нетипичные норма-
тивные предписания в зависимости от функцио-
нальной роли, на системоформирующие (нормы-
цели, нормы-задачи, дефиниции), системоопти-
мизирующие (презумпции, фикции), системораз-
вивающие (рекомендации, правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации) 
[16]. В рамках этой же логики выдержана позиция 

А.И. Бойко, который в системе уголовного права 
выделяет два типа положений: гомеостазисные 
(обеспечивающие сохранение цельности уголов-
ного права) и адаптационные (обеспечивающие 
приспособление уголовного права к давлению 
внешней среды) [17]. Особое внимание системо-
сохраняющему механизму уголовного права, 
структуру которого образуют принципы, цели, за-
дачи, презумпции, фикции, преюдиции, пробель-
ные и коллизионные правила, правоположения, 
уделяет в своей работе А.В. Денисова [18]. 

Этот подход заслуживает пристального внима-
ния. Взяв его за основу, можно предложить сле-
дующую градацию нетипичных нормативных пра-
вовых предписаний особенной части уголовного 
права. 

В зависимости от функциональной роли в обеспе-
чении системного функционирования уголовного 
права, нетипичные нормативные предписания 
особенной части уголовного права могут быть 
классифицированы на две большие группы: си-
стемосохраняющие и системоразвивающие. Как 
и в любом теоретическом построении используе-
мая здесь терминология одновременно и 
условна, и конвенциональна. 

1. К системосохраняющим можно отнести такие 
нетипичные предписания, которые обеспечивают 
единство и целостность особенной части уголов-
ного права, ее функционирования в качестве си-
стемного, внутренне непротиворечивого меха-
низма. Конечно, большую роль в решении этой 
задачи играют предписания, имеющие всеобщий, 
универсальный характер, распространяющие 
свое действие на всю область уголовного права и 
расположенные в силу такой универсальности в 
общей части уголовного закона. Речь идет, 
прежде всего, о задачах уголовного права, его 
принципах, определении фундаментальных кате-
горий преступления и наказания. К ним же сле-
дует отнести и выработанные Конституционным 
Судом РФ общие правила криминализации обще-
ственно опасных деяний. Однако, учитывая, что 
содержательно такие предписания не ограни-
чены исключительно сферой особенной части 
уголовного права, в рамках нашего анализа они 
не могут рассмотрены. К специфическим систе-
мосохраняющим предписаниям именно особен-
ной части уголовного права следует отнести 
только те, что имеют более узкую направлен-
ность, и распространяют свое действие либо ис-
ключительно на предписания особенной части 
(не включая общую часть уголовного права), либо 
на отдельные группы и виды предписаний осо-
бенной части уголовного права. Такие нетипич-
ные нормативные правовые предписания могут 
иметь несколько видов. В теоретическом отноше-
нии полезным представляется их членение на те, 
которые состоят из правил о содержании норм 
права, и на те, которые содержат правила о дей-
ствии и применении норм права[19]. 

А) Правила о правилах: 

–  Нормативные принципы криминализации от-
дельных видов преступлений относятся к раз-
ряду правил о содержании норм права. Как пишет 
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А.В. Баранов, они, хотя и непосредственно пра-
вила поведения не выражают, но тем не менее 
выступают в качестве общего образца узаконен-
ного установления, определяя не столько модель 
поведения субъектов права, сколько модель со-
держания и характера правового регулирования в 
целом [20].  

Так, например, Суд сформулировал принципи-
альное правило определяющее допустимость 
уголовно-правовой охраны предпринимательской 
деятельности: «предпринимательская деятель-
ность является объектом государственной за-
щиты постольку, поскольку она осуществляется 
лицами, которые имеют соответствующий статус 
и выполняют обусловленные этим статусом 
предусмотренные законом и (или) не противоре-
чащие ему экономические функции, направлен-
ные на получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг» [21].  

В рамках нашего исследования не представля-
ется возможным провести полную ревизию реше-
ний органа конституционной юстиции на предмет 
выявления и формулирования принципов крими-
нализации отдельных видов преступлений или 
принципов отдельных институтов особенной ча-
сти уголовного права. Это большая и совершенно 
отдельная работа, которая, теме не менее, 
должна быть проведена в науке при проведении 
исследований, посвященных отдельным институ-
там особенной части уголовного права. 

–  Нормативные понятия. Эти предписания 
также относятся к группе тех, что определяют со-
держание правовых норм. Нормы-дефиниции 
«выступают соединительной тканью определен-
ной структуры законодательства, обеспечивают 
надежную связь нормативных предписаний опре-
деленных видов между собой» [22]. Как отмечает 
Л.Ф. Апт, дефиниции в современных условиях все 
более утрачивают свойства нетипичности, пре-
вращаясь в традиционные и едва ли не обяза-
тельные предписания любой отрасли права [23]. 
По этой причине, видимо, объем общетеоретиче-
ской и отраслевой уголовно-правовой литера-
туры, которая посвящена исследованию дефини-
ций, достаточно велик, а сама эта тема входит в 
пул наиболее актуальных. 

Тема дефиниций особенной части уголовного 
права не менее обширна. Ее исследование давно 
и последовательно приводит специалистов к вы-
воду о целесообразности создании терминологи-
ческого словаря непосредственно в структуре                             
УК РФ [24] по аналогии с законодательными ре-
шениями, воплощенными в УК Беларуси, УК Ка-
захстана и некоторых иных стран. Очевидно, что 
реализация такого рода предложений выведет 
проблематику дефиниций за пределы особенной 
части уголовного права и придаст ей всеобщее 
значение. Однако должно быть столь же очевид-
ным, что дефинитивная глава уголовного закона, 
когда или если она будет создана, не сможет 
охватить собой всех понятий и терминов, в связи 
с чем вопросы нормативного определения поня-
тий особенной части уголовного права и в этом 
случае не утратят своей актуальности. 

Исследование дефинитивных предписаний осо-
бенной части уголовного права является весьма 
перспективным направлением. Полагаем, что по-
вышение качества и эффективности правового 
регулирования настоятельно требует и увеличе-
ния таких предписаний. Это актуализирует про-
блему их отбора, содержательного направления 
и юридико-технического оформления в источни-
ках уголовного права.  

Б) Правила о действии правил: 

–  Правоположения. Это нетипичный вид норма-
тивных предписаний особенной части уголовного 
права, функционально предназначенный для 
преодоления и разрешения коллизионных ситуа-
ций, возникающих между отдельными предписа-
ниями закона в процессе их применения. Как 
верно отмечает Б.Я. Яцеленко, в действующей 
системе уголовного законодательства правопо-
ложения не находят отражения в виде самостоя-
тельных норм и объективируются вовне в актах 
правоприменительных органов, прежде всего в 
разъяснениях высших судебных инстанций [25]. 
Такие нормативные положения составляют зна-
чительную часть в массиве предписаний, форму-
лируемых Верховным Судом РФ. С содержатель-
ной стороны, они могут быть классифицированы 
на виды, в зависимости от того, какой вид конку-
ренции ими разрешается. В частности, можно вы-
делить правоположения, которые разрешают: 

–  конкуренцию предписаний, соотносящихся 
между собой как часть и целого (например, п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.12.2019 № 58 устанавливает: «В случае, когда 
виновное лицо, первоначально незаконно лишив-
шее человека свободы, в дальнейшем переме-
стило потерпевшего в другое место, содеянное 
квалифицируется по соответствующей части ста-
тьи 126 УК РФ без дополнительной квалификации 
по статье 127 УК РФ» [26]); 

–  конкуренцию общего и специального предпи-
сания (например, п 14 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 предпи-
сывает: «С учетом того, что нормы об ответствен-
ности за мелкое взяточничество и мелкий ком-
мерческий подкуп являются специальными по от-
ношению к положениям статей 290, 291, 204 УК 
РФ, получение или дача взятки, а равно предмета 
коммерческого подкупа в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей, следует квалифициро-
вать по части 1 статьи 291.2 УК РФ либо части 1 
статьи 204.2 УК РФ независимо от того, за какие 
действия (законные или незаконные), в каком со-
ставе участников (единолично или группой лиц), 
а также при наличии других квалифицирующих 
признаков взяточничества и коммерческого под-
купа они совершены [27]); 

–  конкуренцию специальных предписаний (п. 17 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 № 19 провозгласил на этот счет: 
«Если использование должностным лицом своих 
служебных полномочий выразилось в хищении 
чужого имущества, когда фактически произошло 
его изъятие, содеянное полностью охватывается 
частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 
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160 УК РФ и дополнительной квалификации по 
статье 285 УК РФ не требует [28]); 

–  иерархическую конкуренцию (например, п. 6 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.10.2003 № 5 установил, что «международно-
правовые нормы, предусматривающие признаки 
составов преступлений, должны применяться су-
дами Российской Федерации в тех случаях, когда 
норма Уголовного кодекса Российской Федера-
ции прямо устанавливает необходимость приме-
нения международного договора Российской Фе-
дерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)» [29]. 

–  Оперативные предписания. Это группа пра-
вил, определяющих пространственно-временные 
пределы действия типичных уголовно-правовых 
предписаний особенной части. В силу своей все-
общности они, как правило, относятся к группе 
предписаний общей части уголовного права. Од-
нако законодатель и правоприменитель могут вы-
рабатывать предписания, которые по сути своей 
имеют специальный характер, рассчитаны на 
случаи совершения строго определенных пре-
ступлений, и в этом отношении содержательно 
ограничены применением лишь некоторых пред-
писаний особенной части уголовного права.  

2. К системоразвивающим нетипичным предпи-
саниям особенной части уголовного права нами 
отнесены те, что обеспечивают развитие уголов-
ного права и его приспособление, адаптацию к 
меняющимся условиям внешней среды. Такие 
предписания, в зависимости от предусмотрен-
ного в них механизма адаптации, можно условно 
разделить на две группы: 

–  предписания, которые содержат отсылку к ме-
няющимся социальным условиям функциониро-
вания уголовно-правовой нормы (например, при-
мечание к ст. 141.1 УК РФ связывает условия при-
знания деяния преступным с размером избира-
тельного фонда - крупным размером признаются 
размер суммы денег, стоимость имущества или 
выгод имущественного характера, которые пре-
вышают одну десятую предельной суммы всех 
расходов средств избирательного фонда; анало-
гичный прием использован в примечании 3 к                                    
ст. 185.3 2, примечании 3 к ст. 200.1 УК РФ);. 

–  предписания, которые содержат отсылку к ме-
няющейся нормативной базе регулирования 
охраняемых уголовным законом отношений 
(например, примечание к ст. 143 УК РФ в обоб-
щенном виде устанавливает, что под требовани-
ями охраны труда понимаются государственные 
нормативные требования охраны труда, содер-
жащиеся в федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах РФ, законах и иных нор-
мативных правовых актах субъектов РФ; анало-
гичный приме использован в примечании к                                      
ст. 144.1 УК РФ, примечании к ст. 191 УК РФ). 

Классификация нетипичных нормативных пред-
писаний особенной части уголовного права, по-
строенная в зависимости от их роли и функций в 
обеспечении системности уголовного права, мо-
жет быть признана основной. Она в достаточно 
полной степени отражают специфику этих пред-
писаний и их значение для развития отрасли и ее 
эффективного функционирования. 
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а рубеже XX–XXI века терроризм стал од-
ной из наиболее серьезных проблем не 

только отдельно взятых государств, но и всего че-
ловечества. Многообразие форм террористиче-
ской деятельности, ее масштаб и непредсказуе-
мость последствий создают реальную угрозу, 
влекут гибель людей, разрушение сложившихся 
морально-этических устоев, изменение политиче-
ских режимов и ухудшение экономического состо-
яния целых стран. Терроризм давно перестал 
быть локальной проблемой и превратился в но-
вое оружие, сравнимое с тем, которое нацелено 
на поражение значительных масс населения. Не 
имея четко выраженных границ, он приобрел гло-
бальный, международный характер. Возникая в 
виде локального явления под воздействием соци-
ально-политических проблем, организации, изби-
рающие террористический путь достижения 
своих целей, распространяют свое влияние да-
леко за пределы локации конфликта.  

Учитывая трагические страницы истории Россий-
ской Федерации, омраченные произошедшими в 
XXI веке террористическими актами на ее терри-
тории, руководство страны демонстрирует 

активную антитеррористическую позицию, отра-
жающуюся как в нормативно-правовом регулиро-
вании, так и пресечением фактов террористиче-
ской угрозы за пределами государства [1, с. 40–
47]. 

Изменения в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), внесенные в 2013 году пу-
тем принятия Федерального закона от 02.11.2013 
года № 302-ФЗ, повлекли криминализацию таких 
противоправных деяний, как организация терро-
ристического сообщества и участие в нем                                     
(ст. 205.4 УК РФ) и организация деятельности 
террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ).  

Статья 205.4 УК РФ устанавливая ответствен-
ность за создание террористического сообще-
ства, руководство таким сообществом либо уча-
стие в нем, как справедливо отмечает В.С. Соло-
вьев, не предусматривает ответственности за со-
вершение членами террористического сообще-
ства действий, которые образуют самостоятель-
ные составы преступлений [2, с.18]. Так соверше-
ние преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.4 

Н 
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УК РФ (ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ), образует совокуп-
ность преступлений.  

Одномоментно со статьей 205.4 УК РФ в действие 
введена статья 205.5 УК РФ, устанавливающая 
ответственность за организацию и участие в дея-
тельности террористической организации, кото-
рая признана таковой в соответствии со статьей 
24 Федерального закона от 06.03.2006 года                           
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [3]. 

Криминализация в отечественном законодатель-
стве обозначенных деяний обусловлена происхо-
дящими политическими и экономическими изме-
нениями, характерными как для стран ближнего 
востока и северной Африки, так и ближнего зару-
бежья, непосредственно затрагивающими как ин-
тересы Российской Федерации, так и гарантии ее 
территориальной целостности, обеспечения 
национальной безопасности. Существующие тер-
рористические организации нацелены на насиль-
ственное изменение политического строя, терри-
ториальной целостности, идейных мировоззре-
ний, а также нередко используют свои ресурсы и 
в иных целях (например, выполнение политиче-
ских заказов путем проведения терактов, акций 
устрашения на территории других стран). Среди 
наиболее известных действующих террористиче-
ских организаций выделяют «ИГИЛ» (Исламское 
государство Ирака и Леванта), «Аль-Каида», 
«Боко Харам», «ХАМАС» и другие [4]. Единый фе-
деральный список организаций, отнесенных в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к террористическим, в настоящее время 
насчитывает более 30 наименований [5]. 

Подобные образования на современном уровне 
развития общества не редко позиционируют себя 
как оппозиционные движения, противопоставля-
ющие себя легитимной власти, использующие 
любые доступные способы политической и эконо-
мической манипуляции, в том числе и носящие 
явный преступный характер.  

Проведенный анализ статистической информа-
ции за последнее десятилетие, отражающей уро-
вень совершения преступлений террористиче-
ского характера и экстремистской направленно-
сти, свидетельствует о сохранении общей тен-
денции к увеличению числа таких преступлений. 

Так по итогам 2011 года совершенно 622 преступ-
ление террористического характера и 622 пре-
ступлений экстремистской направленности. В 
2012 году 637/696, в 2013 году 661/896, в 2014 
году 1128/1034, в 2015 году 1538/1329, в 2016 году 
2227/1450, в 2017 году 1871/1521, в 2018 году 
1679/1265, в 2019 году 1806/585, в 2020 году ко-
личество анализируемых преступлений сохра-
нило положительную динамику их число в общей 
структуре преступности составило 2342/833 соот-
ветственно [6]. 

Как показывает практика, зачастую мы имеем от-
ношение не с обособленными локальными терро-
ристически группами, а с международным терро-
ризмом, на актуальность определения которого 
уже не раз обращалось внимание [7, с. 85–86]. В 

качестве внешних проявлений террористической 
деятельности организаций, определяющих их де-
ятельность как международную, называют: коли-
чественный показатель террористических актов; 
уровень жестокости террористических актов; вли-
яние совершенных террористических актов на со-
хранение международной безопасности; количе-
ство жертв среди мирного населения; наличие 
финансирования деятельности террористиче-
ской организации за счет средств иностранных 
корпораций (в том числе и транснациональных 
преступных организаций); устремление на завла-
дение видами оружия массового поражения; про-
пагандирование радикальных взглядов, выходя-
щее за пределы первоначального локального су-
ществования организации (разрастание сферы 
влияния за пределы одного государства) и т.д.                                
[8, с.141–142]. Вместе с тем многие предлагае-
мые определения международного терроризма 
сводятся к тому, что террористическая деятель-
ность осуществляется террористом или террори-
стической организацией за пределами одного гос-
ударства, либо ее последствия подрывают наци-
ональную безопасность более чем одного госу-
дарства, либо она осуществляется при иностран-
ной поддержке, либо в ней участвуют граждане 
других государств. Ярким примером такого пони-
мания является определение международного 
терроризма, закрепленное в национальном зако-
нодательстве Киргизии [9]. 

Проводя анализ процесса криминализация того 
или иного деяния, следует отметить, что оно вы-
текает из наличия на то основания. Основание 
всегда выступает необходимым условием, без ко-
торого невозможно принятие решения. Между 
тем следует понимать, что наличие основания 
еще не обусловливает обязанность принятия за-
ранее установленного решения. Примечательно, 
что в юридической науке до настоящего времени 
отсутствует единый подход к основаниям крими-
нализации (декриминализации) деяний. Вместе с 
тем, не смотря на наличие разных точек зрения, 
многие исследователи солидарны в том, что при 
принятии решения о криминализации (декрими-
нализации) деяния обязательно следует учиты-
вать его общественную опасность. Представля-
ется очевидным, что только за общественно опас-
ное деяние лицо может быть подвергнуто уголов-
ному наказанию. 

Общественная опасность это свойство деяния, 
существующее вне зависимости от его законода-
тельной регламентации. Оно существует объек-
тивно вне зависимости от мнения законодателя. 
Как верно отмечено Л.М. Прозументовым, деяние 
общественно опасно «потому, что оно по своему 
объективному содержанию противоречит нор-
мальным условиям жизни данного общества»                                      
[10, с. 82]. Свойство общественной опасности 
присуще всем видам правонарушений, так как, 
безусловно, выражается в способности деяния 
причинить тот или иной ущерб. Степень ущерба, 
причиняемого деянием, может по-разному вос-
приниматься в отличных друг от друга социаль-
ных группах под влиянием сложившихся на кон-
кретной территории морально-нравственных, 
культурных и материальных ценностей, полити-
ческих и социальных свобод, религиозных 
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убеждений, обычаев и традиций. Отсюда сле-
дует, что общественная опасность в определен-
ной степени свойство субъективное, зависящее 
от восприятия и отношения общества к конкрет-
ному деянию. Степень общественной опасности 
одного и того же деяния воспринимается по-раз-
ному не только в различных социальных группах, 
но и общественно-экономических формациях. Так 
с развитием человечества менялось и отношение 
к одним и тем же деяниям. Например, в 19 веке 
на территории современной России совершение 
убийства в драке крестьянами не считалось пре-
ступлением, так как считалось, что дерущиеся не 
стремились совершить убийство. Что касалось 
совершения убийства крестьянина, совершен-
ного помещиком или барином, то такое деяние 
уже с 17 века строго каралось в России, что 
нельзя сказать о некоторых европейских государ-
ствах (например, в Польше), в которых подобное 
деяние не считалось тяжким, а порой и вовсе не 
каралось [11]. Безусловно, одним из показателей 
уровня развития общества выступает его отноше-
ние к правам и свободам любого человека вне за-
висимости от социального положения и внутрен-
них убеждений. Сформировавшаяся шкала соци-
альных ценностей выступает мерилом для опре-
деления степени общественной опасности при 
решении вопроса о криминализации или декри-
минализации деяния. 

Среди элементов деяния, определяющих его об-
щественную опасность, выступают объект пося-
гательства и его объективная сторона. Именно 
они отражают, насколько деяние представляется 
опасным для общества. Очевидно, что субъектив-
ные признаки состава преступления не влияют на 
его общественную опасность, так как совершенно 
не имеет значение кем и из каких побуждений со-
вершено преступлений, так как само по себе оно 
в равной степени будет наносить вред обществу. 

Схема криминализации возникшего деяния все-
гда неразрывно связана с определением его об-
щественной опасности. Как правило, она может 
быть представлена следующим механизмом: воз-
никновение общественного отношения; опреде-
ление возможности правового вмешательства в 
данные отношения; установление наличия обще-
ственной опасности во вновь возникшем отноше-
нии; определение возможных государственных 
мер, направленных на охрану правоотношения. 

Проводя анализ в данном аспекте применительно 
к преступлениям, совершаемым в составе терро-
ристического сообщества (организации) на терри-
тории иностранного государства, следует отме-
тить, что, как уже было отмечено ранее, в боль-
шинстве случаев преступления террористической 
направленности представляют угрозу неопреде-
ленно широкому кругу людей. Выделяется целый 
ряд международных террористических организа-
ций, представляющих опасность, в том числе, и 
для Российской Федерации. Однако здесь возни-
кает сложность в установлении непосредствен-
ной угрозы таких преступлений для сформиро-
вавшихся в нашем государстве общественных от-
ношений, представляющих ценность. Если факт 
совершения любых видов террористических про-
явлений на территории Российской Федерации 

воспринимается, безусловно, вредным для обще-
ства, причиняющим непосредственный ущерб его 
субъектам, то подобные действия на территории 
иностранного государства представляют, на пер-
вый взгляд, лишь опосредованную общественную 
опасность. Вместе с тем это не так.  

Преступления террористической направленно-
сти, совершаемые вне пределов Российской Фе-
дерации, так или иначе направлены на наруше-
ние мирного сосуществования государств и наро-
дов, нередко сопровождаются созданием опасно-
сти для жизни и здоровья, свободы или неприкос-
новенности людей, в том числе и граждан Россий-
ской Федерации. Для лиц, совершающих терро-
ристические акции, нет различия, кто станет 
жертвой их действий на пути достижения наме-
ченных целей. Стремясь к расширению террори-
стического сообщества (организации), они ис-
пользуют любые предлоги для вовлечения новых 
участников, проводя вербовку в разных уголках 
света. Действия по вовлечению лиц в соверше-
ние преступлений террористической направлен-
ности осуществляются как путем личного кон-
такта, так и путем использования возможностей 
современных информационно-телекоммуникаци-
онных средств. Подобные противоправные дея-
ния, безусловно дестабилизирующие общество, 
проводятся во многих странах мира, в том числе 
и на территории Российской Федерации. Так, из 
доклада Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации (НАК РФ), про-
звучавшего в ходе ежегодной пресс-конферен-
ции, следует, что на территорию Российской Фе-
дерации систематически засылают эмиссаров, 
осуществляющих пропагандистскую и вербовоч-
ную деятельность, направленную на вовлечение 
граждан в их террористические организации, при-
нятие ими участия в военных конфликтах и терро-
ристических акциях. Как отметил заместитель 
НАК РФ, все большее предпочтение террористы 
отдают вербовочной деятельности молодежи че-
рез сеть Интернет. По оценкам экспертов свыше 
1,8 тыс. граждан России были вовлечены в воен-
ные действия на стороне ИГ. Из Глобального ин-
декса терроризма, опубликованного в 2019 году, 
следует, что за прошедший год граждане                                            
71 страны стали жертвами терроризма, а терро-
ристические акты были зафиксированы в 103 гос-
ударствах [12].  

Следует отметить, что еще одним свойством об-
щественно опасного деяния является его повто-
ряемость. Преступлением не может быть при-
знано единичное, неповторимое более деяние. 
Распространенность преступлений террористи-
ческого характера не вызывает сомнений. 

Таким образом, подводя итоги данного исследо-
вания, можно заключить, что преступления, со-
вершаемых в составе террористического сообще-
ства (организации) на территории иностранного 
государства, оказывают дестабилизирующее 
действие, создают непосредственную угрозу 
жизни и здоровья граждан Российской Федера-
ции, разрушают целостность общественного со-
знания, влияют на нормальное развитие и суще-
ствование общества, в свете всеобщей глобали-
зации мировой экономики оказывают на нее 
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негативное воздействие. Тем самым, обществен-
ная опасность преступлений, совершаемых в со-
ставе террористического сообщества (организа-
ции) на территории иностранного государства, 
безусловно, присутствует. Между тем она может 
быть на первый взгляд и не совсем очевидной, 
являться обстоятельством труднодоказуемым в 

ходе расследования. Однако процесс сбора дока-
зательств совершенного преступления, трудоем-
кость его реализации выходит за пределы нашего 
исследования и не исключает факта признания 
рассматриваемой категории преступлений обще-
ственно опасными. 
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Аннотация. В последнее десятилетие отечественное 

коллизионное регулирование претерпело опреде-

ленные изменения под влиянием зарубежного 

права. Не остался без внимания и такой институт 

коллизионного права, как правовая квалификация 

юридических понятий при определении примени-

мого права, который получил законодательное за-

крепление с принятием третьей части Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Правовая квалифи-

кация в сфере международных частноправовых от-

ношений характеризуется существенной специфи-

кой по сравнению с правовой квалификацией при 

разрешении гражданско-правовых споров, связан-

ных с правовой системой одного государства. Появ-

ление новых подходов по вопросу определения 

применимого права при разрешении споров, выте-

кающих из частноправовых отношений с иностран-

ным элементом, не могли не оказать влияние на ме-

сто и роль правовой квалификации в международ-

ном частном праве. Как следствие, возникает по-

требность в анализе положений, касающихся право-

вой квалификации при разрешении частноправовых 

споров с присутствием иностранного элемента на 

предмет соответствия современной практике и док-

трине. 
 

Ключевые слова: международное частное право, 

правовая квалификация, квалификация lexfori, ква-

лификация lexcausae, хромающие отношения, меж-

дународный коммерческий арбитраж, суверенитет, 

коллизионные нормы. 

 

   

Annotation. In the last decade, domestic conflict regu-

lation has undergone certain changes under the influ-

ence of foreign law. The institution of conflict of law, 

such as the legal qualification of legal concepts in deter-

mining the applicable law, which was legislatively con-

solidated with the adoption of the third part of the Civil 

Code of the Russian Federation, was not ignored either. 

Legal qualifications in the field of international private 

law relations are characterized by significant specificity 

in comparison with legal qualifications in resolving civil 

law disputes related to the legal system of one state.

The emergence of new approaches to the issue of de-

termining the applicable law in resolving disputes aris-

ing from private law relations with a foreign element 

could not but have an impact on the place and role of 

legal qualifications in private international law. As a 

consequence, there is a need to analyze the provisions 

regarding legal qualifications in the resolution of private 

law disputes with the presence of a foreign element for 

compliance with modern practice and doctrine. 
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роблема квалификации связана с толкова-
нием понятий и правовых категорий, кото-

рые имеют одинаковое звучание, но различное 
смысловое значение в правовых системах. В док-
трине международного частного права неодно-
кратно обращалось вниманиена сложность 

определения правовой системы, на основании ко-
торой необходимо осуществить квалификацию 
юридических понятийпри разрешении споров, вы-
текающих из трансграничных отношений частно-
правового характера [1, с. 4].  

П 
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С целью разрешения проблемы квалификации 
изначально в теории и практике, а затем в норма-
тивных актах государств получили отражениеспо-
собы, которые позволяли определить, какая пра-
вовая система будет компетентной при квалифи-
кации юридических понятий в каждом конкретном 
случае. 

Э. Бартэн стал первопроходцем в вопросе реше-
ния проблемы правовой квалификации. В конце 
19 века он предложил осуществлять квалифика-
цию по закону страны суда (lexfori).Его поддержал 
авторитетный немецкий ученый Ф. Кан. В основе 
теории квалификации по закону суда на первых 
этапах ее существования лежала доктрина суве-
ренитета. Позволяя применить на своей террито-
рии иностранное право,государство суда ограни-
чивало тем самым свойгосударственныйсувере-
нитет. Поэтому на первых порах идея квалифика-
ции по закону суда объяснялась отрицанием при-
менения судом на своей территории норм ино-
странного права. 

Квалификацияпо lexforiникогда не использова-
лась в том виде, в котором она была создана. 
Ученые еще на ранних этапах развития доктрины 
утверждали о наличии исключений из квалифика-
циипо lexfori, отмечая, что коллизионные нормыв 
сфере деликта или обязательственных отноше-
ний, отсылающие к иностранному праву не могут 
использовать такие же понятия, которые исполь-
зуются в гражданском законодательстве государ-
ства суда. 

Кардинальных изменений в связи с использова-
нием квалификации по lexforiв течение времени 
не произошло.Поскольку данный подход характе-
ризовался не малым количеством положитель-
ных аспектов, его адепты старались всячески ни-
велировать его отрицательные стороны, связан-
ные с его применением. 

Для ученых было понятно изначально, что квали-
фикация по закону страны суда не может стать 
окончательным вариантом решения проблемы 
квалификации, поскольку в праве государства 
суда мог отсутствовать какой-либо правовой ин-
ститут, с которым связана фактическая ситуация 
[2, с. 27]. Некоторые правоведы считали, что 
lexforiдолжна применяться и при квалификации 
норм иностранного права [3, с. 23]. В этом заклю-
чался подход, предполагающий выбор между 
двумя основными квалификациями. 

По мнению ряда авторов, осуществление квали-
фикации по lexforiне всегда приводит к однознач-
ному решению, поскольку квалификация может 
иметь несколько вариантов в зависимости от 
того, суд какого государства рассматривает кон-
кретный вопрос [4, с. 209]. Проблема виделась в 
том, что осуществление квалификации по 
lexforiмогло приводить к, так называемым, хрома-
ющим отношениям – признанным в одном госу-
дарстве и не признанным в другом.  

В том случае, если есть необходимость квалифи-
цировать правовой институт, который не известен 
отечественному праву, квалификация по lexforiне 
даст положительного результата. Поэтому 

далеко не все ученые были согласны с подходом 
квалификации по праву страны суда в интерпре-
тации, представленной Э. Бартэном. Возникали 
вопросы о пределах квалификации, об отличии 
квалификации от других случаев толкования кол-
лизионной нормы.  

Французские ученые указывали на необходи-
мость расширения границквалификации по 
lexfori, благодаря чему произойдет взаимовлия-
ние правовых систем. Они полагали, что квали-
фикация по lexfori должна стать основой, которую 
следует использовать для анализа правового ин-
ститута, закрепленного в иностранном праве. 

Некоторые авторы полагали, что применение 
lexforiбез каких-либо отступлений может привести 
к непредвидимому результату. В частности, брак, 
заключенный в Италии в соответствии с итальян-
ским законодательством, не будет считаться бра-
ком по законодательству Греции. По этой причине 
характеристику понятий lexfori необходимо адап-
тировать к трансграничным отношениям частно-
правового характера [5, с. 36].  

Для ученыхсоветского периодапроблема квали-
фикации тесно сочеталась с политическими моти-
вами.По этой причине квалификация lexforiв оте-
чественной доктрине не выглядела безукоризнен-
ной [6, с. 107]. Как следствие, в это же времябыл 
создан еще один способ решения данной про-
блемы. Критикуя в своих исследованиях квали-
фикацию по lexfori, отечественные юристы при 
этом, положительно оценивали квалификацию по 
праву, применимому к существу отношения 
(lexcausae). Однако поиск приемлемого способа 
решения проблемы найден так и не был. Исполь-
зовать иностранные категории и институты с це-
лью квалификации отечественных коллизионных 
норм суд, очевидно, не может. Причина скрыва-
ется в том, что у суда не будет точного представ-
ления о содержании правовых понятий в ино-
странном государстве. 

Однако если отразить в законодательстве способ 
правовой квалификации по lexcausae в качестве 
единственного, то использовать понятия ино-
странного права при квалификации коллизионной 
нормы пришлось бы при каждом рассмотрении 
трансграничного спора и, соответственно, опре-
делении применимого права.  

Начало 21 века в Российской Федерации характе-
ризуется крупномасштабными реформами и пре-
образованиями, благодаря которым в обще-
ственно-экономические отношения вернулись об-
щемировые ценности [6, 14]. Ученые не теряли 
надежды преодолеть ограниченность квалифика-
ции по lexfori и lexcausae. Необходимо было со-
здать систему понятий, носящую общий харак-
тер,и позволяющую нивелировать все сложности, 
возникающие в процессе квалификации. Конечно, 
ученые, отмечая сложность достижения такой 
цели, при этом указывали и на огромное количе-
ство положительных сторон такой идеи. Недаром 
она получила значительную поддержку среди ис-
следователей, как способствующую эффективно-
сти международного коммерческого оборота.  
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С другой стороны, система понятий, имеющих 
нормативную природу, не может находиться вне 
правовых источников. Поэтому в рамках данной 
концепции подразумевается автономность от со-
держания конкретногопонятия в правовой си-
стеме государства, а не отнормативно-правового 
акта.  

Представления об этой правовой системе у уче-
ных совпадали, хотя названия ее были различ-
ными. Одни авторы обозначили данную правовую 
систему, как международный правопорядок [7,                        
с. 94]. Э. Рабель видел такую правовую систему в 
рамках теории автономной квалификации [8,                        
с. 215]. 

Некоторые ученые обращали внимание, что авто-
номная квалификация не жизнеспособна в виду 
отсутствия специальных практических навыков у 
судей в сфере сравнительного правоведения. На 
их взгляд, метод автономной квалификации в 
большей степени отражает теоретический, чем 
практический подход [9, с. 21]. 

Полагаем, несоответствие правовых понятий, 
принятых в стране суда и праве, разрешающем 
спор по существу может нивелировать концепция 
автономной квалификации. Ее идея заключается 
в том, чтобы квалифицировать сущность юриди-
ческих терминов, содержащихся в коллизионной 
норме, не привязываясь к конкретной правовой 
системе государства, то есть автономно от нее.  

Однако найти общее не всегда представляется 
возможным. Следует утверждать о целесообраз-
ности разработки специальной терминологии, от-
личной от той, которая используется в нацио-
нальном праве. В качестве примера для совер-
шенствования российского законодательства по 
вопросу правовой квалификации может служить 
Кодекс о международном частном праве Туниса 
1998 г., положения которого гласят:«При квали-
фикации надлежит учитывать различные между-
народные юридические понятия и особенности 
международного частного права».Учитывая важ-
ность проблемы, следует аналогичное положе-
ние включить в разделVIГК РФ. 

Анализ доктринальных подходов по вопросу ква-
лификации позволяет сделать вывод, что авто-
номная квалификация в советский период вре-
мени выступала тем методом, который одобряли 
отечественные ученые. В современный период 
автономная квалификация используется, как спо-
соб предотвратить обход основных принципов 
международного частного права. В российском 
законодательстве возможность применения авто-
номной квалификации не предусмотрена. Пред-
ставляется, следует утверждать о целесообраз-
ности разработки и принятия закона о междуна-
родном частном праве в России и включении в 
него положений о квалификации, являющиеся ре-
зультатом развития отечественной и зарубежной 
доктрины. 
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Аннотация. Защита законного владения в Россий-

ской Федерации представляет собой совокупность 

способов и средств, прописанных в Гражданском ко-

дексе РФ, и применяемых при нарушении прав за-

конного владения с целью восстановления этих прав 

и дальнейшей их защиты. Гражданское право регу-

лирует правовые отношения собственности, а также 

является гарантом стабильности этих отношений, в 

случае нарушения имущественных прав собственни-

ков обеспечивает их защиту. Защита в данном слу-

чае представляет собой судебный порядок с пода-

чей искового заявления: вещно-правого или обяза-

тельно-правового, а также с помощью исков о при-

знании права собственности и исков в отношении 

органов государственной власти. В статье автором 

рассмотрены основные гражданско-правовые меха-

низмы защиты законного владения в Российской 

Федерации. 
 

Ключевые слова: законное владение, право соб-

ственности, вещно-правовые иски, обязательно-

правовые иски, механизм защиты законного владе-

ния, виндикационный иск, негаторный иск. 

 

   

Annotation. Protection of legal possession in the Rus-

sian Federation is a set of methods and means pre-

scribed in the Civil Code of the Russian Federation, and 

used in violation of the rights of legal possession in or-

der to restore these rights and further protect them. 

Civil law regulates the legal relations of property, and is 

also a guarantor of the stability of these relations, in 

case of violation of the property rights of owners, it en-

sures their protection. Protection in this case is a judicial 

procedure with the filing of a statement of claim: real-

right or mandatory-legal, as well as with the help of 

claims for recognition of property rights and claims 

against state authorities. In the article, the author con-

siders the main civil-legal mechanisms for the protec-

tion of legal ownership in the Russian Federation. 
 

 

 

Keywords: legal possession, property right, property 

lawsuits, mandatory lawsuits, the mechanism of protec-

tion of legal ownership, vindication claim, negatory 

claim. 

 

                                                                       

 
еханизмы защиты законного владения в 
Российской Федерации включают в себя 

вещно-правовые и обязательно-правовые спо-
собы защиты, с использованием иска – как основ-
ного средства защиты законного владения в РФ. 

Иск, как гражданско-правовое средство защиты 
законного владения, подразделяется на не-
сколько видов: 

–  вещно-правовые иски; 

–  обязательно-правовые иски; 

–  при прекращении в силу закона право соб-
ственности подаются иски в защиту интересов 
собственника. 

Рассмотрим подробнее механизм защиты закон-
ного владения с помощью вещно-правовых исков. 
В систему вещно-правовых исков входят негатор-
ные и виндикационные иски. 

Виндикационный иск – подаваемый собственни-
ком иск, направленный на истребование имуще-
ства из незаконного владения [1]. Стороны спора 
в этой ситуации не связаны между собой договор-
ными отношениями, собственник в данном слу-
чае требует возвращения его законного имуще-
ства из незаконного владения другого лица. Обя-
зательными условиями предъявления виндика-
ционного иска и запускания механизма граждан-
ско-правовой защиты является [4]: 

–  собственник имеет возможность доказать за-
конность своего владения; 

–  в качестве истца по иску может выступать как 
собственник, так и титульный владелец; 

–  спорная вещь должна быть индивидуализиро-
вана; 

–  спорная вещь должна находиться у ответчика 
(незаконного владельца); 

М 
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–  ответчиком по иску будет являться лицо (не-
законный владелец), которое либо приобрело 
спорное имущество у третьего лица, не имею-
щего права распоряжаться данным имуществом 
либо самовольно овладело им. Здесь следует 
различать два вида незаконного владения: когда 
человек априори не знал о незаконности своего 
владения (добросовестное владение) и когда че-
ловек знал изначально, о том, что имеющаяся у 
него вещь получена незаконным путем (недобро-
совестное владение).  

Если в ходе судебного заседания будет доказано, 
что вещь находилась в недобросовестном владе-
нии – она точно будет изъята в пользу законного 
владельца. С чужим добросовестным владением 
все сложнее. В данном случае изъятию подлежит 
имущество, которое было получено на безвоз-
мездной основе (дарение, наследство [1]), а 
также имущество, выбывшее из владения закон-
ного собственника не по его воли (было украдено, 
потеряно). В некоторых случаях не представля-
ется возможным истребовать законное имуще-
ство из чужого добросовестного владения: 

А) В случае, когда имущество изначально вы-
было у собственника по его воле (например, было 
отдано в аренду), в дальнейшем было перепро-
дано новому владельцу, в этом случае истец мо-
жет требовать только погашение своих убытков, 
но не истребование имущества.  

Б) Невозможно истребовать у добросовестного 
владельца (покупателя) ценные бумаги и денеж-
ные средства.  

При возврате оспариваемого имущества из неза-
конного владения вступают в силы несколько ви-
дов расчетов: 

1. Вне зависимости от того является незаконный 
владелец добросовестным или недобросовест-
ным он имеет право требовать компенсацию с 
истца в случае, если в ходе владения имуще-
ством, ответчик понес расходы на его улучшение. 

2. Добросовестный владелец в случае улучше-
ния имущества имеет право оставить за собой 
данное улучшение, если оно может быть отде-
лено от основного имущества. 

3. В том случае, если имуществу был причинен 
ущерб (ухудшение) незаконный владелец, не за-
висимо от способа получения оспариваемого 
имущества, будет нести ответственность и отве-
чать за причиненный вред по правилам внедого-
ворных обязательств.  

4. Незаконный владелец должен возместить за-
конному владельцу все доходы, полученные в 
ходе пользования спорного имущества: недобро-
совестный владелец за все время пользования, а 
добросовестный с момента получения им сведе-
ний о неправомерности владения вещи.  

Истец (собственник или титульный владелец) в 
первую очередь должен грамотно составить заяв-
ление, собрать и приложить к нему документы со-
гласно требованиям Арбитражно-процессуаль-
ного кодекса РФ (ст. 125–126), в частности 

доказать свое право собственности и наличие 
спорного имущества у незаконного владельца 
(ответчика) [5]. Заявление физическим лицом по-
дается в районный или городской суд, юридиче-
ским лицом – в арбитражный суд. Если виндика-
ционный иск подается в отношении недвижимо-
сти, такой иск подается только по месту нахожде-
ния данного имущества, в остальных случаях за-
явление может быть подано по месту жительства 
или юридического адреса незаконного вла-
дельца. В самом заявлении необходимо кратко и 
по факту дела описать, когда и при каких обстоя-
тельствах, на основании каких документов истец 
получил законные права на оспариваемое иму-
щество; каким образом ответчик завладел иму-
ществом и когда это произошло, отсутствие дого-
ворных отношений между истцом и ответчиком. 
После описательной части необходимо указать 
перечень оспариваемого имущества с указанием 
индивидуализированных признаков (без них пе-
редача истцу заявленного имущества будет пред-
ставлять сложность). Кроме самого заявления и 
документов, согласно АПК РФ необходимо прило-
жить квитанцию об уплате государственной по-
шлины. При отсутствии кого-либо обязательного 
документа суд может отказать в принятии иска к 
рассмотрению.  

В дальнейшем суд будет проверять заявление, 
прикрепленные документы, заявленное право 
владения, его правомерность. Периодически воз-
никают случаи, когда дело возвращается на пере-
смотр вышестоящим судом, когда суд первой ин-
станции не установил законные основания владе-
ния. В тех случаях, когда истец не только требует 
возврата своего законного владения, но и возме-
щение всех полученных доходов от спорного иму-
щества – этот момент также должен быть дока-
зан. Исковой срок давности по данному иску яв-
ляется стандартным и составляет 3 года (в от-
дельных случаях не может превышать 10 лет), 
при подаче иска важно правильно определить мо-
мент, когда законный владелец узнал, что его 
права нарушены и был выявлен незаконный вла-
делец. В случае пропуска срока может быть по-
дано ходатайство с восстановлением срока рас-
смотрения иска с указанием причин, почему сроки 
были пропущены. В целом, на срок давности суд 
будет смотреть в большинстве своем в том слу-
чае, если на него будет ссылаться ответчик, в 
остальных случаях суд может принять решение, 
не ссылаясь на срок давности.  

Негаторный иск подаётся в случае, если имеет 
место быть ситуации, когда собственнику созда-
ются препятствия в осуществлении своего закон-
ного владения, при этом собственник не лиша-
ется своего законного владения [6]. Негаторный 
иск не имеет в отличие от виндикационного срока 
давности, так как суть иска заключается в требо-
вание устранить нарушения права, длящиеся на 
протяжении определенного времени и сохраняю-
щееся на момент подачи иска. Данный вид иска 
может быть подан как собственником имущества, 
так и титульным владельцем на основании хозяй-
ственного владения, управления или залога, или 
иного основании [6]. Подача искового заявления 
происходит либо в случае, когда права уже нару-
шены, либо когда есть угроза нарушения прав 
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законного владения. в основе негаторных исков 
могут лежать как недоговорные, так и договорные 
отношения. Ответчиком по иску является лицо, 
которое не имеет правовых оснований, но тем не 
менее создает препятствие для осуществления 
законного владения истца. Бремя доказывания 
вины ответчика лежит на истце. Как и в ходе под-
готовки виндикационного иска истец, подготавли-
вая негаторный иск, должен составить заявление, 
а также приложить все необходимые документы 
(согласно АПК РФ), в частности дозаказать свое 
право владения и доказать, что нарушаются его 
права.  

Не всегда законное право владения может быть 
защищено виндикационным или негаторым ис-
ком. Законный владелец сам вправе решить, ка-
кой именно механизм защиты будет им использо-
ван, выбор может быть сделан на основе харак-
тера правонарушения, особенностей ответчика, а 
также последствий того или иного способа за-
щиты. 

В частности, к другим способам защиты законного 
владения можно отнести: 

1. Когда документы, устанавливающие право 
собственники не являются бесспорными, а другое 
лицо посягает на законное право владения или 
пытается его оспорить, в этом случае подается 
иск о признании права собственности оператив-
ного управления, хозяйственного владения и т.п.; 

2. В случае, когда имущество удерживается дру-
гим лицом, а виндикационный иск нецелесообра-
зен или невозможен может быть применен иск о 
восстановлении положения существовавшего 
права владения до нарушения этого права. 

Автором рассмотрены основные механизмы 
гражданско-правовой защиты законного владе-
ния в Российской Федерации. В частности, были 
рассмотрены вещно-правовые способы и приве-
дены другим возможные виды иска. 
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Аннотация. В современных условиях глобализации 

мировой экономики, открытия государственных гра-

ниц, формирования экономических союзов (одним 

из которых является Евразийский экономический 

союз (далее – «ЕАЭС»), членом которого является 

Российская Федерация), широкий размах приобре-

тает контрабанда алкогольной продукции и (или) та-

бачных изделий. В настоящей статье рассматрива-

ется криминалистическая характеристика контра-

банды алкогольной продукции и (или) табачных из-

делий. Приводятся статистические данные о распро-

страненности преступления, способы совершения 

преступления, особенности личности преступника и 

др. 
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Annotation. In modern conditions of globalization of 
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which the Russian Federation is a member), the smug-

gling of alcoholic beverages and (or) tobacco products is 

gaining momentum. In this article object of exploration 
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ing spreading of the crime, methods of its conducting, 

personality of the criminal are listed. 
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риминалистическая характеристика преступ-
лений – научная категория, представляющая 

систему сведений о типичных признаках отдель-
ных категорий преступлений. 

Термин «криминалистическая характеристика 
преступлений» был введен в юридической лите-
ратуре в начале 1970-х годов. Первым учёным, 
предложившим вышеуказанное определение, яв-
ляется Л.А. Сергеев. 

Криминалистическая характеристика незаконного 
перемещения товаров через государственную 
границу (далее, также «контрабанда») состоит из 
следующих элементов: данные о предмете пре-
ступного посягательства, особенности личности 
преступника-контрабандиста, способах соверше-
ния преступления, механизмах следообразова-
ния, типичных чертах самого преступного посяга-
тельства, обстановки совершения преступления 
и др.  

Для защиты экономической безопасности РФ, 
пресечения нелегального оборота алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий, 

недопущения контрабандного товара на рынок, 
защиты населения от некачественного товара                                              
01 января 2015 года Уголовный кодекс РФ был 
дополнен статьей 200.2, которая предусматри-
вает уголовную ответственность за контрабанду 
алкогольной продукции и (или) табачных изде-
лий.  

Актуальность рассматриваемой проблематики 
состоит в том, что в научной литературе в долж-
ной мере нераскрыты понятия и элементы крими-
налистической характеристики контрабанды ал-
когольной продукции и (или) табачных изделий. 
Много известных авторов писали свои диссерта-
ционные исследования и посвящали статьи иным 
видам контрабанды. Слабая описательная база 
данной проблематики, отсутствие теоретического 
описания расследования данного вида контра-
банды затрудняет эффективное выявление, пре-
сечение и предупреждение незаконного переме-
щения через границу алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий. Решение данных вопро-
сов необходимо для эффективного расследова-
ния преступления по контрабанде алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий. 

К 
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Статистические данные последних лет демон-
стрируют рост преступной деятельности по кон-
трабанде алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий. Вместе с тем, количество уголовных 
дел, возбужденных по ст. 200.2 УК РФ, все ещё 
незначительно. Так, в соответствии с показате-
лями правоохранительной деятельности ФТС 
РФ, осуществляемых в форме дознания, за 2015 
год было возбуждено 25 уголовных дел. За 2016 
год было возбуждено 32 дела, а стоимость неза-
конно перемещённых через таможенную границу 
ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных 
изделий составила 171 миллионов рублей. За 
2017 год было возбуждено 52 дела, стоимость не-
законно перемещённых через таможенную гра-
ницу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий составила 157 миллионов рублей. 
За 2018 было возбуждено 52 дела, стоимость не-
законно перемещённых через таможенную гра-
ницу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий составила 406,8 миллионов рублей. 
За 2019 год было возбуждено 51 дело, стоимость 
незаконно перемещённых через таможенную гра-
ницу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий составила 329 миллионов рублей. 
За 2020 год было возбуждено 105 дел, стоимость 
незаконно перемещённых через таможенную гра-
ницу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий составила 371 миллионов рублей. 
Вышеуказанные сведения свидетельствуют о 
пробелах в деятельности правоохранительных 
органов по выявлению, пресечению и предупре-
ждению контрабанды алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий. 

Предмет контрабанды алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий. В соответствии с пунк-
том 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», алкогольная продукция опреде-
ляется как пищевая продукция, которая произве-
дена с использованием или без использования 
этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 
0,5% объема готовой продукции, за исключением 
пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Фе-
дерации. При этом алкогольная продукция под-
разделяется на следующие виды:  

1) спиртные напитки, к числу которых, в частно-
сти, относятся водка и коньяк;  

2) вино;  

3) фруктовое вино;  

4) ликерное вино;  

5) игристое вино (шампанское);  

6) винные напитки; 

7) пиво; 

8) напитки, изготавливаемые на основе пива;  

9) сидр;  

10) пуаре; 

11) медовуха . 

Действующее законодательство о табачной про-
дукции определяет табачные изделия как про-
дукты, полностью или частично изготовленные из 
табачного листа в качестве сырьевого матери-
ала, приготовленного таким образом, чтобы ис-
пользовать для курения, сосания, жевания или 
нюханья. К табачным изделиям относятся сига-
реты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, 
табак для кальяна, табак курительный тонкореза-
ный, табак трубочный, биди, кретек, табак соса-
тельный (снюс), табак жевательный, табак нюха-
тельный, насвай и другие табачные изделия (п. 3, 
4 ст. 2 ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию») . 

Важно отметить, что понятия «табачные изде-
лия» и «табачная продукция» не являются тожде-
ственными. Табачное изделие может считаться 
продукцией только в том случае, если оно упако-
вано в потребительскую упаковку.  

В соответствии с примечанием 1 к статье 200.2                                  
УК РФ, контрабанда алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий является уголовно нака-
зуемой только в том случае, если стоимость пе-
ремещаемых товаров превышает 250 тысяч руб-
лей. Если же стоимость продукции ниже вышеука-
занной, деяние является административно нака-
зуемым.  

При этом в соответствии с примечанием 2 к ста-
тье 200.2 УК РФ, при расчете размера стоимости 
незаконно перемещенных алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий из всей стоимости 
незаконно перемещенных алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий подлежит исключе-
нию та часть стоимости указанных товаров, кото-
рая таможенным законодательством Таможен-
ного союза разрешена к перемещению без декла-
рирования и (или) была задекларирована. 

К товарам для личного пользования, освобожда-
емым от уплаты таможенных платежей, отно-
сятся товары (за исключением этилового спирта), 
перемещаемые воздушным транспортом, тамо-
женная стоимость которых не превышает сумму, 
эквивалентную 10 тысяч евро, и общий вес кото-
рых не превышает 50 кг, либо перемещаемые 
иными видами транспорта, таможенная стои-
мость которых не превышает сумму, эквивалент-
ную 1500 евро, и общий вес не превышает 50 кг, 
включая: 

1) алкогольные напитки и пиво объемом не бо-
лее 3 литров включительно в расчете на 1 лицо, 
достигшее 18-летнего возраста; 

2) табак и табачные изделия в количестве 200 
сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака 
либо указанные изделия в ассортименте общим 
весом не более 250 г в расчете на одно физиче-
ское лицо, достигшее 18-летнего возраста. Сле-
довательно, алкогольные напитки и пиво в объ-
еме от 3 до 5 л включительно и этиловый спирт 
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(до 5 л) ввозятся физическими лицами на тамо-
женную территорию с уплатой таможенных пла-
тежей и подлежат таможенному декларированию. 

Запрещен ввоз через таможенную границу лю-
бым способом: 

–  этилового спирта и алкогольной продукции об-
щим объемом более 5 л на одно лицо, достигшее 
18-летнего возраста; 

–  более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г та-
бака либо указанные изделия в наборе общим ве-
сом более 250 г на одно лицо, достигшее 18-лет-
него возраста (п. 3.4, 3.5 Перечня товаров для 
личного пользования, запрещенных к ввозу на та-
моженную территорию таможенного союза и 
(или) вывозу с этой территории). 

Особенности личности преступника. Раскрытие 
личности преступника с криминалистической 
точки зрения представляется затруднительным в 
связи с тем, что способов контрабанды алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий до-
вольно много. Это, в свою очередь, находит свое 
отражение и на дифференциации типичного 
портрета преступника. Основную группу контра-
бандистов табачных изделий составляют граж-
дане Беларуси, в меньших объемах граждане Ка-
захстана, Абхазии и иных приграничных с Россий-
ской Федерации государств. Как правило, контра-
бандистами являются лица мужского пола в воз-
расте от 30 до 50 лет. Зрелый возраст лиц, осу-
ществляющих контрабанду, обусловлен следую-
щими факторами:  

–  определенный жизненный опыт, позволяющих 
избежать стресса при совершении преступления;  

–  навыки осуществления предпринимательской 
и коммерческой деятельности; определённые де-
ловые и (или) личные связи для последующего 
сбыта незаконного перемещенного товара.  

Большинство преступников являются трудоспо-
собными лицами, не имеющими постоянной ра-
боты или законного дохода. В основном, контра-
бандой занимаются лица, которые часто пересе-
кают границу.  

Относительно небольшая доля осужденных за 
контрабанду на территории РФ – жители другой 
местности, так как они, чаще всего, пересекают 
границу при возвращении на родину и обратно. 
Например, по профессии они могут быть моря-
ками, водителями грузовиков, и т.п. Им известна 
процедура прохождения на таможенном посту, на 
что, в первую очередь, следует обращать внима-
ние. 

Большинство контрабандистов совершают пре-
ступления в составе организованных групп, дей-
ствующих на протяжении значительного отрезка 
времени. В организованную группу на постоянной 
основе входят: 

–  организаторы;  

–  лица, финансирующие приобретение алко-
гольной продукции и (или) табачных изделий;  

–  лица, занимающиеся подготовкой алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий к пере-
мещению (упаковка предметов контрабанды, их 
маскировка, погрузка в транспортные средства, а 
также действия, направленные на сокрытие пред-
метов контрабанды от таможенного контроля);  

–  перевозчики контрабандного груза;  

–  лица, обеспечивающие безопасность;  

–  коррумпированные должностные лица тамо-
женных органов и др.  

Способы совершения контрабанды алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий, реализуе-
мых через таможенную границу:  

–  с перемещением товаров или иных предметов 
вне установленных мест или в неустановленное 
время работы таможенных органов в этих местах;  

–  с сокрытием от таможенного контроля;  

–  с недостоверным декларированием или неде-
кларированием товаров;  

–  с использованием документов, содержащих 
недостоверные сведения о товарах или иных 
предметах, и (или) с использованием поддельных 
либо относящихся к другим товарам или иным 
предметам средств идентификации;  

–  придание контрабандной продукции вида 
обычного товара (перемещение алкоголя под ви-
дом обычной воды или неалкогольных напитков);  

–  применение полостей транспорта (баки, под-
капотное пространство, дополнительно смонти-
рованные перегородки в полуприцепе грузового 
автотранспорта, в емкости бензобака);  

–  перевозка алкогольной продукции и (или) та-
бачных изделий в багажах, среди другого товара;  

–  применение недействительных документов 
(поддельных документов, документов, получен-
ных незаконным путем, и др.). 

Этапы подготовки, реализации и сокрытия деяния 
предусматривают механизм контрабандного пе-
ремещения алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий.  

На подготовительном этапе контрабандисты осу-
ществляют сбор информации: выбирают тамо-
женные пункты пропуска, в которых осуществля-
ется выборочный досмотр; отсутствует специаль-
ное оборудование для досмотра багажа, цистерн, 
контейнеров и иных емкостей; коррупционные 
связи на таможенной границе.  

Для реализации предметов контрабанды и ее со-
крытию выполняются следующие действия: нала-
живается контакт с покупателями (предпринима-
телями, организациями), в том числе, с предста-
вителями кафе и иных заведений общественного 
питания по сбыту потребителям алкогольной про-
дукции и (или) табачных изделий; хранения и 
скрытой перевозки контрабандного товара; 
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изготовление поддельных документов и акцизных 
марок.  

Таким образом, успешное расследование и про-
тиводействие контрабанде алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий зависит от 

детального изучения всех элементов криминали-
стической характеристики преступлений: данных 
о предмете преступного посягательства, особен-
ностях личности преступника-контрабандиста, 
способах совершения преступления, обстановки 
совершения преступления. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о дея-

тельности уездной полиции как общего органа госу-

дарственной власти в Российской империи XIX века. 

Выделяются основные направления данной дея-

тельности: обнародование нормативно-правовых 

актов, сбор статистических сведений и собственное 

делопроизводство. Особое внимание уделяется об-

народованию нормативно-правовых актов, которое 

не было строго регламентировано. Обнародованию 

подлежали судебные, правительственны и цензур-

ные документы. 
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олиция в структуре уездных органов госу-
дарственной власти Российской империи 

играла одну из ведущих ролей. Кроме осуществ-
ления своих основных функций – поддержания 
безопасности и правопорядка, на нее были воз-
ложены различные административные обязанно-
сти. В первой половине XIX века подобные обя-
занности были настолько разнообразны и много-
численны, что именно этот факт препятствовал 
приведению их в четкую схему [2, с. 56]. Это было 
сделано лишь в начале 60-х годов XIX века с 
вступлением в действие «Временных правил» 
(ст. 1323), где были определены основные 

направления деятельности полиции на местном 
уровне. 

Уездное полицейское управление как общий ор-
ган правительства должно было: обнародовать 
необходимые нормативно-правовые акты, соби-
рать статистические сведения и вести собствен-
ное делопроизводство [2, с. 143]. 

Обнародование нормативно-правовых актов 
включало: 

–  непосредственное обнародование законов, 
указов, постановлений правительства; 

П 
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–  рассылка распоряжений правительства, пред-
писаний различных министерств и ведомств (по-
весток, объявлений, извещений, вызовов и т.п.) в 
рамках совместного исполнения. 

Данная обязанность была определена и проин-
структирована еще в Уставе благочиния или по-
лицейском 1782 года: «Когда в управе благочиния 
получится повеленье или приказания правления 
или иных власть на то имеющих мест, тогда ... 
прочесть в присутствии, затем при открытых две-
рях частным приставом, и квартальным надзира-
телям, после чего, частными приставами обнаро-
довать каждому в своей части, а квартальным 
надзирателям в своем квартале»[3, п. 52]. Анало-
гично необходимо было поступать, когда в управу 
благочиния поступало «самодержавной власти 
изданное и императорского величества рукою 
подписано узаконение, учреждения или указ», а 
также «узаконение, учреждения или указ или по-
веление или приказание или решение в силу и 
вследствие узаконений...» [3, п. 51]. 

Этой инструкцией полиция руководствовалось 
вплоть до 60-х годов XIX века. А после вступле-
ния в силу Временных правил 1862 года, данная 
обязанность уездных полицейских управлений 
сохранилась, хотя число узаконений, распоряже-
ний и других правительственных документов, 
предназначенных к обнародованию, значительно 
сокращается. Однако возрастает поток всевоз-
можных повесток, вызовов и объявлений который 
лег тяжелой обязанностью на нижних полицей-
ских чиновников – становых приставов. 

Основным источником для изучения вопроса о 
деятельности полиции Пензенской губернии как 
общего органа правительства могут служить за-
писные книги Управ благочиния губернии I поло-
вины XIX века и книги становых приставов II поло-
вины XIX века. В Управе благочиния имелись две 
книги. В первой производились записи всех узако-
нении, упреждении и указов от самодержавной 
власти. Во второй – приказаний правлении, реше-
ний палат и других мест. Записные книги реги-
стрировали дату получения, откуда и как полу-
чена бумага и когда будет обнародована. В пер-
вой половине XIX века, каждое полицейское учре-
ждение Пензенской губернии получало от 250 до 
300 бумаг ежегодно по обеим книгам [4, д. 524, 
680, 689, 701, 1002, 1504, 2740, 3401]. После про-
ведения полицейской реформы 1862 года число 
узаконений, решений, указов, повелений и т.п., 
предназначенных для обнародования 

значительно уменьшалось до 100 в год по обеим 
книгам [5, д. 3880, 5087, 8564]. 

Кто же занимался обнародованием документов? 
Как уже было сказано выше, в I половине XIX века 
частный пристав и квартальный надзиратель, а 
во II половине XIX начале XX – становые при-
ставы. 

Метод проведения обнародования был следую-
щий: частные приставы от управы благочиния по-
лучали приказание об обнародование и вручали 
квартальным надзирателям объявления для рас-
клейки по кварталам. Становой пристав, за не-
имением квартальных надзирателей делал все 
сам. Но на этом не кончается процесс обнародо-
вания указов и решений. Полицейские должны 
были следить за целостью и сохранностью объ-
явлений, а если «...пристав усмотрит, или уведо-
мится, что в его части кто-то снял, изодрал или 
закрыл управы благочиния обнародование», то 
необходимо провести дознание и задержать под 
стражей нарушителя [5, д. 8465, 8466, 9811, 
10681]. 

Но самой главной обязанностью приставов при 
обнародовании был контроль за объявлениями, 
произведенными без ведома полиции, их уничто-
жение и выявление виновников. 

Какие же узаконения подлежали обнародованию? 
По данным книг становых приставов и управы 
благочиния, документы для обнародования 
можно подразделять на несколько категорий. 

1. Судебные. 

2. Правительственные. 

3. Цензурные. 

К первой категории относятся решения судебных 
органов, касающиеся поимке беглых крестьян, 
дезертиров из армии, розыск и наказания уголов-
ных преступников, политических ссыльных. 
Сложность подобных дел заключалась в том, что 
они, как правило, требовали исполнения. Эта ка-
тегория обнародования была самая многочис-
ленной в первой половине XIX века, (табл. 1) [4, 
д. 45, 76, 5351, 6848, 7751; 5, д. 5461, 6934, 
10681]. В 80–90 годах XIX объявления решения и 
узаконений о политических преступниках и ссыль-
ных были отнесены в категорию секретных доку-
ментов [9, д. 15а; 8, д. 33]. 

Таблица 1 

Документы, подлежащие обнародованию полицией Пензенской губернии в XIX – начале XX веков 
 

 1801 г. 1815 г. 1856 г. 1865 г. 1880 г. 1901 г. 1916 г. 

Судебные 126 114 158 196 30 13 12 

Правительственные 15 8 12 18 4 5 7 

Цензурные 74 58 60 83 62 82 74 

Всего 215 180 230 297 96 100 93 

 

Правительственные указы, подписанные рукой 
императора, составляли вторую категорию для 
обнародования. Обнародованию подвергались 

указы, касающиеся рождения наследника, смерти 
императора и членов его семьи, начала или окон-
чание войны, различных реформ (отмены 
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крепостного права, земской), рекрутских наборов. 
Подобные явления происходят нечасто, поэтому 
эта категория обнародования являлась самой ма-
лочисленной на протяжении всего XIX начало XX 
веков, (табл. 1). К этой же категории примыкают 
документы правительствующего сената и прави-
тельства. Значительная часть входящих бумаг 
данной категории не требовало исполнения или 
исполнялось в самом уездном полицейском 
управлении, без передачи в нижестоящие поли-
цейские инстанции. Это обстоятельство суще-
ственно облегчало деятельность провинциаль-
ных полицейских учреждений по исполнению воз-
ложенных на них обязанностей. 

К категории цензурных обнародований относи-
лись приказы, повеления МВД и правлений, каса-
ющиеся распространения как брошюр, листовок, 
буклетов, объявлений, а также – незаконного их 
распространения. В результате обострившейся 
социально-политической обстановки в России 
данная категория обнародования выходит на гла-
венствующее место с 80 года XIX века (табл. 1). 

Кроме выше названных бумаг, подлежащих обна-
родованию, были и объявления о крупных молеб-
нах по случаю церковных праздников, о начале 
работы ежегодных ярмарок и мест их расположе-
ния, распространения заразных болезней, па-
дежа ската и т.п. Их нельзя отнести к какой-либо 
из этих категории, потому что инициатива обнаро-
дования принадлежала городским или уездным 
властями, а полиция только регистрировала их и 
выносила разрешение по объявлению. 

Таким образом, обязанности уездной полиции по 
обнародованию нормативно-правовых актов 
были строго регламентированы и контролирова-
лись губернатором на протяжении всего XIX века. 

Довольно сложной и запутанной была обязан-
ность полицейских учреждений по ведению соб-
ственного делопроизводства. Каждая бумага, 
присылаемая из губернского правления, обяза-
тельно заносилась в дежурную книгу и один из 
трех докладных реестров. После получения и ре-
гистрации следовало выявить ее достоверность, 
о чем должен был дать заключение уездный 
стряпчий. В случае сомнения в достоверности 
узаконения или исполнения его содержания 
стряпчий должен был обратиться за разъяснени-
ями к губернскому прокурору. Широкое распро-
странение актов, издаваемых самозванцами, а 
также - различного рода подделок требовало от 
государственных учреждений критического отно-
шения к получаемым нормативно-правовым ак-
там. Если же, бумага требовала исполнения, она 
размножалась в канцелярии полиции в 2–3-х эк-
земплярах, по числу приставов [3, п. 50–55; 4,                     
д. 6301]. 

Пристава также в письменном виде докладывали 
о своих действиях и отсылали свои рапорта вме-
сте с предписанием в уездный город, откуда же 
докладывали в Пензу о проделанной работе. Вы-
шестоящие чиновники, включая губернатора, по-
стоянно критиковали уездные полицейские 
управления за исписывание огромного количе-
ства бумаг, но дальше рекомендаций «усвоить 

себе более сжатое изложение донесений» дело 
не шло. 

С целью приведения полицейского делопроиз-
водства Пензенской губернии в порядок, по указу 
губернатора была создана специальная комис-
сия, призванная определить с помощью экспер-
тов, какие именно книги должны вестись в поли-
цейских управлениях губернии и по какой форме. 
Комиссия пришла к выводу о том, что в уездных 
полицейских управлениях Пензенской губернии 
должно вестись 10 книг по денежной отчетности и 
29 книг по делопроизводству: приходно-расход-
ная книга для записи гербовых бумаг и пошлин, 
книга по записи отгульного скота, книга по записи 
проживающих иностранцев и т. д. Кроме того, у 
становых и городских приставов должно быть                                            
3 книги по денежной отчетности и 8 книг по дело-
производству. Этот порядок был введен в губер-
нии в 1869 г. [8, д. 18] 

В 1880-е годы значительно вырос объем секрет-
ной переписки уездной полиции. Ориентировки 
на лиц, подлежащих розыску, присылались те-
перь списком. Такие списки, включавшие по 10-20 
человек, приходили в адрес полиции почти каж-
дую неделю и обеспечивали непрерывной 
разыскной работой становых приставов и поли-
цейских урядников [8, д. 33; 9, д. 15а]. 

Кроме того, организованная преступность в Рос-
сии и революционные подпольные общества 
стали в больших масштабах использовать укра-
денные и поддельные документы (удостовере-
ния, свидетельства, виды на жительство). Подоб-
ные документы, попадавшие в руки полиции, тща-
тельно исследовались и регистрировались. Спе-
циальные списки таких документов с описанием 
их внешнего вида и содержания рассылались во 
все уездные полицейские управления [9, д. 15а, 
17]. 

Представляя правительство в уезде, полиция 
обязана была собирать различные статистиче-
ские сведения. Ежегодно уездные и городские по-
лиции отправляли губернатору отчеты о состоя-
нии полицейских управлений. Губернатор в свою 
очередь направлял губернский отчет в МВД. Не-
смотря на заглавие документа «Сведения о со-
стоянии градской и уездной полиции», в отчетах 
писалось все, что касалось вверенной полиции 
территории; а именно – сколько земли занимает 
город, на сколько кварталов он поделен, какие 
церкви, монастыри, дома, жители обоего пола, 
находятся ли в городе для картирования войска, 
какие есть общественные заведения и т.п. 

Фактически, полицейские служащие составляли 
различных статистические отчеты, тем более, что 
губернские отчеты обобщались чиновниками, ко-
торых в 1810 г. выделили в статистическое отде-
ление при Министерстве полиции. Следует отме-
тить, что порядок доставления и собирания ста-
тистики полиции не был определен и закреплен 
законодательством вплоть до 1856 г., вплоть до 
создания Центрального статистического коми-
тета (ЦСК). Пензенскому губернатору предписы-
вается собрать со всех уездных и городских поли-
ций «списки дворов и жителей и описанием 
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уездов и городов» с целью отправить в Губерн-
ский статистический отдел, а затем и в ЦСК                          
[1, с. 161]. 

По «Временным правилам» в обязанности поли-
ции входило кроме годовых отчетов составление 
ежемесячных статистических ведомостей о посе-
вах и урожаях хлеба, о торговых ценах на жизнен-
ные припасы и т.п. Но становые приставы относи-
лись к подобным поручениям с прохладцей, за 
что пристав 2-го стана Саранского уездного поли-
цейского управления Эмпедоклов в ноябре 1866 г. 
получил «выговор с занесением» в формулярный 
список о службе [8, д. 18]. 

На обязанности уездной полиции в 1880-е гг. ле-
жало, кроме всего прочего, составление годового 
отчета о положении в уезде. Этот отчет соби-
рался из донесений волостных правлений, кото-
рые обобщал становой пристав и отсылал в поли-
цейское управление. Там отчеты приставов сво-
дились воедино и, затем, предоставлялись в гу-
бернское правление. 

В архиве сохранился статистический отчет по                             
2-му стану за 1886 год [6, д. 34; 7, д. 24]. В такие 
отчеты включались такие данные, как: 

–  количество населения в стане (в который вхо-
дило 12 волостей: Макаровская, Тепловская, Нер-
лейская, Кочкуровская, Булгаковская, Зыковская, 
Скрябинская, Архангельско-Голицинская, Боль-
ше-Вьясская, Белоключевская, Воеводская, Ате-
марская) по социальным, вероисповедальным и 
имущественным категориям; 

–  количество обрабатываемой земли, что было 
засеяно в отчетном году и на какой площади, ка-
ков урожай; 

–  какие промыслы существуют в Стане и 
сколько людей ими занимается; 

–  сколько в стане фабрик, заводов и мастерских 
и сколько рабочих в них занято; 

–  сколько и каких культовых зданий, количество 
раскольников и образ их жизни; 

–  количество преступлений и пожаров в стане, 
их раскрываемость и прочее. 

Подобные отчеты давали самую подробную, и, 
что очень важно, объективную информацию о по-
ложении дел в уезде. 

Уездные полицейские управления, как и любое 
другое полицейское учреждение, обязано было 
периодически отчитываться перед контрольной 
палатой за свои финансовые расходы. К отчету 
прилагались расписки, квитанции и прочие доку-
менты, подтверждающие правильность, указан-
ных в отчете сумм. Смета на разъездные расходы 
составлялась отдельно, с приложением маршру-
тов разъездов, подтверждавших правильность 
выдачи прогонных денег [8, д. 27]. 

Следует отметить, что деятельность полиции по 
сбору статистических сведений была наиболее 
объективной. Несмотря на некоторое недоверие 
со стороны самих полицейских отдельным сведе-
ниям, поступающим из волостных правлений, тем 
не менее, опыт составления подобных статисти-
ческих отчетов дал толчок для развития в даль-
нейшем различных направлений статистики (де-
мографической, аграрной, промышленной, фи-
нансовой и т.д.). 

Таким образом, деятельность уездной полиции 
как общего органа государственной власти в Рос-
сийской империи XIX в. носила общеполезный ха-
рактер. Основными направлениями данной дея-
тельности являлись: обнародование необходи-
мых нормативно-правовых актов, сбор статисти-
ческих сведений и ведение делопроизводства. 
Выполнение обязанностей уездными полицей-
скими управлениями было строго регламентиро-
вано (исключая обязанности по обнародованию), 
часто дополнялось различными циркулярами и 
предписаниями МВД из-за своего несовершен-
ства. Делопроизводство и статистические отчеты 
полицейских служащих находилось под постоян-
ным контролем губернского правления. Об этом 
свидетельствуют выводы и предложения по улуч-
шению деятельности, выработанные на основе 
постоянных ревизий провинциальных полицей-
ских учреждений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в 

избирательной системе России в 1917–1991 годах. 

Авторы анализируют особенности развития пред-

ставительного института, формирования принципов 

и механизмов института выборов. Дается оценка из-

бирательным системам революционного и совет-

ского периода истории России. Авторы делают вы-

вод о том, что в исследуемый период были созданы 

и реализованы те механизмы выборного института, 

которые необходимы для осуществления важней-

шего конституционного принципа народовластия. 
 

 

Ключевые слова: избирательная система России, 

институт выборов, народное представительство, ме-

ханизмы и принципы института выборов. 

 

   

Annotation. The article examines the changes in the 

electoral system of Russia in 1917–1991. The authors 

analyze the peculiarities of the development of a repre-

sentative institution, the formation of the principles and 

mechanisms of the institution of elections. The evalua-

tion of the electoral systems of the revolutionary and 
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ктуальность исследования института выбо-
ров в России связана с необходимостью 

научного анализа механизмов этого обществен-
ного института, существующего в России на про-
тяжении более столетия, что позволяет подойти к 
оценке современного избирательного процесса, 
его сущности и особенностей, выстроенных с уче-
том российских традиций и ментальности. 

Начало формирования элементов института вы-
боров, основанных на принципе всесословного 
представительства, было положено во второй по-
ловине XIX – начале XX века. Так, земская и го-
родская реформы 1864–1870 годов предусматри-
вали серьезные изменения в избирательном 

процессе. XX век для Российского государства 
был ознаменован революционными преобразо-
ваниями, в результате которых впервые был 
сформирован общегосударственный законода-
тельный орган – Государственная Дума, а граж-
дане получили возможность реализовать свои по-
литические права через систему партийного 
представительства [2, с. 76–79]. Именно в это 
время начинает складываться система избира-
тельного права, утвердившая политические сво-
боды населения и порядок формирования со-
зданных представительных органов власти                                  
[8, т. 2, с. 262–263]. Хотя новая избирательная си-
стема была, безусловно, прогрессивна для цар-
ской России, но в ней по-прежнему не 
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применялись такие базовые принципы, как: прин-
цип всеобщности и принцип равенства, при том? 
что действовал архаичный имущественный ценз 
для избирателей.  

Следующие изменения вновь были связаны с ре-
волюцией, теперь уже 1917 года. Выборы в зем-
ские и городские органы самоуправления стали 
всеобщими, равными, прямыми при тайном голо-
совании, а сословный и имущественный цензы 
были упразднены. Согласно «Положению о выбо-
рах в Учредительное собрание», вводилась си-
стема выборов по партийным спискам, отменя-
лись ограничения по национальному, религиоз-
ному основаниям, цензы оседлости, грамотности, 
а активное избирательное право стало доступ-
ным для женщин и военнослужащих. Впервые 
вводились такие элементы избирательной си-
стемы, как избирательные округа, избирательные 
участки, определялся порядок работы избира-
тельных комиссий, единая форма избиратель-
ного бюллетеня, избирателям выдавались изби-
рательные удостоверения, по которому гражда-
нин мог проголосовать. Можно с уверенностью 
констатировать, что в этот исторический период 
формирования Российской республики избира-
тельное законодательство было одним из самых 
прогрессивных и отвечающих запросам времени.  

Советский период развития электоральной си-
стемы зачастую оценивается однобоко, акценти-
руя внимание, зачастую, на подмене демократи-
ческих норм в номинальные процедуры, что не 
совсем корректно, так как, несмотря на то, что ин-
ститут выборов формировался в условиях доми-
нирования одной политической партии, но, тем не 
менее, в этот период начался процесс институа-
лизации электоральных отношений, а руковод-
ство советского государства уделяло большое 
внимание вопросам строительства «советской 
демократии» и соответствующим выборным ме-
ханизмам. В связи с чем, научный интерес пред-
ставляет изучение эволюционирования механиз-
мов института выборов и их поэтапной модерни-
зации в рамках современной избирательной си-
стемы. 

Целью представленного научного исследования 
является анализ развития электоральной си-
стемы России в дореволюционный и советский 
период и рассмотрение поэтапной модернизации 
ее элементов. 

Выдвинутая цель научного исследования предпо-
лагает реализацию следующих задач: 

1. Проведение историко-правового анализа 
формирования электоральной системы в царской 
России, основанной на принципе всесословности. 

2. Раскрытие изменений избирательной си-
стемы в революционный период и их последую-
щего включения в советское избирательное 
право. 

3. Рассмотрение избирательного процесса в со-
ветский период с учетом специфики политиче-
ской системы. 

4. Оценка произошедших за XX столетие изме-
нений института выборов и их влияния на дей-
ствующие выборные механизмы в РФ. 

Объектом исследования выступают электораль-
ные отношения, формирующиеся в дореволюци-
онный и советский период развития отечествен-
ной избирательной системы. Предметом иссле-
дования является механизмы и принципы инсти-
тута выборов в указанный исторический период 
времени. 

Февральская революция 1917 года сокрушила са-
мые основы Российской империи. Монархия пе-
рестала существовать. Главным органом власти 
стало избранное из членов Государственной 
думы Временное правительство. Одной из прио-
ритетных задач оно провозгласило подготовку к 
созыву Учредительного собрания [3]. Цель со-
зыва Учредительного собрания состояла в утвер-
ждении конституционных основ нового политиче-
ского и государственного устройства, выработан-
ных Временным правительством. 

Достижению этой цели были подчинены выборы, 
проведенные на основании «Положения о выбо-
рах в Учредительное собрание», разработанного 
в июле-сентябре 1917 г. Статья 1 «Положения» 
впервые в истории России закрепляла наиболее 
демократичные принципы участия населения в 
избрании членов Учредительного собрания: вы-
боры были всеобщими, без различия пола, рав-
ными и прямыми при тайном голосовании                                     
[4, с. 136]. Активное и пассивное избирательное 
право совпадало. Это означало, что лица, кото-
рые могли избирать, могли также быть избраны 
членами Учредительного собрания.  

Избирательным правом обладали исключи-
тельно граждане России. Возрастной ценз уста-
навливался в 20 лет. Избирательного права ли-
шались глухонемые, душевнобольные, судимые, 
банкроты, военные преступники, а также члены 
семьи Романовых. 

Выборы в Учредительное собрание проводились 
«с применением начал пропорционального пред-
ставительства». Для проведения выборов Россия 
делилась на территориальные округа, создава-
лись избирательные участки. «Положение» опре-
деляло компетенцию и порядок работы избира-
тельных комиссий всех уровней. Устанавлива-
лась единая форма избирательного бюллетеня, 
каждому избирателю выдавалось именное удо-
стоверение, по предъявлению которого он допус-
кался к голосованию. 

В результате выборов 12 ноября 1917 года было 
избрано 707 депутатов Учредительного собра-
ния. Более 50 % мест (52,3 %) получили эсеры, 
24,8 % – большевики, 5,7 % – левые эсеры, 
остальные партии и организации – менее чем по 
5 %. Неудовлетворенность результатами выбо-
ров заставила большевиков, не желавших отка-
зываться от власти, разогнать Учредительное со-
брание.  

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на 
то, что «Положение о выборах в Учредительное 
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собрание» соответствовало уровню самых пере-
довых законов своего времени, оно оказалось не-
реализованным вследствие политики большеви-
ков, которые начали разрабатывать новое совет-
ское право. 

Установление монополии власти большевиков, 
ликвидация внутрипартийной оппозиции нало-
жили свой отпечаток на избирательное законода-
тельство и процедуру выборов. Первая советская 
Конституция 1918 года оформила установление 
диктатуры пролетариата. В связи с этим избира-
тельное право не было всеобщим, оно дарова-
лось только трудящимся классам. Согласно Ста-
тье 65, избирательного права были лишены лица, 
прибегающие к наемному труду или живущие на 
нетрудовые доходы, частные торговцы, торговые 
и коммерческие посредники, духовенство, быв-
шие служащие царской полиции, жандармерии и 
охранки, члены царской фамилии, а также умали-
шенные и преступники [5]. 

Для трудящихся действовали принципы всеобщ-
ности, отсутствие цензов по половому, нацио-
нальному, конфессиональному признакам, при-
знаку оседлости. Устанавливался для них лишь 
один, естественный ценз – возрастной, притом 
очень низкий – 18 лет. Особенностью Конститу-
ции 1918 года являлось то, что право избирать и 
быть избранным предоставлялось и иностран-
ным трудящимся, проживающим на территории 
страны. 

В Конституции был закреплен принцип неравен-
ства избирательных прав для городских и сель-
ских жителей. Всероссийский съезд Советов из 
представителей городских советов избирался                            
1 депутат на 25000 избирателей, а из представи-
телей губернских съездов Советов – 1 депутат на 
125000 жителей (Статья 25). Такое неравенство 
избирательных прав городского и сельского насе-
ления было необходимо для установления дикта-
туры пролетариата. 

Конституция РСФСР 1918 года также закрепила 
институт отмены выборов, появившийся в изби-
рательном законодательстве России еще до ре-
волюции. Отдельная (пятнадцатая) глава Консти-
туции регламентировала вопросы проверки выбо-
ров, их отмены, что, безусловно, придавало осо-
бую значимость этому институту и превратило его 
в открытую процедуру проверки правильности 
выборов [11, с. 80] Таким образом, можно гово-
рить о том, что с 1918 года начало действовать 
советское избирательное право – совокупность 
юридических норм, закрепляющих право граждан 
избирать и быть избранными в представительные 
органы государственной власти, а также право 
отзыва избирателями депутатов, не оправдавших 
их доверие [1, с. 38]. 

Дальнейшие изменения в избирательной системе 
связаны с введением Конституции СССР 1936 
года. Она провозглашала демократические прин-
ципы выборов: всеобщие, равные, прямые, тай-
ные [6, с. 312]. Выдвижение кандидатов, агита-
ция, обеспечение явки избирателей носило клас-
совый характер, идеологически обосновывалось. 
Широко применялось квотирование. 

Демократичность выборов обеспечивалась при-
знанием их состоявшимися при явке избирателей 
не менее 50 %, которая, как правило, составляла 
более 90 %. 

Конституция СССР 1977 года в части, касаю-
щейся избирательной системы и организации вы-
боров, повторяла положения предыдущих лет: 
всеобщее, равное и прямое избирательное праве 
при тайном голосовании. Кандидаты в депутаты 
выдвигались государственными, партийными, об-
щественными, профессиональными и воинскими 
организациями. Выборы депутатов в Советы 
народных депутатов производились по избира-
тельным округам. Проведение выборов обеспе-
чивали избирательные комиссии [7]. 

Однако повсеместной практикой было то, что из-
биратели не выбирали, а лишь одобряли выдви-
нутую единственную кандидатуру. Поэтому вы-
боры во многом были формальными, служили 
обеспечению полновластия правящей партии. 
Лишь во второй половине 1980-х годов, в связи с 
перестройкой политической системы, ситуация 
стала постепенно изменяться. Первым практиче-
ским шагом на пути к развитию института выбо-
ров стала возможность выдвижения альтернатив-
ных кандидатов в местные Советы народных де-
путатов (1987 год).  

На XIX Всероссийской конференции КПСС 1988 
года была принята резолюция «О демократиза-
ции советского общества и реформе политиче-
ской системы». В ней выдвигались принципы, 
способствовавшие обновлению избирательной 
системы: неограниченное количество кандида-
тур, широкое и свободное их обсуждение, строгое 
соблюдение процедуры выборов, регулярная от-
четность депутатов, возможность их отзыва. 

01 декабря 1988 года Верховным Советом СССР 
были приняты законы «Об изменениях и дополне-
ниях Конституции (Основного Закона) СССР» и 
«О выборах народных депутатов СССР». Консти-
туционно закреплялась возможность выбора де-
путатов в одномандатных избирательных округах 
из нескольких кандидатов. Число кандидатов в 
народные депутаты не ограничивалось.  

Таким образом, избирательные кампании 1987 и 
1989 годов стали важными этапами на пути к ре-
формированию высших представительных орга-
нов государственной власти на демократической 
основе. Однако структурные изменения всех со-
ставных элементов и процедур выборов оконча-
тельно сложились уже после распада СССР. 

Россия сегодня – это государство, стремящееся 
постоянно совершенствовать свою избиратель-
ную систему, которая бы максимально отвечала 
запросам общества в открытости, доступности, 
эффективности проведения выборов на любом 
уровне [9; 10]. Однако у большинства избирате-
лей нет желания разбираться в особенностях 
правового регулирования избирательного про-
цесса и в тех мерах защиты результатов голосо-
вания, которые были внедрены в этот процесс в 
последнее время. Причиной, по которой боль-
шинство российских избирателей не доверяет 



97 

институту выборов как механизму, включающему 
каждого гражданина в управление государством, 
является формализация в оценке исторического 
опыта в этом вопросе.  

Для большинства наших сограждан советский пе-
риод однозначно закрепил формулу «государство 
все решает» и, как следствие, сформировалось 
понимание себя в этом процессе как «винтика си-
стемы», от которого ничего не зависит. Незнание 
и нежелание разобраться в том, каким образом в 
России складывались механизмы организации и 
проведения выборов, почему и как они менялись 
с течением времени, каким запросам общества и 
политической власти они отвечали, привело к 
тому, что сегодня электоральными настроениями 
руководят штампы и популистские высказывания 
отдельных политиков. Поэтому важнейшей зада-
чей является необходимость сформировать в об-
ществе понимание элементов института выбо-
ров, их эффективность, основанное на нашем, 
российском, историческом опыте.  

Исследование развития избирательной системы 
России в межреволюционный и советский период 
XX века позволяет сделать вывод о том, что, не-
смотря на многие политические потрясения, про-
цесс модернизации избирательных механизмов 
не прерывался и прогрессировал. Опыт, который 
получила Россия в течение XX века, – это форми-
рование выборных механизмов, соответствовав-
ших историческому контексту и мировым стан-
дартам в этой сфере. После революции 1905-
1907 годов и избрания Государственной Думы 
начало формироваться избирательное законода-
тельство, однако оно еще не включало принципы 
всеобщности и равенства. Механизм выборов по-
прежнему оставался многоступенчатым и носил 
сословные и цензовые ограничения.  

Уже, начиная с 1917 года, Положением Времен-
ного правительства о выборах в Учредительное 
собрание были отменены такие архаичные 
цензы, как имущественный, оседлости, грамотно-
сти, национальности и конфессиональности. 
Ушла в прошлое куриальная система представи-
тельства, которая ущемляла права избирателей 
разных сословий. Важнейшим достижением 
стало право участвовать в выборах женщинам, 
достигшим 20-летнего возраста, а также военно-
служащим. Эти изменения, несомненно, были 
прогрессивными даже в сравнении с мировыми 
стандартами того времени. 

Россия была разделена на избирательные 
округа, в структуре появились избирательные 
участки и избирательные комиссии всех уровней, 
их полномочия были закреплены законода-
тельно. 

Несмотря на утверждение Советской власти, со-
гласно положениям первой российской конститу-
ции 1918 года, многие передовые принципы изби-
рательного законодательства были сохранены и 
дополнены снижением возрастного порога до                       
18 лет и возможностью независимо от социаль-
ного происхождения и прошлого рода занятий 
участвовать в выборах депутатов. Демократиче-
ской чертой стало также закрепление контроля и 

возможности отмены результатов выборов в слу-
чае зафиксированных нарушений и жалоб. 

Таким образом, можно говорить, что уже в сере-
дине 1920-х годов начался процесс институализа-
ции отношений в области организации и проведе-
ния выборов в органы власти, о чем свидетель-
ствует принятое в 1925 году Положение о Всерос-
сийской Центральной Избирательной Комиссии. 
Данный элемент избирательной системы доказал 
свою важность на протяжении всего периода про-
ведения выборов в Советском Союзе и перешел 
в нынешний институт.  

Безусловно, рассматриваемые нами изменения, 
происшедшие в избирательном процессе начала 
XX века в России, отражали изменения политиче-
ской системы нового советского государства и 
служили, в первую очередь, диктатуре пролета-
риата, но это черта избирательной системы лю-
бого государства, прошедшего через революцию 
для смены формы государственного правления – 
отражать интересы победившего класса. Суще-
ственным рывком в модернизации избирательной 
системы стало учреждение и закрепление в Кон-
ституции СССР 1936 года демократических прин-
ципов выборов: всеобщих, равных, прямых при 
тайном голосовании.  

Многие десятилетия избирательная система со-
ветского государства реализовывала принцип од-
нопартийности. Этот принцип носил и носит резко 
отрицательный характер в избирательном про-
цессе, однако он привнес в российскую избира-
тельную практику определенные акценты, кото-
рые свойственны электоральным оценкам выбо-
ров и по сей день, а именно: на первый план вы-
шла не партийная принадлежность кандидатов, а 
их личностные качества, харизма, лидерские спо-
собности. Кроме того, в обществе сформирова-
лось устойчивое понимание и принятие того 
факта, что в политической жизни достаточно и од-
ной партии, если она обеспечивает стабильное 
развитие государства. Можно говорить, что отсут-
ствие интереса к партийной идентификации и 
стремление, прежде всего, к стабильности в по-
литической жизни – это современные черты в из-
бирательном процессе сегодняшней России, при-
шедшие из политического опыта советского пери-
ода.  

За прошедшую вековую историю формирования, 
модернизации избирательной системы России 
были созданы и реализованы все те механизмы 
выборного института, которые необходимы для 
осуществления важнейшего конституционного 
принципа народовластия. Безусловно, так же, как 
и опыт зарубежных стран в этом вопросе, россий-
ская избирательная система отвечала, прежде 
всего, запросам своего «большинства», если на 
западе это была диктатура буржуазии, то в Рос-
сии – диктатура пролетариата. Квотирование, 
ограничения по гендерному основанию, нацио-
нальности, расовому признаку, многоступенча-
тость выборов и многое другое – это то, что было 
характерными особенностями в большинстве из-
бирательных систем мира в XX веке. Историче-
ский контекст важен для того, чтобы понять эво-
люционирует ли общество в своем движении 
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демократизации политических процессов, в том 
числе и избирательного процесса или стагнирует.  

Ретроспективное представление механизмов из-
бирательной системы российского общества, их 
трансформации, модернизация позволяют нам 
утверждать, что существующая избирательная 
модель в Российской Федерации включает на се-
годняшний день самый передовой опыт как 

зарубежных стран, так и лучшее из собственного 
исторического опыта в вопросе организации и 
проведения выборов. Единственное расхожде-
ние, на наш взгляд, состоит в том, что динамика 
модернизации избирательных процедур резко 
опередила общественно-политическую дина-
мику, которой до сих пор свойственны стереоти-
пизация, популизм и слабое развитие граждан-
ских инициатив.  
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предусмотренных УК РФ, неоправданно мало при-

меняются к несовершеннолетним, в том числе в 

связи с отсутствием нормативного закрепления по-

рядка их применения, иные практически не приме-

нимы на практике и требуют своего исключения из 

перечня наказаний для несовершеннолетних. 

Также, требует своего совершенствования система 

замены наказаний, от отбывания которых уклоня-

ются несовершеннолетние нарушители уголовного 

закона. 
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а сегодняшний день правовое регулирова-
ние борьбы с преступностью несовершен-

нолетних осуществляется, прежде всего, на осно-
вании положений уголовного законодательства, в 
частности главы 14 УК РФ, озаглавленной «Осо-
бенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» и содержащей перечень 
наказаний, основания для освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, особенно-
сти сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности, отбывания наказания и судимости 
для данной категории лиц.  

Анализ положений УК РФ позволяет сделать вы-
вод об их недостаточности для эффективного 
предотвращения преступности несовершенно-
летних. Для успешной профилактики исследуе-
мого сегмента преступлений, по вполне обосно-
ванному мнению исследователя Г.И. Шведин-
ской, необходимо соответствующее сегодняшним 
реалиям законодательное сопровождение дан-
ной деятельности, четкое и конкретное разъясне-
ние положений закона его адресатам, адекват-
ность уголовно-правовых санкций степени обще-
ственной опасности преступлений несовершен-

Н 
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нолетних и соответствие этому судебной прак-
тики [9, с. 110]. 

Следует заметить, что в вопросе уголовной от-
ветственности несовершеннолетних гендерный 
подход в отечественном законодательстве отчет-
ливо не прослеживается, поэтому стоит говорить 
о достоинствах и недостатках современного уго-
ловного закона, регулирующего особенности от-
ветственности за совершение преступлений, 
несовершеннолетних в целом.  

Глава 14 УК РФ включает в себя два основных 
блока вопросов об уголовной ответственности 
несовершеннолетних: наказание и освобождение 
от уголовной ответственности и наказания в 
связи с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия. От совершенства уго-
ловного закона в плане соответствия его совре-
менным реалиям общественной жизни и эффек-
тивности применения его положений на практике 
во многом зависит возможность исправления 
несовершеннолетнего правонарушителя, а, сле-
довательно, предотвращения совершения им но-
вых преступлений. 

Действующее уголовное законодательство со-
держит перечень из шести видов наказаний, при-
меняемых к несовершеннолетним: штраф, лише-
ние права заниматься определенной деятельно-
стью, обязательные работы, исправительные ра-
боты, ограничение свободы и лишение свободы 
на определенный срок.  

Наказание в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок является самым строгим видом, ко-
торый может назначаться несовершеннолетним. 
В соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ дан-
ное наказание назначается несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступление до 
шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совер-
шивших особо тяжкие преступления, а также 
остальным несовершеннолетним осужденным 
наказание назначается на срок не свыше десяти 
лет. Что касается других категорий преступлений, 
то наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему осужден-
ному, совершившему в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой или средней тяже-
сти впервые, а также остальным несовершенно-
летним осужденным, совершившим преступле-
ние небольшой тяжести впервые (ч. 6 ст. 88 УК 
РФ). Кроме того, в указанной статье содержится 
положение, в соответствии с которым, суд с уче-
том обстоятельств дела и личности виновного мо-
жет повторно принять решение об условном 
осуждении, установив новый испытательный срок 
и возложив на условно осужденного исполнение 
определенных, обязанностей предусмотренных 
частью 5 статьи 73 УК РФ, в том случае если несо-
вершеннолетний осужденный, которому назна-
чено условное осуждение, совершил в течение 
испытательного срока новое преступление, не яв-
ляющееся особо тяжким (ч. 62 ст. 88 УК РФ). 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года                                 
№ 1 «О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» сказано, что «наказание несовер-
шеннолетнему в виде лишения свободы суд 
вправе назначить только в случае признания не-
возможности его исправления без изоляции от 
общества, с приведением мотивов принятого ре-
шения», в 13,14 % случаев несовершеннолетним, 
совершившим преступления, судами назначается 
лишение свободы, что не соответствует общему 
вектору гуманизации уголовной политики госу-
дарства в отношении данной категории преступ-
ников [4, с. 74]. 

Таблица 1 

Виды наказаний, назначенных несовершеннолетним осужденным в Российской Федерации  
за период с 2015 по 2020 гг. и их доля в общем спектре назначенных наказаний [6] 

 

             Вид наказания 
 
Контингент 

Лишение  
свободы 

Обязательные  
работы 

Исправительные  
работы 

Штраф 
Иные виды  
наказаний 

Условно  
осуждены 

Все  
несовершеннолетние 

13,14 % 21,3 % 1,05 % 11,91 % 3,21 % 37,71 % 

Юноши 15,95 % 19,02 % 1,23 % 8,19 % 2,84 % 38,66 % 

Девушки 10,33 % 23,58 % 0,87 % 15,63 % 3,58 % 36,77 % 

 
Приведенные в таблице показатели позволяют 
сделать вывод о том, что, в большинстве случаев 
(21,3 %), несовершеннолетние осуждаются к обя-
зательным работам. Обязательные работы за-
ключаются в выполнении осужденными в свобод-
ное от основной работы или учебы время бес-
платных общественно полезных работ. В соот-
ветствии с действующим законодательством, вид 
обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительными инспекциями [8, с. 95]. В РФ дан-
ное наказание применяется с 2005 года, однако, 

при его реализации в отношении несовершенно-
летних возникает ряд проблем. Первая из них 
связана с выбором объекта (места) для отбыва-
ния наказания. Работодатели, осуществляющие 
свою деятельность на основе негосударственной 
(не муниципальной) собственности, откровенно 
не желают брать на свое предприятие несовер-
шеннолетних, вообще, а уж осужденного для от-
бывания наказания, тем более, и рычагов воздей-
ствия на них у государства практически нет. Сле-
довательно, круг таких мест ограничен некоммер-
ческими государственными или муниципальными 
учреждениями. Как нам представляется, с 
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практической точки зрения, оптимальным местом 
для выполнения обязательных работ осужден-
ными несовершеннолетними является учебное 
заведение (школа), в котором уже обучается 
осужденный. 

Следующие обстоятельства говорят в пользу 
этого утверждения.  

В первую очередь, школы – это, как правило, му-
ниципальные учреждения (подведомственные 
местным органам самоуправления), поэтому с 
включением школ в список учреждений, обозна-
ченных как места для отбывания наказания в 
виде обязательных работ, трудностей, как пра-
вило, не возникает.  

Во-вторых, обязательные работы должны прово-
диться в свободное время. Ни одна другая орга-
низация лучше, чем школа, не знает, занят ли 
школьник учебным процессом или нет. 

В-третьих, работодателю, у которого нет опыта 
работы с несовершеннолетними, часто трудно 
определить, возможно ли привлечение несовер-
шеннолетнего к тому или иному виду работ. 
Кроме того, такой работодатель часто не знает о 
состоянии здоровья ребенка, в то время как 
школа имеет огромный опыт использования 
труда несовершеннолетних, а медицинский ра-
ботник или классный руководитель школы хо-
рошо осведомлены о состоянии здоровья уче-
ника. Эта информация позволит школе предло-
жить наиболее оптимальную работу для осужден-
ного. 

Поэтому при составлении перечня объектов для 
отбывания несовершеннолетними преступни-
ками обязательных работ существует необходи-
мость включения в этот список местными орга-
нами власти школ и других учебных заведений 
муниципального образования. Это в полной мере 
относится и к осужденным девушкам, и, как нам 
представляется, в случае включения в перечень 
принудительных воспитательных мер обязатель-
ного привлечения к труду, к тем, к кому будет при-
менена данная принудительная мера. Ведь дей-
ствительно, перечень работ, осуществляемых в 
учебных заведениях несовершеннолетними, не 
имеющими ни специальности, ни квалификации, 
вероятнее всего, ограничивался бы хозяйствен-
ными работами (мытье классных и иных школь-
ных помещений, уборка прилегающей террито-
рии и т.д.), то есть, как раз то, что вырабатывает 
навыки именно женского труда, необходимые в 
дальнейшей семейной жизни девушке. 

Исполнение наказания в виде обязательных ра-
бот в отношении несовершеннолетних имеет еще 
один неурегулированный аспект. Так, согласно                         
ч. 3 ст. 49 УК РФ, в случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания обязательных работ, а 
эта ситуация весьма характерна для несовершен-
нолетних правонарушителей, они заменяются 
принудительными работами или лишением сво-
боды. При этом время, в течение которого осуж-
денный отбывал обязательные работы, учитыва-
ется при определении срока лишения свободы из 

расчета один день лишения свободы (принуди-
тельных работ) за 8 часов обязательных работ. 

Следует заметить, что принудительные работы к 
несовершеннолетним осужденным вообще не 
применяются в соответствии с ч. 7 ст. 53.1 УК РФ. 
А наказание в виде лишения свободы, согласно                                     
ч. 6 ст. 88 УК РФ, не может быть назначено несо-
вершеннолетнему осужденному, совершившему 
в возрасте до шестнадцати лет преступление не-
большой или средней тяжести впервые, а также 
остальным несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления небольшой тяжести 
впервые. Поэтому законодательно закрепленная 
замена обязательных работ, от которых уклоня-
ется несовершеннолетний преступник, не может 
быть реализована, а предупреждение об ответ-
ственности за ненадлежащее отбывание назна-
ченного судом наказания, в данном случае, те-
ряет свой смысл [2, с. 191]. В связи со сказанным 
представляется необходимым предусмотреть в 
уголовном законодательстве возможность за-
мены обязательных работ, от которых уклоняется 
несовершеннолетний осужденный наказанием, 
не связанным с лишением свободы, например, 
ограничением свободы. Это можно реализовать 
путем дополнения ч.3. ст. 88 УК РФ фразой: «В 
случае злостного уклонения осужденного несо-
вершеннолетнего от отбывания обязательных ра-
бот они заменяются ограничением свободы из 
расчета один день лишения свободы за четыре 
часа обязательных работ». 

Вторым по распространенности наказанием, 
назначаемым несовершеннолетним правонару-
шителям, является штраф (11,91 %), назначае-
мый как при наличии у несовершеннолетнего 
осужденного самостоятельного заработка или 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 
назначенный несовершеннолетнему осужден-
ному по решению суда, может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с 
их согласия. Данная позиция законодателя, с 
точки зрения эффективности предупредитель-
ного воздействия на несовершеннолетних пре-
ступников, видится нам, как и другим исследова-
телям [3, с.129, 5, с. 142], весьма спорной по сле-
дующим причинам. Как правило, подростки еще 
не имеют самостоятельного заработка и матери-
ально полностью зависят от своих родителей или 
законных представителей, а поэтому, практиче-
ски, не несут бремени ответственности за свое 
противоправное поведение. Возложение обязан-
ности оплатить штраф в рамках уголовно-право-
вой репрессии на родителей, является, как нам 
представляется, прямым нарушением принципа 
личной ответственности виновного за совершен-
ное преступление, хотя позиция законодателя с 
практической точки зрения понятна, поскольку 
расширяет круг наказаний, применимых к несо-
вершеннолетним, и пополняет государственный 
бюджет. 

Предпоследнее место в структуре наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним, занимает 
ограничение свободы с показателем 2,8–3 %, что 
свидетельствует о неактивном применении его 
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судами в противовес условному осуждению, ко-
личество которых в отношении несовершенно-
летних в течение последних пяти лет удержива-
ется, примерно, на одном уровне и в среднем со-
ставило 37,71 %. Это наиболее применимый спо-
соб назначения наказания к не достигшим совер-
шеннолетия преступникам. Расширению приме-
нения ограничения свободы к несовершеннолет-
ним осужденным определенно препятствует по-
ложение ч. 2 ст. 53 УК РФ, где говорится, что огра-
ничение свободы в качестве основного вида нака-
зания может быть назначено только за нетяжкие 
преступления, в то время как условное осуждение 
применимо за совершение виновными преступле-
ний любой тяжести. Поэтому, думается, суды 
чаще выносят решение о применении условного, 
а не реального наказания [4, с. 75]. 

Последнюю строчку в таблице по распространен-
ности среди несовершеннолетних осужденных 
занимают исправительные работы (1,05 %), 
назначаемые продолжительностью до одного 
года. Поскольку, никаких возрастных ограничений 
по применению исправительных работ к несовер-
шеннолетним, в отличие от обязательных, УК РФ 
не устанавливает, по умолчанию следует руко-
водствоваться ТК РФ. Ограничение возраста тру-
доспособности шестнадцатью годами (в виде ис-
ключения с согласия родителя – четырнадцатью), 
а также, отсутствие, как правило, у представшего 
перед судом подростка какой-либо специально-
сти и квалификации, существенно ограничивает 
применение судами данного наказания. Наконец, 
нам видится нелогичным отсутствие законода-
тельно закрепленного снижения размера удержа-
ний из заработной платы осужденного к исправи-
тельным работам несовершеннолетнего по срав-
нению с взрослыми преступниками. Данный про-
бел может быть устранен путем внесения допол-
нений в ч. 4 ст. 88 УК РФ с изложением ее в сле-
дующей редакции: «Из заработной платы несо-
вершеннолетнего, осужденного к исправитель-
ным работам, производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном пригово-
ром суда, но не свыше 15 процентов». С учетом 

того, что данное наказание, согласно действую-
щему уголовному закону, может применяться как 
к имеющим, так и к не имеющим основной работы 
лицам, с возможностью принудительного трудо-
устройства через центры занятости, эффектив-
ность применения данного наказания может воз-
расти, особенно, с учетом высокого воспитатель-
ного потенциала приобщения подростка к труду. 

Таким образом, можно сделать общий вывод об 
определенном несовершенстве системы наказа-
ний для несовершеннолетних, предусмотренной 
в УК РФ, и практики их применения [4, с. 76]. 

Что касается гендерного подхода к назначению 
наказаний несовершеннолетним преступникам, 
то здесь можно констатировать следующее. По 
Российской Федерации, несовершеннолетние 
юноши, в большинстве случаев, осуждаются 
условно к различным видам наказаний (38,87 %). 
При реальном осуждении, чаще всего, судами 
применяются обязательные работы (19,11 %). Ли-
шение свободы применяется в 15,91 % случаев. 
Третью позицию занимает штраф как основной 
вид наказания (8,33 %). Исправительные работы 
назначаются крайне редко (1,25 %) ввиду отсут-
ствия легального трудоустройства, квалифика-
ции и профессии у несовершеннолетних правона-
рушителей. К остальным видам наказаний сово-
купно несовершеннолетние юноши осуждались в 
2,9 % случаях [6]. 

Применительно к несовершеннолетним женского 
пола суды показывают несколько иное отношение 
в выборе наказания при осуждении. Так, несовер-
шеннолетние женского пола в Российской Феде-
рации, чаще всего, осуждаются реально к обяза-
тельным работам (22,99 %), штрафу (15,5 %) и к 
лишению свободы (10,32 %). Осуждение к иным 
видам наказаний составляет всего 3,57 %. В бо-
лее чем трети случаев девушки осуждаются 
условно к различным видам наказаний (37,05 %), 
что подтверждается приведенной статистикой. 

Таблица 2 

Наказания, примененные к несовершеннолетним женского пола в Российской Федерации (2014–2020 гг.) [6] 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего % 

Всего осуждено  
н/л жен.п. 1552 1656 1831 1346 1296 1325 1139 10145 //////// 

Лишение  
свободы (реально) 126 159 200 154 151 141 116 1047 10,32 % 

Обязательные  
работы (реально) 333 349 513 341 308 280 209 2333 22,99 % 

Исправительные  
работы (реально) 12 27 17 11 16 8 14 93 0,91 % 

Штраф (реально) 268 279 283 208 184 186 165 1573 15,5 % 

Иные виды наказаний 
(реально) 58 49 58 52 55 51 40 363 3,57 % 

Условно осуждены 641 615 613 476 479 488 447 3759 37,05 % 

Освобождены  
от наказания  
или наказание  
не назначалось 114 178 147 104 103 171 148 965 9,51 % 

 

О существенных отличиях в применении судами 
страны различных видов наказаний по отноше-
нию к несовершеннолетним юношам и девушкам 

можно получить представление визуально из 
представленной ниже диаграммы. 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод 
об ограниченности видов наказаний, применяе-
мых к несовершеннолетним обоих полов судами 
фактически четырьмя видами наказаний: штраф, 
обязательные и исправительные работы и лише-
ние свободы на определенный срок. При этом вне 
зависимости от пола подсудимого, в большинстве 
случаев, наказание назначается условно. Лише-
ние свободы как вид наказания реально назнача-
ется в 10–15 % случаев привлечения несовер-
шеннолетнего к уголовной ответственности. 

В Республике Крым из 195 несовершеннолетних 
женского пола, представших за совершение раз-
личного рода преступлений, перед судом за пе-
риод с 2015 по 2020 год, только 38 человек были 
осуждены к различным видам наказания, что со-
ставило 19,5 % от всех, преданных суду лиц дан-
ной категории. Причем, 14 девушек или 36,8 % из 
них были осуждены к лишению свободы, как ре-
ально, так и условно, 12 – к обязательным рабо-
там (31,6 %), 9 – к штрафу (23,67 %), трое – к огра-
ничению свободы (7,9 %). В отношении осталь-
ных 157 фигурантов уголовные дела были пре-
кращены за примирением сторон и в связи с дея-
тельным раскаянием, а также с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
то есть в большинстве случаев судебного рас-
смотрения – 80,5 % [7]. 

В г. Севастополе спектр примененных судами 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
женского пола показывает следующие тенденции 
в применении уголовно-правовой репрессии. Так, 
за период с 2015 года к уголовной ответственно-
сти было привлечено 56 несовершеннолетних 
женского пола. Из них 28 человек было осуждено 
к различным видам наказания (50 %): 36 % к ли-
шению свободы, 32 % к обязательным работам, 
21 % к штрафу и 11 % к исправительным работам. 
В отношении остальных 50 %, представших пе-
ред судом лиц данной категории, уголовные дела 
прекращались по различным основаниям без вы-
несения решения о наказании виновной. Таким 
образом, перечень применяемых к несовершен-

нолетним женского пола наказаний и их распро-
страненность как в Республике Крым, так и в                                 
г. Севастополе соответствуют практике судов по 
стране, в целом. 

Таким образом, анализ действующей системы 
наказаний, предусмотренных ст. 88 УК РФ, свиде-
тельствует о крайне ограниченных возможностях 
их применения. В данной связи, важной задачей 
законодателя является разработка и включение в 
УК РФ норм, которые бы предусматривали виды 
наказаний, учитывающие специфику личности 
именно несовершеннолетних преступников                                    
[1, с. 36]. 

На основании анализа уголовно-правовых мер 
предупреждения преступности несовершенно-
летних женского пола можно сделать следующие 
выводы. Правовое регулирование уголовной от-
ветственности несовершеннолетних осуществля-
ется главой 14 УК РФ, в которой содержится два 
основных блока вопросов: наказание несовер-
шеннолетних и освобождение их от уголовной от-
ветственности и наказания. К данной категории 
преступников возможно применение 6 видов 
наказаний, среди которых лидируют обязатель-
ные работы, лишение свободы и штраф. Не-
оправданно мало применяются ограничение сво-
боды и исправительные работы. Лишение права 
заниматься определенной деятельностью прак-
тически судами не назначается, и закрепление 
данного вида наказания в перечне, применяемых 
к несовершеннолетним, нам видится излишним. 
Также, вызывает сомнение, в плане достижения 
целей наказания, возможность возложения 
штрафа за виновное поведение подростка, на его 
родителей или лиц, их заменяющих. Данное по-
ложение закона видится прямым нарушением 
принципа личного характера уголовной ответ-
ственности. Отсутствует в законе и ограничение 
для несовершеннолетнего, касающееся размера 
удержаний из заработной платы осужденного к 
исправительным работам. Есть и иные недо-
статки правового регулирования наказания несо-
вершеннолетних. 
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Аннотация. Авторами в данной публикации рас-

сматриваются вопросы формирования восточносла-

вянской государственности, освещаются спорные 

проблемы друвнерусского политогенеза. Ими сде-

лана попытка использования разных концепций, в 

том числе, и «вождества» с целью описания процес-

сов становления государственности у славян. В ста-

тье установлен ряд существенных оснований фор-

мирования Древнерусского государства и права. 

Рассматриваются предпосылки возникновения пра-

вового дуализма, что являлось важнейшей особен-

ностью правовой эволюции российского общества. 
 

Ключевые слова: компаративный подход, федера-

ция городов-государств, протогородские поселения, 
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Annotation. The issues of the formation of the East 

Slavic statehood are considered, the controversial prob-

lems of Druvner Russian political genesis are high-

lighted. An attempt is made to use different concepts, 

including "chiefdom" in order to describe the processes 

of statehood formation among the Slavs. The article es-

tablishes a number of essential grounds for the for-

mation of the Old Russian state and law. The precondi-

tions for the emergence of legal dualism, which was the 

most important feature of the legal evolution of Russian 

society, are considered. 
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настоящее время до сих пор не сложилось 
не только единого мнения, но и единого по-

нимания относительно вопроса конкретного воз-
никновения древнерусского государства ввиду 
слишком большого количества мнений относи-
тельно данной проблематики [1]. Мы в своей ра-
боте на основе целого ряда мнений, гипотез по-
пытаемся проанализировать основные вехи ста-
новления и развития этого института. Мы твердо 
убеждены, что главной задачей в сложившихся 
условиях, и здесь мы солидарны с позицией                                   
Д.М. Котышева, должна быть выработка непроти-
воречивого построения, опирающегося на проч-
ное основание фактов и проверенных временем 
концепций [2]. 

Первая, более менее, внятная концепция станов-
ления государственности у славян была выра-
жена в трудах А.Н. Никитского [3], Н.П. Павлова-

Сильванского [4]. Систематику в данный компара-
тивный подход внес Б.Д. Греков, заявивший о 
сходстве древнерусского государства славян с 
некоторыми чертами государств у Меровингов и 
Каролингов [5]. Утверждение последнего и опре-
делило вектор научного исследования в совет-
ской исторической науке в 50-х гг. XX столетия. 

История развития древнерусского государства 
достаточно сложная веха, которая постоянно 
должна подвергаться изучению с разных концеп-
туальных позиций ввиду того, что это отправная 
точка становления отечественной государствен-
ности. 

Белорусский историк и ученый С.Н. Тугушев в 
своей работе «Образование древнерусского гос-
ударства» отмечает, что государственное сла-
вянское образование возникло как закономерный 

В 
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итог Великой славянской миграции в условиях ко-
лонизации территорий, заселенных финскими и 
балтийскими племенами (Поволховье и Подне-
провье) [6]. Данную точку зрения косвенно под-
держивает Д.Г. Шкаев, обосновавших миграцию и 
ассимиляцию населения Новгорода Великого, 
анализируя анархонизмы и заимствования в 
языке жителей этого города финно-угорских и 
скандинавских языков [7].  

В.В. Мавродин на страницах своей монографии 
«Образование древнерусского государства» 
сформулировал идею о племенных княжествах, 
возглавляемых князьями. По ему мнению, глав-
ным содержанием этого процесса послужило 
трансформация родоплеменных институтов в 
территориально-политические [8]. Позднее, в 
своих же работах и в соавторстве с И.Я. Фрояно-
вым В.В. Мавродин конкретизировал свое утвер-
ждение о том, что общественный строй славян на 
момент образования ими государства был до-
классовым, что позднее вылилось, в свою оче-
редь, в позицию И. Фроянова о суперсоюзе сла-
вянских племен, который по мере своего развития 
трансформировался в федерацию городов-госу-
дарств [9].  

Подтверждал мнения вышеуказанных исследова-
телей не менее яркий представитель советской 
исторической школы – А.А. Зимин. Правящий 
слой, по его утверждению, формировался внена-
ционально и способен был осуществлять власть 
только в пределах городского поселения [10]. Во-
енная администрация городов – поселений стано-
вится основным рычагом движения в деле фор-
мирования политической администрации.                                
Е.А. Мельникова с этих позиций продолжила раз-
вивать мысль о зарождении государственности 
на Руси по типу «дружинного государства» [11]. 

Что же касается самого названия «Русь» или вто-
рого сходного понятия «варяжской Руси», то вы-
зывающей доверие версией с точки зрения весо-
мой аргументации можно считать точку зрения, 
согласно которой в период становления славян-
ской государственности с центром в Киеве, при 
употреблении понятий «славянин» и «русь» речь 
шла « не о разных народах, а о различных сосло-
виях внутри этнически единого народа, населяв-
шего тогда и Северо-восток Евпоры [12]. Под-
тверждением тому может служить древнейший 
правовой памятник того времени «Русская 
Правда», в котором законодательно разделяются 
термины «русин» и «славянин» [13]. И становится 
очевидным сразу тот факт, что эти термины – не 
этнонимы, а сословия. Подтверждает опять таки 
данную гипотезу крупнейший исследователь Рус-
ской Правды С.В. Юшков. В своем исследовании 
он указывает, что термин «русь» являлся особой 
социальной группой являвшейся профессиональ-
ными воинами, с помощью которых были органи-
зованы свои государства, впоследствии объеди-
нившиеся в Киевское государство [14]. 

Итак, кратно сформулируем основную мысль вы-
шесказанных рассуждений. На рубеже IX–X вв. на 
юге Восточной Европы (в районе Среднего Под-
непровья) в результате военно-торговой деятель-
ности скандинавских дружин на базе местных 

славянских вождеств складывается, и тут мы пол-
ностью согласны с мнением Д.М. Котышева, су-
персложное вождество, или мультиполитийная 
структура, фигурирующая в источниках IX–X вв. 
под определением Русской земли. Именно она в 
конце Х в. станет основой территориальной дер-
жавы, созданной в результате активного государ-
ственного строительства Владимира Святосла-
вича [15]. 

Хотелось бы добавить в этом контексте и еще 
один момент: считается на сегодняшний день об-
щепризнанным, что возникновение протогород-
ских поселений в среде локальных сельских об-
щин – первый шаг на пути к государству. Протого-
родские (или раннегородские) образования явля-
лись, в первую очередь, центрами сосредоточе-
ния, реализации и перераспределения прибавоч-
ного продукта, то есть выполняли политико-адми-
нистративные функции [16]. Именно способность 
не только производить прибавочный продукт, но 
и накапливать, а также, перераспределять его 
становится тем самым маркером, который фикси-
рует момент превращения племенных структур в 
вождестские [17]. Следовательно, урбанизация 
может рассматриваться как один из достоверных 
критериев процесса политогенеза (более того, на 
наш взгляд, как политогенез, так и урбанизация 
являются разными гранями одного и того же яв-
ления). 

И еще одно важное замечание. Становление гос-
ударственности восточных славян происходило 
по пути «внешней» эксплуатации, когда социум 
переходит к политике извлечения доходов за счет 
прилегающих территорий. Это осуществлялось 
путем военных походов или же завоевательных. 

Но любое государство не может существовать и 
развиваться без правовых основ и иерархаиче-
ских структур. И вот тут приходит время погово-
рить о правовой системе раннефеодального сла-
вянского государства. 

Переходные процессы от одной формации в дру-
гую всегда являлись наиболее сложными явлени-
ями изучения их сущности, поскольку нет четкой 
границы и правоприемственности между старым 
и новым миропорядком. Старое и новое 
настолько органично переплетается, что, порой, 
не понятно, что из них умирает, а что перерожда-
ется и вновь возникает. Все это слова с полным 
правом можно отнести к ранней истории во-
сточно-славянских народов. И это, на наш взгляд, 
является главной причиной огромного количества 
мнений среди исследователей относительно вре-
мени, форм, процессов становления института 
права. Мы постараемся сделать попытку, пусть и 
достаточно большими оговорками, рассмотреть 
этапы развития права и судопроизводства у во-
сточных славян. 

Выше мы уже обозначили общую мысль о причи-
нах рождения государственности у восточных 
славян, исходя из структурирования все более 
возрастающей потребности славян в обеспече-
нии своей жизнедеятельности перейти к более 
удобному регулированию всего комплекса 
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складывающихся взаимоотношений между уже 
дружественными племенами. 

На первых порах взаимного сосуществования 
между племенами и внутри них, все фонды накоп-
лений от внешних походов, прибавочного про-
дукта были общими, чем и порождало всеобщее 
равенство не только в распределении прибавоч-
ного продукта, но и в управлении равных между 
собой членов общества. 

Совершенно очевидно и то, что в условиях доста-
точно низкой производительности предметов 
труда и индивидуального потребления, все богат-
ства делились не столько поровну, сколько по по-
ловозрастным особенностям конкретного инди-
вида. К последним можно было отнести вожаков 
племени, старейшин, жрецов. Но, и тут надо четко 
сказать о главной особенности этих представите-
лей племени – вся эта вышеперечисленная вер-
хушка племени опиралась не на силу и власть от-
носительно остальных, а на их очевидное превос-
ходство с точки зрения умений, знаний и жизнен-
ного опыта.  

Естественным образом, мы полагаем, возникали 
разного рода конфликтные ситуации. Схожие и 
незначительно меняющиеся формы и методы по-
строения жизненных устоев приводили к накапли-
ванию стандартных ответов на схожие ситуации. 
Таким образом, образовывались, так называе-
мые, мононормы, получившие свое закрепления 
в «табу». Добавим, что подавляющее большин-
ство исследователей склонны придерживаться 
именно такой версии [18]. 

Полагаем, что все нормы и запреты действовали 
в пределах территориально-этнических границ 
каждого племени и позднее союза племен и реа-
лизовывались публично (в присутствии большого 
скопления народа). Как замечают ряд исследова-
телей, в ходе подобных процессов « важным об-
стоятельством являлись не только объективные 
показания, но и моральные понятия( честь, со-
весть), религиозные ритуалы, произведения 
фольклора( рассказы об аналогичных случаю-
щихся казусах) [19]. 

В связи с этим, суд, как нам кажется, не имел еще 
представления о разграничении понятий между 
правом и обязанностью. Мы имеет ввиду, прежде 
всего, тот факт, что потерпевшие имели и перво-
степенное право, и это же явление считалось их 
обязанностью отомстить родом за оскорбление 
делом обидчикам. Таким образом, на лицо при-
сутствовал казус, при котором групповой харак-
тер ответственности отрицал понимание винов-
ности конкретного субъекта, не учитывая особен-
ностей личности совершившего преступления.  

С возникновением протогосударственных обра-
зований достаточно остро вставал вопрос не 
только об идеи верховной власти, но как след-
ствие, порождение новой правовой системы 
Древней Руси. Период с начала X века можно счи-
тать качественно новым этапом в становлении 
иного, по сравнению с действующим, прецедент-
ным правом. Общины стали формировать народ-
ные собрания, носившие названия копы или 

громады. Совокупность народных юридических 
обычаев и прецедентов, на основе которых копы 
выносили решения, называлась копным правом 
[20]. 

Конечно, помимо обычного и копного права, на 
древнерусское законодательство повлияло и 
скандинавское, и, в большей степени, византий-
ское право, но исследователи единодушно схо-
дятся во мнении в том, что Русская Правда про-
истекала из обобщения наиболее типичных для 
восточных славян норм обычного права и тради-
ционной судебной практики [21]. 

Возникающее по мере развития Древнерусского 
государства «княжеское право», создаваемое 
уставной деятельностью князей и соответствую-
щей практикой, не поменяло по существу древ-
нейшую систему , а лишь логически завершило 
ее. При этом, княжеское право выступало как не-
обходимое дополнение копного права, что было 
вызвано возникновением новых проблем по мере 
усложнения общественной жизни [22]. Более 
того, с принятием единой религии – христианства 
и восприятием византийских правовых обычаев 
традиционное копное право еще более упрочило 
свои позиции. Это было связано с восприятием 
более совершенных в технико-юридическом от-
ношении светских правовых кодексов (Эклога, 
Прохирон, Закон судных людей). Ко всему про-
чему, как нельзя кстати, пришлось и церковное 
право Византии, на основании которого построи-
лось отечественное законодательство о браке и 
семье. 

По сложившемуся в историографии мнению, пра-
вовой базой Русской Правды послужило не 
только обычное право, но и княжеские уставы и 
лишь отчасти право византийское. И.Д. Беляев, к 
примеру, отмечает огромное количество черт, ха-
рактерных только Русской Правде [23], а                                       
Ю.В. Юшков считал данный памятник лишь про-
должением Закона русского, который уже суще-
ствовал во время заключения киевскими князь-
ями договоров с Византией в первой половине                                     
X в. [24]. Но наиболее влиятельную силу на обще-
русский свод законов, конечно, оказывали законы 
отдельных городов и волостей. Причиной тому 
служило ремесленно-купеческое население, яв-
лявшееся экономической опорой любой власти в 
то время. Вот именно на основе этой группы насе-
ления возникала и укреплялась своеобразная 
промежуточная правовая база. Именно в ней не 
только взаимодействовали письменное право 
наиболее привилегированной прослойки горожан 
и неписанное право обычных жителей посада, но 
и происходила постепенная формализация по-
следнего, пополнявшее общегосударственное за-
конодательство и, одновременно, сохраняя взаи-
мосвязь с обычным правом. Примером такого 
связующего важного звена может служить Псков-
ская Судная Грамота, где подавляющее количе-
ство статей оценивается как записи действовав-
ших в Пскове обычаев [25]. Именно в ПСГ льви-
ная доля статей была направлена на урегулиро-
вание сугубо гражданско-правовых отношений, 
основанных на обоюдосочетаемом обычном и 
письменном праве. Такой картины не наблюда-
ется в Русской Правде, направленной на 
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закрепление феодальных взаимоотношений 
между верхушкой и подвластным населением Ки-
евского государства. Данный факт, безусловно, 
говорит о достаточно сильном земском участии в 
вопросе формирования новых законодательных 
устоев в древнерусском обществе. Основное от-
личие ПСГ от Русской Правды состояло в том, как 
подчеркивал Ю.Г. Алексеев, что в ней произошло 
«проникновение законов в глубь среды рядовых 
непривилегированных людей» [26]. 

Стоит отметить и то, что в новгородских и псков-
ских землях, считавшихся республиками, дей-
ствовали собственные Судные грамоты, суще-
ственно отличавшиеся от законодательства дру-
гих русских земель. 

Именно в это период, по-нашему глубокому убеж-
дению, происходит взаимодействие государ-
ственно-властных структур и веча, в котором 
князь постепенно становился основным источни-
ком законотворчества. Соответственно, основной 
чертой Великокняжеской киевской власти как 

первоначальной формы русской монархии был ее 
народный характер. 

Таким образом, подводя итог нашим рассужде-
ниям, можно сказать, что основными факторами, 
способствовавшими формированию Древнерус-
ского государства явились постепенное экономи-
ческое развитие территорий, населяемых во-
сточно-славянскими племенами. На повестку дня 
горожан и сельчан остро вставал вопрос не 
только защиты от внешнего агрессора, сколько 
уже постепенное узаконение начинающих проис-
ходить социально-экономических диффернциа-
ций во всех сферах жизнедеятельности прото-
государственных образований. Требовалось со-
здание единых правовых основ не столько по эт-
ническому, сколько по территориальному прин-
ципу их реализации. Начинался процесс дуализа-
ции обычного и писанного права, постепенного 
его смешения и взаимовлияния, продолжавше-
гося до петровских кардинальных преобразова-
ний.  
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ффективность механизма уголовно-право-
вой охраны общественных отношений во 

многом обусловливается качеством уголовного 
закона, которое, в свою очередь, зависит от мно-
гих факторов:  

–  полноты отражения существенных черт обще-
ственно опасного деяния;  

–  согласованности норм;  

–  своевременности и обоснованности внесения 
в них изменений; внутренней связи между нор-
мами уголовного закона и общественным право-
сознанием и др.  

Если исходить из этих требований, то следует 
признать, что нормы, предусматривающие ответ-
ственность за преступления, посягающие на от-
ношения в сфере осуществления государствен-
ного кадастрового учета и кадастровой деятель-
ности, объективно нуждаются в совершенствова-
нии.  

В большинстве своем, эти проблемы выявляются 
с позиции системного анализа, когда преступле-
ние, предусмотренное ст. 170 УК РФ, оценива-
ется как специальный вид должностного 

преступления (ст. 285 УК РФ), а деяние, описан-
ное в ст. 170.2 УК РФ, как частный случай служеб-
ного подлога (ст. 292 УК РФ) и одновременно пре-
ступного посягательства на установленный зако-
ном порядок официального документооборота 
(ст. 327 УК РФ).  

В первую очередь, следует отметить, что диспо-
зиция ст. 170 УК РФ явно не соответствует содер-
жанию регулятивного законодательства в части 
указания на государственный кадастр недвижи-
мости и Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Дело в 
том, что с принятием Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» изменилась структура 
осуществления учетно-регистрационной дея-
тельности в сфере недвижимости – государствен-
ный кадастровый учет и реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним были объединены 
в единую информационную систему – Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). С 
точки зрения принципа законности сохраняюще-
еся рассогласование бланкетных признаков дис-
позиции ст. 170 УК РФ и соответствующего регу-
лятивного законодательства делает попросту не-
возможным практическое применение данной 

Э 
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уголовно-правовой нормы. При этом использова-
ние здесь интерпретационной емкости уголов-
ного закона вряд ли является допустимым и не 
разрешит сложившееся положение.  

Вызывает возражение включение законодателем 
специальных мотивов (корыстной или иной заин-
тересованности) при определении ответственно-
сти за регистрацию заведомо незаконных сделок 
с недвижимым имуществом, умышленное иска-
жение соответствующей информации, а равно за-
нижение кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. Значимость охраняемых данной нормой 
отношений, а равно сопоставление ст. 170 УК РФ 
с близкими ей по смыслу ст. 170.2 УК РФ и ст. 292 
УК РФ, позволяют сделать общий вывод, что та-
кая детализация признаков субъективной сто-
роны была излишней. Возникает закономерное 
сомнение в том, что на оценку общественной 
опасности описанных в диспозиции анализируе-
мой нормы действий может оказывать значимое 
влияние наличие специальных мотивов. Такой 
подход более чем понятен в общих нормах, свя-
занных со злоупотреблением должностными пол-
номочиями (ст. 285 УК РФ), внесением заведомо 
ложных сведений в любые официальные доку-
менты, правовые и иные последствия которых 
могут существенно разниться (ст. 292 УК РФ). 
Здесь установление корыстных побуждений или 
иной личной заинтересованности действительно 
может выступать обстоятельством, свидетель-
ствующим о качественном изменении обществен-
ной опасности совершенного деяния. Примени-
тельно же к ст. 170 УК РФ эти признаки если и 
должны учитываться, то только в качестве диф-
ференцирующих ответственность.  

Значимым недостатком уголовно-правовой 
нормы об ответственности за фальсификацию 
документов кадастрового учета (ст. 170.2 УК РФ) 
является требование об обязательном наступле-
нии общественно опасных последствий в виде 
крупного ущерба, то есть, в сумме, превышающей 
2250000 рублей. 

Во-первых, установление столь высокого раз-
мера ущерба для основного состава, на наш 
взгляд, не в полной мере соответствует соци-
ально-экономическим условиям жизни россий-
ского общества. Довольно легко можно предста-
вить ситуацию, когда потерпевший в результате 
фальсификаций со стороны кадастрового инже-
нера и, совершенного с помощью этого мошенни-
чества, может лишиться значительного по разме-
рам земельного участка, однако, уголовное пре-
следование по ст. 170.2 будет невозможно. 

Во-вторых, такое решение законодателя не поз-
воляет учесть то обстоятельство, что злоупотреб-
ления со стороны кадастрового инженера могут 
причинить не столько имущественный, сколько 
организационный, а в отдельных случаях – и эко-
логический вред. В этих ситуациях, когда насту-
пают общественно опасные последствия неиму-
щественного характера, применение исследуе-
мой уголовно-правовой нормы также будет невоз-
можным. 

И наконец, в-третьих, модель построения диспо-
зиции, реализованная в ст. 170.2 УК РФ, не вы-
держивает критики и с точки зрения системного 
анализа текста отечественного уголовного зако-
нодательства. Здесь следует обратиться, хотя 
бы, к наиболее близким по природе и содержанию 
составам злоупотребления полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) 
и служебного подлога (ст. 292 УК РФ). Уголовно-
правовая норма об ответственности нотариусов, 
несмотря на родовую принадлежность к преступ-
лениям в сфере экономики, не содержит указания 
на причинение материального ущерба как на кри-
минообразующий признак. В конструкции ст. 202 
УК РФ использован, на наш взгляд, более пра-
вильный подход – наступление уголовной ответ-
ственности связывается с причинением суще-
ственного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым зако-
ном интересам общества или государства. В 
свою очередь, состав служебного подлога, как из-
вестно, вообще характеризуется формальной 
конструкцией и не предполагает наступления по-
следствий.  

Мы полагаем, что в этом отношении уголовно-
правовая норма, предусмотренная ст. 170.2 УК 
РФ, требует доработки путем замены крупного 
ущерба как условия наступления ответственно-
сти по основному составу признаком причинения 
существенного вреда правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства.  

Серьезные нарекания вызывают санкции уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за посягательства на отношения в 
сфере осуществления государственного кадаст-
рового учета и кадастровой деятельности. Санк-
ция – необходимая часть уголовно-правовой 
нормы, указывающая на государственно-прину-
дительные меры, применяемые к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления. 
Строгость санкции находится в прямой зависимо-
сти от действительной опасности преступного по-
сягательства. Она обусловливается социальной 
ценностью интересов, а также тяжестью возмож-
ного или реально причиняемого деянием ущерба 
[2, с. 212–214].  

Санкция ст. 170 УК РФ не соответствует научно 
обоснованным правилам пенализации преступ-
ных деяний. Являясь специальной по отношению 
к составу должностного злоупотребления (ст. 285 
УК РФ), ст. 170 УК РФ предусматривает, в сравне-
нии с последним, намного более мягкое наказа-
ние. Как справедливо отмечает по данному по-
воду Н.А. Лопашенко, «уголовная ответствен-
ность должностных лиц за незаконные сделки с 
недвижимостью самым существенным образом 
занижена по сравнению с обычным должностным 
злоупотреблением» [3]. Учитывая значимость за-
трагиваемых правоотношений, такой подход за-
конодателя при конструировании ст. 170 УК РФ, 
представляется, по меньшей мере, дискуссион-
ным. Столь существенные различия в пенализа-
ции общественно опасных деяний, совершаемых 
государственными регистраторами, свидетельст-
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вуют о нарушении отраслевых принципов равен-
ства и справедливости, что недопустимо. 

Данный тезис в полной мере относится и к                           
ст. 170.2 УК РФ. Сравнивая ее с близкими по 
смыслу нормами о злоупотреблении полномочи-
ями (ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении полномо-
чиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 
202 УК РФ), нельзя не признать, что законодатель 
проявил невиданное снисхождение при конструи-
ровании ее санкций. Ни в основном составе, где 
речь идет о причинении ущерба в размере свыше 
2250000 рублей, ни в квалифицированном со-
ставе с последствиями в виде материального 
ущерба свыше 9000000 рублей, нет наказания в 
виде лишения свободы.  

И, наконец, общим недостатком уголовно-право-
вых норм об ответственности за преступления, 
посягающие на отношения в сфере осуществле-
ния государственного кадастрового учета и ка-
дастровой деятельности, выступает отсутствие 
системного подхода к построению квалифициру-
ющих признаков. Это проявляется, прежде всего, 
в отсутствии дифференциации ответственности в 
зависимости от группового способа совершения 
преступления и наступления общественно опас-
ных последствий. 

В результате, ст. 170 и 170.2 УК РФ не позволяют 
дать адекватную уголовно-правовую оценку груп-
повым посягательствам, которые, как известно, 
отличаются повышенной общественной опасно-
стью. Так, известны случаи, когда в совершение 
незаконных регистрационных действий оказыва-
ются вовлеченными сразу несколько лиц (напри-
мер, руководитель территориального органа Ро-
среестра и его подчиненные). Распределяя роли 
в преступной деятельности, такие субъекты дей-
ствуют высокоорганизованно и нередко на протя-
жении длительного периода времени. Отсутствие 
в ст. 170 УК РФ дифференцированного подхода к 
определению ответственности в зависимости от 
признаков соучастия, на наш взгляд, является 
значимым упущением законодателя и требует 
своего решения путем выделения соответствую-
щих квалифицированных видов регистрации не-
законных сделок с недвижимым имуществом. На 
это обстоятельство уже обращалось внимание в 
уголовно-правовой литературе. В частности, 
необходимость учета повышенной общественной 
опасности совершения в соучастии регистрации 
незаконных сделок с землей обосновывает в 
своей работе А.В. Путилин [5, с. 23]. 

Парадоксальное положение сложилось относи-
тельно учета материального ущерба в качестве 
квалифицирующего обстоятельства регистрации 
незаконных сделок с недвижимым имуществом. 
Как известно, ставя под уголовно-правовую 
охрану конкретные общественные отношения и 
определяя (формализуя) тип преступного пове-
дения, законодатель, с одной стороны, должен 
абстрагироваться от возможных, но не значимых 
последствий, а с другой – учесть типичные, суще-
ственные общественно опасные последствия, в 
том числе на уровне дифференциации ответ-
ственности. Решение этой задачи основывается 
на том, что в преступных последствиях 

отражаются, прежде всего, признаки объекта пре-
ступления и в меньшей степени признаки обще-
ственно опасного деяния. Содержание ст. 170                                     
УК РФ позволяет сделать вывод, что деяние, 
предусмотренное данной нормой, вторгаясь в 
установленный законом порядок учета и оборота 
недвижимости, с внутренней необходимостью 
угрожает наступлением негативных последствий 
в сфере экономики, а именно – причинением 
ущерба гражданам, хозяйствующим субъектам 
либо государству. Игнорирование законодателем 
данного обстоятельства, представляется, серьез-
ным упущением. В связи с этим полагаем, что в 
целях соблюдения принципа социальной спра-
ведливости в области уголовно-правового проти-
водействия преступлениям в сфере осуществле-
ния государственного кадастрового учета и ка-
дастровой деятельности требуется совершен-
ствование дифференциации ответственности за 
регистрацию незаконных сделок с недвижимым 
имуществом путем дополнения нормы квалифи-
цирующими признаками, связанными с наступле-
нием общественно опасных последствий в виде 
крупного и особо крупного ущерба. 

Статья 170 УК РФ не позволяет дать должную уго-
ловно-правовую оценку совершенным государ-
ственными регистраторами злоупотреблениям, 
которые повлекли тяжкие последствия, тогда как 
ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 285.3 УК РФ такую возмож-
ность предоставляет. Это можно считать явным 
недостатком законодательной регламентации 
уголовной ответственности должностных лиц за 
регистрацию незаконных сделок с недвижимым 
имуществом.  

Следует отметить, что в уголовно-правовой лите-
ратуре высказываются и иные предложения по 
модернизации отечественного уголовного зако-
нодательства в части охраны кадастровых отно-
шений. Так, отдельными авторами обосновыва-
ется предложение о необходимости определения 
ответственности за занижение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости в группе налого-
вых преступлений [4, с. 170]. Однако, с нашей 
точки зрения, такое решение нецелесообразно. 
Тот факт, что занижение кадастровой стоимости 
объекта недвижимости создает основания для 
уклонения от уплаты налогов, еще не позволяет 
сделать однозначный вывод о направленности 
этого деяния именно на группу общественных от-
ношений в сфере налогообложения. Руковод-
ствуясь такой логикой, довольно много экономи-
ческих преступлений пришлось бы причислить к 
числу налоговых. Так, незаконное образование 
юридического лица (ст. 173.1 УК РФ), равно как и 
незаконное использование документов для обра-
зования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) 
также довольно часто совершаются в целях укло-
нения от уплаты налогов. Однако же, от этого они 
не становятся налоговыми преступлениями.  

В теории уголовного права неоднократно выска-
зывались предложения переместить нормы об от-
ветственности за регистрацию незаконных сде-
лок в главу 30 УК РФ, причислив соответствую-
щие деяниям к должностным преступлениям. Так, 
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например, М.А. Струкова-Сивой пишет, что «все 
преступления, совершаемые в сфере оборота 
единых государственных реестров (ст. 170, 170.1, 
173.1, 173.2 и ст. 285.3 УК РФ), должны быть кон-
солидированно отражены в главе 30 УК РФ, обес-
печивающей охрану и нормальное функциониро-
вание органов государственной власти, в веде-
нии которых находятся государственные ре-
естры» [6, с. 8]. В свою очередь, Т.В. Квасникова, 
предлагая перенести ст. 170 УК РФ в главу 30                          
УК РФ, аргументирует свою инициативу призна-
ками субъекта регистрации незаконных сделок с 
недвижимым имуществом и тем обстоятель-
ством, что содержание непосредственного объ-
екта данного преступления не предполагает обя-
зательной связи с предпринимательской или 
иной экономической деятельностью [1, с. 13]. 

Предлагаемое решение нам представляется дис-
куссионным.  

Во-первых, не совсем понятно, как изменение 
расположения статьи в структуре уголовного за-
кона само по себе повлияет на эффективность 
противодействия конкретным формам преступ-
ного поведения. Такое решение скорее направ-
лено на обеспечение, фигурально выражаясь, чи-
стоты уголовного закона, его гармоничности. 

Рассчитывать на том, что это позитивно повлияет 
на практику применения ст. 170 и 170.2 УК РФ, 
было бы наивным.  

Во-вторых, здесь опять ставятся на первое место 
интересы службы, что не совсем верно. Фальси-
фикация Единого государственного реестра не-
движимости по своей направленности и природе 
– это, прежде всего, экономическое преступле-
ние, и только подспудно – должностное. По этой 
причине нам более близка позиция Р.В. Хому-
това, который в своем диссертационном исследо-
вании защищает положение, что расположение 
ст. 170 УК РФ в главе о преступлениях в сфере 
экономической деятельности является правиль-
ным [7, с. 10].  

Сформулированные в настоящей статье выводы 
и предложения по совершенствованию отече-
ственного уголовного законодательства не пре-
тендуют на абсолютность, являются субъектив-
ным мнением автора, а, следовательно, скорее 
могут рассматриваться как повод для дальней-
шей дискуссии по проблеме. Вместе с тем, одно 
представляется бесспорным – построение эф-
фективной экономики невозможно без надлежа-
щего правового обеспечения рынка недвижимого 
имущества, в том числе, в аспекте механизма уго-
ловно-правовой охраны.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается трак-

товка понятия миграции в широком и узком смысле. 

Приведена правовая база регулирования миграци-

онного процесса. Изложены основные проблемы за-

щиты прав иностранных граждан в России. Админи-

стративно-правовые нормы, содержащиеся в много-

численных правовых актах, направлены на обеспе-

чение нормальных взаимоотношений Российского 

государства с мигрантами, а также национальной 

безопасности нашего общества. Объем прав зависит 

от установленного в государстве правового режима: 

национальный, специальный режим, режим 

наибольшего благоприятствования. 
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Annotation. This article examines the interpretation of 

the concept of migration in a broad and narrow sense. 

The legal framework for regulating the migration pro-

cess is given. The main problems of protecting the rights 

of foreign citizens in Russia are described. The adminis-

trative and legal norms contained in numerous legal 

acts are aimed at ensuring normal relations between 

the Russian state and migrants, as well as the national 

security of our society. The scope of rights depends on 

the legal regime established in the State: national, spe-

cial, and most-favored-nation treatment. 
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роцессы миграции являются серьезным 
фактором экономического, социального, по-

литического и культурного развития государства 
[1, с. 29].  

В связи с этим представляет интерес анализ ис-
пользуемого в законодательстве РФ понятия «ми-
грация», выступающего основой для анализа пра-
вовой базы миграционных отношений. Миграци-
онные отношения охватывают различные сферы 
государственного управления, оказывают влия-
ние на демографический потенциал государства, 
его политическую и экономическую систему. 

Понятие «миграция населения» (от лат. migratio) 
означает «переселение, перемещение». Ввиду 

своей многоаспектности оно имеет множество 
подходов к своему толкованию. 

В широком смысле миграция населения понима-
ется как перемещение людей в самых различных 
ситуациях и контекстах. Значение термина «ми-
грировать» в словаре Вебстера указано как «пе-
ремещаться из одной страны, местности или 
населенного пункта в другие». Однако такая ши-
рокая интерпретация понятия не учитывает кри-
терии продолжительности, регулярности, целе-
вой направленности, типа пространственного пе-
ремещения и др. Ключевой признак в этом случае 
– это только лишь факт передвижения между ка-
кими-либо территориальными единицами [4]. 

П 



116 

В узкой трактовке понятие «миграция» означает 
законченный вид территориального перемеще-
ния. Так, в энциклопедическом словаре миграция 
определена как перемещения людей (мигрантов) 
через границы определенных территорий с пере-
меной места жительства навсегда или на более 
или менее длительное время. 

Основными признаками при узком понимании ис-
следуемого понятия выступают: 

1) пересечение границы территории; 

2) изменение места жительства; 

3) продолжительность такого перемещения. 

С точки зрения О.Т. Суюнчалиевой, миграция – 
это целенаправленное территориальное пере-
движение (перемещение) населения, обуслов-
ленное субъективным волеизъявлением лично-
сти и детерминированное объективными причи-
нами (социальными, экономическими, политиче-
скими, религиозными, демографическими и эко-
логическими проблемами региона постоянного 
места проживания). Основные признаки данного 
понятия: географическое перемещение, времен-
ной показатель и цель передвижения [3]. 

Правовую основу миграционного учета в Россий-
ской Федерации составляют Конституция Россий-
ской Федерации, международные договоры Рос-
сийской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации. 
Перечислим данную правовую базу: Федераль-
ные законы «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации», «Государ-
ственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом», «Концепция государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» и ряд других нормативных актов [1]. 

Интенсивный процесс глобализации затрагивает 
не только финансовые и информационные по-
токи, но также стремительно воздействует на 
насыщенность и состав международной мигра-
ции. На первое место встают нелегальная мигра-
ция и незаконная трудовая иммиграция как одни 
из главных причин расширения угрозы терро-
ризма. 

Миграционный поток в Европу относительно за-
тронул России, так как потенциальные беженцы 
рассматривали в большей степени Россию как 
временное государство на пути в страны запад-
ной Европы. Несмотря на это, по состоянию на 1 
января 2019 года на территории РФ находятся 
975 тысяч иностранных граждан. 

Согласно сведениям Федеральной миграционной 
службы (ФМС) за 2018 год отмечено около                         
55,7 млн пересечений иностранными гражданами 
и лицами без гражданства границы РФ, что на                     
5,5 % больше значения 2017 года [3]. 

В 2018 году границу территории России пере-
секли около 18 миллионов иностранных граждан. 
Значительная часть (53,7 %) также принадлежит 
мигрантам, которые прибыли из Украины, Узбеки-
стана, Казахстана и Таджикистана. В 2018 году 
гражданство России получили 257822 человека. 
Среди них основную долю занимали граждане 
СНГ (92,3%), из числа которых 36,5 % – жители 
Украины. 

Особое внимание привлекает к себе миграцион-
ная ситуация, которая вызвана радикализацией 
конфликта на Украине в 2014 году. В целом с                                     
01 апреля 2014 года в Россию прибыло 1,2 мил-
лиона граждан, которые до этого проживали в 
юго-восточной части Украины.  

В 2018 году в органы ФМС Российской Федерации 
от иностранных лиц было получено 1287 хода-
тайств о признании беженцами и 152 тысяч заяв-
лений о представлении транзитного убежища из 
60 государств. Наибольшую долю обратившихся 
составили граждане Украины (около 129 тысяч 
человек, или 98 %), Сирии (1,4 тысячи человек, 
или 1,1 %) и Афганистана (1,1 тысячи человек, 
или 0,8 %). Также следует обратить внимание на 
то, что лишь 95 человек сумели получить статус 
беженца, притом значительная доля принадле-
жит гражданам Украины. 

На 31 декабря 2018 года на учете в органах ФМС 
состояло 698 беженцев и 314 тысяч лиц, которые 
получили временное убежище в России. Разуме-
ется, что данные показатели не отображают ре-
альной ситуации в данной области. К тому же, 
число граждан, которые признаны беженцами в 
РФ, не менялось за последние 10 лет и состав-
ляло от 500 до 900 человек в год, несмотря на об-
стоятельства, происходящие в мире. Похожая об-
становка и с гражданами, которые получили вре-
менное убежище по гуманитарным причинам: их 
количество за десять лет не превосходило 5 ты-
сяч человек.  

Соотношение мигрантов из стран СНГ и Евросо-
юза достигло 70 % и 10 % соответственно. В по-
следние годы число мигрантов в России увеличи-
лось почти на 40 %.  

Несмотря на данные Всемирного банка, по кото-
рым Российская Федерация стоит на втором ме-
сте после США по приему иностранных граждан, 
для государства, подключившегося к Конвенции 
ООН (1951 года) и Протоколу (1967 года), кото-
рый затрагивал статус беженцев, механизм полу-
чения данного статуса до сих пор требует значи-
тельного совершенствования. Так, в конце 2018 
года появилась тенденция к уменьшению их коли-
чества – на 01 января 2019 года в РФ находилось 
на 10,3 % меньше иностранных граждан, чем на 1 
января 2018 года. Это объясняется тем, что про-
цесс их легализации стал более сложным. В то же 
время, подвергается сомнению способность сво-
бодной реализации прав иностранных граждан, 
которые гарантированы Конституцией РФ. Важ-
ное место это приобретает по причине того, что 
иммигрант способен потерять своё законное по-
ложение на каждом этапе нахождения в России, 
начиная от прибытия в страну, регистрации, 
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трудового устройства и заканчивая выездом. От-
сутствие законного статуса может повлечь за со-
бой высылку иммигранта за пределы РФ.  

Сегодня наблюдается всплеск оттока граждан из 
страны и постепенное уменьшение притока ми-
грантов. Как будет развиваться ситуация в даль-
нейшем? Существуют аналитические прогнозы 
ООН, основанные на статистических данных. Они 
говорят о том, что такая тенденция сохранится 
как минимум до 2050 года. Причем отток населе-
ния прогнозируется не только для России, но и 
для всех стран СНГ. 

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, на 01 ноября 2020 года в России 
проживают порядка 146,6 млн человек. С 01 ян-
варя текущего года численность населения со-
кратилась на 381 тысячу человек. Стоит отме-
тить, что в аналогичном периоде прошлого года 
сокращение количества россиян было в 10 раз 
меньше. Если в текущем году уменьшение числа 
граждан составило 0,3 %, то за январь-ноябрь 
2019 лишь 0,03 %. 

По данным специалистов, за последние 5 лет чис-
ленность населения сокращается. В частности, в 
текущем году большую роль в этом процессе сыг-
рала пандемия коронавируса. Всего с момента 
первого заражения в нашей стране умерло свыше 
50 тысяч человек. 

Кроме того, по данным на конец 2019 года КСР 
(коэффициент суммарной рождаемости) соста-
вил 1,504 ребенка на одну женщину. По словам 
экспертов-демографов, чтобы население просто 
не убывало, нужно чтобы КСР составлял не ме-
нее 2,1. Если показатель меньше, то население 
не воспроизводится, а убывает. По оперативным 
данным Росстата, на конец октября с начала года 
ушли из жизни 1 млн 661 тысяча человек, а роди-
лись всего 1 млн 193 тысячи граждан. 

Следует обратить внимание и на то, что в ФМС 
России нет управления по делам беженцев и вы-
нужденной миграции – данный отдел включается 
в состав Управления по вопросам гражданства. 
Разумеется, что гражданство и убежище предпо-
лагают собой разные социальные институты, ко-
торые имеют различную правовую базу. Недоста-
ток внимания к институту убежища привел к тому, 
что судебные органы, по большей части, не 
склонны к рассмотрению дел по предоставлению 
убежищ, судьи не ознакомлены с международ-
ными правовыми документами в данной сфере и 
находят для себя простой выход в том, что при-
нимают решения только согласно советам госу-
дарственных органов. Также, нельзя пропустить 
тот факт, что одновременно появилась проблема 
положения лиц без гражданства в России, по ко-
торым также принимаются решения об админи-
стративном выдворении, однако выполнить дан-
ное условие невозможно по причине отсутствия 
государства, которое должно их принять. 

Значительной проблемой в области управления и 
мониторинга миграционных процессов считается 
ведомственная разрозненность. Проблемами 
приспособления и объединения мигрантов только 

на федеральном уровне занимаются сразу не-
сколько ведомств (в структуре ФМС России, Мин-
труд России и Минобрнауки России). При этом, ни 
одна из них не считается ведущей в решении этих 
вопросов. В силу этого, на данный момент нет 
четко выработанной стратегии государственной 
миграционной политики в области адаптации и 
интеграции мигрантов и защиты укоренившегося 
населения.  

Всё вышесказанное говорит о том, что назрела 
потребность отделения института убежища в са-
мостоятельный аппарат управления, который 
включает управляющие органы на федеральном 
уровне (по меньшей степени полное регулирова-
ние в рамках ФМС РФ), установление ответствен-
ного лица в правительстве России, который отве-
чает за данную проблему, осуществление специ-
ализированной подготовки судей международ-
ного права в сфере обеспечения убежищ имми-
грантам, а также формирование подготовленной 
площадки с целью рассмотрения проблем убе-
жища со смежными министерствами и ведом-
ствами, судебными органами, общественными 
организациями, представителями Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ООН, которые на протяжении большого количе-
ства времени результативно занимаются вопро-
сами беженцев и других групп вынужденных ми-
грантов [4].  

Безусловно, процессы миграции воздействуют на 
социально-культурную обстановку в стране, когда 
права иностранных граждан вступают в конфликт 
с правами местного населения. На сегодняшний 
день эксперты отметили, что, если в 90-х годах и 
в начале 2000-х годов иностранные лица оцени-
вались как экономические соперники, а в сере-
дине 2000-х годов на первое место вышла крими-
нальная часть нерегулируемой миграции, и резо-
нансные правонарушения, совершенные мигран-
тами, породили большое количество протестных 
акций. В 2010-е годы в иностранных лицах (осо-
бенно, граждан мусульманских государств) 
обычно наблюдают посредников экстремизма. 

Согласно сведениям ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 
2018 году мигрантами на территории РФ было со-
вершено 47 тысяч правонарушений, в том числе 
гражданами государств СНГ – 38 тысяч правона-
рушений, или 88 % от общего числа. Общая доля 
преступлений, которые совершены мигрантами в 
общем числе раскрытых по России почти всегда 
составляет около 4,9 %, при том в городах госу-
дарственного значения данный показатель в 
среднем составляет 14,6 % [3]. 

По этой причине выделяется необходимость при-
нять комплекс мероприятий, которые нацелены 
на недопущение развития в России моноэтниче-
ских анклавов – зон компактного проживания зна-
чительного количества иностранных лиц в одном 
маленьком населенном пункте или в одном рай-
оне крупного города.  

Административное регулирование установления 
мест проживания иностранных лиц является од-
ним из нечастых ситуаций, когда такое админи-
стрирование считается не только неизбежным, но 
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и рациональным по отношению защиты прав и 
свобод в общем её виде. Особенную актуаль-
ность в настоящее время приобрела проблема 
возникновения в мегаполисах таких способов за-
селения приезжих, как размещение в хостелы. 

По этой причине в 2017 году был разработан и 
внесен в Государственную Думу законопроект, 
запрещающих применять жилые объекты в каче-
стве отелей, иного способа временного размеще-
ния, а также представлять в них услуги данного 
сервиса. Прежде законодатель стремился регу-
лировать вопрос с нелегальной миграцией путем 
ограничения количества лиц, которые зареги-
стрированы на единице квадратных метров жи-
лой площади, с целью чего был установлен Фе-
деральный закон от 21 декабря 2013 года                                   
№ 376 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[2]. Несмотря на это, он не ограничивает измене-
ния квартир в обычные жилые многоквартирные 
дома на подобие общежитий для мигрантов. В 
этом смысле установленные законом препят-
ствия правого характера пребывания мигрантов в 
РФ обоснованы императивами национальной 
безопасности. 

С 01 января 2017 года произошло упрощение ре-
гулирования трудоустройства мигрантов, в част-
ности, к прибывшим в РФ в безвизовом порядке, 
система квотирования заменена на работу по па-
тенту. 

Репрессивные мероприятия в области рабочего 
найма, также, как и ужесточение полицейского ре-
жима для иностранных лиц (к примеру, вопросы 
их регистрации) чаще всего предоставляют до-
полнительные причины для обогащения нечи-
стых на руку чиновников и правоохранительных 
органов. 

Одними только административными мерами от-
рицательные черты изменить не получится. 
Необходимо действовать комплексно, затрагивая 
экономические, социальные и информационные 
рычаги. Беря в учет то, что иностранные лица 
обычно осваивают и монополизируют наименее 
перспективные профессии, необходимо снизить 
налоговое обременение, социальным льготиро-
ванием, иными экономическими и администра-
тивными регуляторами, адресными вложениями 
в профессиональное образование стимулировать 
привлекательность малоквалифицированного 
труда для самих россиян, поднять престиж не 
офисных, а по-настоящему трудовых специаль-
ностей, возродив интерес к ним у коренного насе-
ления России, в том числе путем внутренней ми-
грации между субъектами России. Для этого 
нужны меры государственного характера по фор-
мированию условий для большей мобильности 
населения. 

Следует пересмотреть миграционную политику 
страны в области привлечения трудовых ресур-
сов. Она должна быть направлена не столько на 
получение больших экономических выгод, 
сколько на формирование перспективной страте-
гии, направленной на рациональное использова-
ние отечественных и иностранных трудовых 

ресурсов при условии непреложного уважения, 
соблюдения и эффективной защиты прав, свобод 
и законных интересов как россиян, так и трудовых 
мигрантов. При этом нельзя упускать из виду 
необходимость всестороннего соблюдения прав 
мигрантов. 

Миграционное законодательство движется на 
пути к гуманизации, 14.01.2021 года депутатом 
Государственной Думы, Н.В. Костенко, внесен за-
конопроект № 1093499-7, которым предложено не 
аннулировать вид на жительство, разрешение на 
временное проживание и не ставить запрет на 
въезд в некоторых случаях. 

Одной из альтернатив оптимизации трудовой ми-
грации в Российской Федерации будет формиро-
вание и совершенствование так называемых ре-
крутинговых организаций на территории стран-
доноров. С поддержкой таких фирм возможно 
осуществлять на месте не только отбор кандида-
тов по специальностям, образованию, владению 
языками, эмоциональной стабильности и т.д., но 
и создать надлежащую профессиональную под-
готовку. Тем более что определенная практика 
уже есть. 

В городе Ош Киргизской Республики открылся 
Центр по изучению и тестированию русского 
языка, на основе которого проводятся занятия по 
подготовке трудовых мигрантов, тестирование по 
русскому языку. Очевидно, формирование еди-
ничных учебных учреждений обстановку карди-
нальным образом изменить не сможет. Нужна 
значительная модернизация системы управле-
ния трудовой миграцией и порядка привлечения 
иностранной рабочей силы с одновременным вы-
полнением дополнительных мер, направленных 
на предоставление национальной безопасности. 

В общественных дискуссиях миграционная и эт-
ническая политика часто рассматривается в не-
прерывной связи, наблюдается преувеличенное 
значение этничности, порой выступающей ключе-
вым фактором в определении «свой – чужой» и, 
как следствие, влияющей на все сферы социаль-
ной жизни. Вместе с этим, на первый план обя-
зана выходить не столько этническая принадлеж-
ность иммигрантов и страна происхождения, 
сколько их лояльность к государству пребывания, 
возможность к адаптации в новом государстве. 
Главным фактором должна быть интеграция им-
мигрантов, адекватное восприятие ими норм и 
ценностей принимающего общества, тем самым 
гражданская идентичность становится важнее эт-
нической. 

Миграция – это экономическое становление госу-
дарства. Миграционное законодательство России 
прошло через несколько этапов эволюции. Эти 
изменения затронули как внешнюю, так и внут-
реннюю миграцию. Таким образом, в содержание 
правового статуса мигрантов входят права, сво-
боды и обязанности, предоставленные им в соот-
ветствии с нормами международного права, а 
также национального законодательства государ-
ства. Гарантировать мигрантам полноценную 
жизнь в обществе, в котором они обосновались - 
это не просто вопрос соблюдения прав человека, 
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но вопрос взаимного интереса. Мигранты, приня-
тые и уважаемые в обществе, скорее реализуют 
свой человеческий потенциал и принесут пользу 
принявшей их стране.  

Правовое регулирование миграционных правоот-
ношений в Российской Федерации в настоящее 
время сталкивается с рядом проблем, основными 
среди которых являются существующая неопре-
деленность полномочий федеральных и регио-
нальных органов по регулированию миграции и 
большое количество несистематизированных за-
конов и подзаконных актов. Действующее законо-
дательство очевидно подчеркивает роль феде-
ральных органов государственной власти в во-
просах регулирования миграции, а также значи-
тельную роль органов субъектов. Соответ-
ственно, задача установления оптимального со-
отношения между полномочиями различных 
уровней государственной власти является перво-
очередной. Кроме того, необходимо установле-

ние системы этих самых полномочий, четкое 
определение иерархии государственных органов, 
ответственных за проведение миграционной по-
литики, и их взаимного подчинения с целью ис-
ключения дублирования полномочий. Очевидно, 
что все это не может проводиться без надлежа-
щего правового обеспечения, способного отве-
чать динамике миграционных правоотношений. В 
связи с этим вопрос полной переработки мигра-
ционного законодательства стоит наиболее остро 
и в настоящее время требует быстрого и правиль-
ного решения. Во многом это может быть достиг-
нуто принятием единого миграционного кодекса, 
который бы учитывал все существующие недо-
статки правового регулирования и опирался в том 
числе и на выработанные правоведами варианты 
их устранения. Все это позволит добиться суще-
ственного улучшения регулирования миграцион-
ной сферы в соответствии с современными по-
требностями. 
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реступления, совершенные лицами, ранее 
судимыми и (или) уже отбывавшими наказа-

ние в виде лишение свободы, при опасном или 
особо опасном рецидиве в последнее время но-
сят более дерзкий и опасный характер. В настоя-
щее время просматривается тенденция возраста-
ния количества участий рецидивистов в деятель-
ности преступных групп, что, соответственно, ока-
зывает свое негативное влияние на окружающих, 
особенно на подрастающее поколение и, в част-
ности, на молодежь. Для многих рецидивистов 
преступная деятельность становится чем-то, 
вроде профессии, когда ранее судимый не пред-
ставляет свою жизнедеятельность без соверше-
ния аморальных поступков и противоправных де-
яний. Полагаем, что рассматриваемые и выделя-
емые тенденции являются свидетельством того, 
что, принимаемые государством меры по борьбе 
с рецидивной преступностью, во многом зависят 
от нормативно-правового регулирования данной 
деятельности. Часто они не могут применяться 
из-за имеющихся правовых коллизий, содержа-
щихся в нормативных актах, зависят от согласо-
ванности действий, закрепленных в ведомст-

венных приказах, касающихся взаимодействия 
органов, их применяющих либо из-за наличия 
применяемых профилактических мер, которые, 
чаще всего, недостаточны. Представленные умо-
заключения, как мы полагаем, относятся больше 
к практике осуществления административного 
надзора [3]. В данной статье хотелось бы, прежде 
всего, рассмотреть некоторые положения норма-
тивных актов, затрагивающих проблемные во-
просы, связанные с осуществлением админи-
стративного надзора, и на основе их анализа 
сформировать предложения по повышению его 
эффективности. 

В последние годы состояние рецидивной пре-
ступности приобретает все более тревожные тен-
денции. Возрастает число преступлений, совер-
шенных ранее судимыми, увеличивается их доля 
в регистрируемой преступности. 

В структуре ранее судимых усиливается наибо-
лее устойчивое, криминально активное ядро, со-
стоящее из тех, кто до совершения нового пре-
ступления имел две и более судимости, после 

П 
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отбытия наказания вел паразитический образ 
жизни. Увеличивается степень социальной дегра-
дации и психопатизации личности рецидивистов, 
особенно на почве алкоголизации и наркомании. 
Наблюдается активный процесс возрождения и 
распространения устойчивых преступных тради-
ций, обычаев, норм поведения, определяющих 
постоянное воспроизводство рецидивно преступ-
ности.  

Увеличение числа и плотности, ранее судимых 
среди населения, способствовало усилению их 
негативного влияния на окружающих, вовлече-
нию в преступную деятельность новых лиц, осо-
бенно, из числа молодежи. Негативные тенден-
ции рецидивной преступности свидетельствуют о 
том, что существующая организационно-право-
вая система противодействия рецидиву во мно-
гих случаях не достигает цели. 

Неоднократно в научной литературе, посвящен-
ной рассмотрению вопросов совершенствования 
деятельности органов внутренних дел по борьбе 
с рецидивной преступностью, отмечалось, что 
принимаемых правовые, организационно-такти-
ческие и оперативные меры носят общий, неин-
дивидуализированный характер, отсутствует 
дифференцированный подход к различным кате-
гориям рецидивистов, не используются в полной 
мере научно обоснованные формы и методы их 
исправления и перевоспитания. В работе с ранее 
судимыми нехватает последовательности и целе-
устремленности, в проводимых мероприятиях 
много формализма, нередко кропотливая работа 
по предупреждению преступлений со стороны ра-
нее судимых сводится к применению по отноше-
нию к ним репрессивных мер. 

Как нам представляется, в формировании нега-
тивных сторон практики применения администра-
тивного надзора «повинны» некоторые принципи-
альные правовые положения, регулирующие во-
просы борьбы с рецидивной преступностью. К их 
числу относятся и нормы, касающиеся порядка 
установления и осуществления административ-
ного надзора. Поэтому есть необходимость кри-
тически осмыслить эти положения как с позиций 
сложившейся практики, реалий криминологиче-
ской ситуации, так и с точки зрения соответствия 
действующих норм современным правовым 
взглядам и представлениям. 

Согласно Федеральному закону «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»1 (далее – ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре»), за лицами, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, при 
рецидиве преступлений, умышленного преступ-
ления в отношении несовершеннолетнего, а 
также, за совершение преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч.1 ст. 231, ч. 1                               
ст. 234.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливается административно-принуди-
тельная мера в виде административного надзора 
для наблюдения за поведением указанных лиц, 

 
1 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными из 

предупреждения с их стороны преступлений и 
оказания на них необходимого воспитательного 
воздействия. Для установления административ-
ного надзора законом предусмотрено обязатель-
ное наличие объективных и субъективных, фор-
мальных и неформальных признаков.  

В структуре судимых заметно увеличилось число 
лиц, кто не подпадает формально под законные 
основания применения административного 
надзора, но по характеристике поведения во 
время отбывания наказания, после него, по об-
разу жизни нуждаются в постоянном контроле и 
некоторых ограничениях. В этой связи, нам пред-
ставляется целесообразным внести изменения в 
законодательные основания о возможности уста-
новления административного надзора, главным 
образом, за счет расширения формальных при-
знаков оснований.  

Стоит заметить, что вопрос о внесении измене-
ний в основания применения административного 
надзора неоднократно ставился в юридической 
литературе. В частности, предлагалось при при-
менении административного надзора руковод-
ствоваться не только наличием у лица неснятых 
либо непогашенных судимостей, но и такими об-
стоятельствами, как степень общественной опас-
ности личности, длительное пребывание в про-
шлом в местах лишения свободы, негативное 
влияние на неустойчивых лиц, в первую очередь 
на несовершеннолетних. Предлагалось устанав-
ливать административный надзор за лицами, ра-
нее судимыми, независимо от тяжести ранее со-
вершенного преступления и количества судимо-
стей, в том числе, над условно-досрочно осво-
божденными, если имеются сведения о том, что 
после освобождения они ведут аморальный об-
раз жизни, отрицательно характеризуются по ме-
сту работы и жительства. 

С учетом высказанных предложений, результатов 
обобщения практики, на наш взгляд, следовало 
бы: 

–  во-первых, не связывать наличие судимостей 

за умышленные преступления только с отбыва-

нием наказания в местах лишения свободы; 

–  во-вторых, допустить его применение к осуж-

денным за некоторые виды рецидивоопасных 
умышленных преступлений (например, кражи, 
разбойные нападения, грабежи, мошенничество, 

хулиганство и т.д.) при условно-досрочном их 
освобождении.  

Предлагаемые изменения в законодательстве об 

административном надзоре вовсе не направлены 

на механическое увеличение лиц, к которым он 
должен применяться. Речь идет о расширении 

формальных оснований, об увеличении возмож-

ности выбора тех, кто действительно нуждается в 

применении данной административной меры в 

целях предупреждения рецидива.  

мест лишения свободы» // Российская газета № 75                                         
от 08.04.2011. 
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Кроме того, восприятие законодательством пред-
ложенных изменений позволило бы узаконить не-
которые виды профилактических учетов органов 
внутренних дел, существующих согласно ведом-
ственным разрешениям и указам, но весьма со-
мнительных, с точки зрения соблюдения гарантий 
и прав граждан, попадающих на эти учеты. 

Таким образом, подведя итог сказанному, стоит 
отметить, что предложенные рекомендации, на 
наш взгляд, укрепили бы правовые основы орга-
низации борьбы с рецидивной преступностью, а 
также способствовали повышению ее эффектив-
ности. 
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Аннотация. Статья посвящена определению совре-

менного состояния правового регулирования обо-

рота земельных участков и объектов капитального 

строительства на нем размещенных, выявлению ак-

туальных проблем в данной сфере, а также поиску 

возможных путей их решения. Выявлены особенно-

стиправового регулирования перехода прав на зе-

мельный участок в случае отчуждения объектов ка-

питального строительства как составных частей за-

строенного земельного участка как объекта недви-

жимости. Определены объекты договора продажи и 

аренды застроенного земельного участка, в том 

числе при возникновении права общей собственно-

сти на застроенный земельный участок. 
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рамках реформирования российского граж-
данского законодательства актуальным яв-

ляется разработка основных направлений ком-
плексного нормативного правового регулирова-
ния оборота недвижимости, что требует усовер-
шенствования определения недвижимого имуще-
ства, установления четкого соотношения земель-
ного участка и объектов на нем размещенных. 

В настоящее время в отечественном законода-
тельстве и доктрине сложилось два подхода к 
определению правового режима недвижимости – 
концепция «множественности объектов недвижи-
мости», которая получила закрепление в действу-
ющем законодательстве (ст. 130 Гражданского 
кодекса РФ) (далее – ГК РФ) и концепция «еди-
ного объекта недвижимости», декларируемая в 
положениях Проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» № 47538-6/5 2019 г. 
[8], в рамках которой правовым режимом недви-
жимости наделяется земельный участок.  

В то же время определение земельного участка 
как базового элемента недвижимости (или его 
единственного элемента) не способствует реше-
нию проблемы эффективного регулирования от-
ношений в сфере оборота недвижимости. Пред-
лагаемые изменения в законодательство не спо-
собствуют достижению цели создания режима 
единого объекта недвижимости, исходя из специ-
фики физических, экономических и социальных 
характеристик недвижимости, уводят от объек-
тивных критериев отнесения вещей к недвижи-
мым. Усложнение и видоизменение системы вещ-
ных прав также демонстрирует отсутствие надле-
жащего критерия их систематизации, нарушает 
принцип единого объекта недвижимости. Кроме 

В 
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того, проект не содержит меры по реализации 
единого объекта недвижимости, в частности, в 
сфере обязательственных правоотношений. 

Необходимо отметить, чтозаконодатель придает 
правовому режиму недвижимой вещи определя-
ющее значение не только при установлении вещ-
ных прав, но и иных имущественных прав, закреп-
ляя специальное правовое регулирование про-
дажи недвижимости(§ 7 Гл. 30 ГК РФ), аренды 
зданий и сооружений (§ 4 Гл. 34 ГК РФ), найма жи-
лого помещения (Гл. 35 ГК РФ).В качестве пра-
вил, подлежащих особому правовому регулиро-
ванию при обороте недвижимости, выделяются 
положения о правах на земельный участокпри 
продаже здания, сооружения или другой находя-
щейся на нем недвижимости (ст. 552 ГК РФ), 
аренде находящегося на нем здания или соору-
жения (ст. 652 ГК РФ). 

В силу ст. 130 ГК РФ земельный участок и распо-
ложенные на немздания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства рассматриваются 
как самостоятельные объекты недвижимости, со-
ответственно могут являться самостоятельными 
объектами договора. Несмотря на это в соответ-
ствии со ст. 552, 652 ГК РФ, по которым основным 
объектом договора является здание, сооружение 
или иной объект недвижимости, объект договора 
составляет также земельный участок. 

Для устранения указанного противоречия, вовле-
чения земельного участка, на котором располо-
жены объекты капитального строительства, в 
гражданский оборот наравне с ними, законодате-
лем закрепляется переход прав на один объект 
недвижимости (земельный участок) при продаже 
или аренде другого объекта недвижимости (зда-
ния, сооружения). Причем объем правзависит от 
того, является продавец или арендодатель зда-
ния, сооружения собственником земельного 
участка или нет. 

Земельное законодательство закрепляет исклю-
чения из правила о переходе прав на земельный 
участок: «невозможность выделения в натуре ча-
сти здания, сооружения вместе с частью земель-
ного участка; отчуждение здания, сооружения, 
находящихся на земельном участке, изъятом из 
оборота; отчуждение сооружения, которое распо-
ложено на земельном участке на условиях серви-
тута, на основании публичного сервитута» (п. 4                        
ст. 35 Земельного кодекса РФ).  

Особые правила перехода прав на земельный 
участок закреплены в случае продажи помеще-
ния в многоквартирном доме (ст. 36, 37 Жилищ-
ного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2004 г.                      
№ 189-ФЗ). 

Следует подчеркнуть, что правила ст. 552 ГК РФ 
не предусматривают автоматического перехода 
права собственности на земельный участок при 
переходе права собственности на здание, соору-
жение, поскольку регистрационным законода-
тельством устанавливается необходимость госу-
дарственной регистрации перехода права 

собственности на здание, сооружение, а также 
перехода права собственности на земельный 
участок, занятый такими объектами (ч. 1 ст. 57 За-
кона о государственной регистрации недвижимо-
сти). 

В отдельных судебных решениях признается, что 
«поскольку принадлежащие одному собственнику 
объекты недвижимости и земельный участок, на 
котором они расположены, не могут выступать в 
обороте раздельно, не имеется оснований для 
государственной регистрации перехода к покупа-
телю права собственности на объекты недвижи-
мости без государственной регистрации пере-
хода к нему права собственности на земельный 
участок» [3]. В случае, когда объект создан исклю-
чительно в целях улучшения качества и обслужи-
вания земельного участка и не обладает самосто-
ятельным функциональным назначением, он не 
может быть признан объектом недвижимости, 
права на который подлежат государственной ре-
гистрации [3]. 

Законодатель стремится обеспечить связь между 
зданием, сооружением и земельным участком и в 
случае, когда собственник здания, сооружения не 
является собственником земельного участка. По-
купатель (арендатор) приобретает право пользо-
вания соответствующим земельным участком на 
тех же условиях, что и собственник здания, соору-
жения без согласия собственника этого участка 
(ст. 552, 652 ГК РФ). 

Иначе сформулирована норма п. 1 ст. 35 Земель-
ного кодекса РФ –«при переходе права собствен-
ности на здание, сооружение, находящиеся на чу-
жом земельном участке, к другому лицу оно при-
обретает право на использование соответствую-
щей части земельного участка, занятого зданием, 
сооружением и необходимой для их использова-
ния». 

Еще больше усложнена ситуация с переходом 
прав на земельный участок при переходе прав на 
здание, сооружение, в случае, когда такие объ-
екты расположены на земельном участке, нахо-
дящемся на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Исходя из разъяснений, содержа-
щихся в постановлении Пленума ВАС РФ от                                     
24 марта 2005 г. № 11, «покупатель здания, со-
оружения может оформить свое право на земель-
ный участок путем заключения договора аренды 
или приобрести его в собственность в порядке, 
предусмотренном п. 2 ст. 3 Федерального за-
кона «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ» [4]. 

Таким образом, правовой механизм перехода 
прав на земельный участок при переходе права 
собственности, а также аренде находящегося на 
нем на здания, сооружения с одной стороны 
направлен на обеспечение юридической связи 
указанных объектов, а с другой стороны - преду-
сматривает индивидуализацию земельного 
участка (части земельного участка) и располо-
женных на нем объектов капитального строитель-
ства как объектов гражданских прав. При этом 
судьба земельного участка (его части) зависит от 
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судьбы возведенных на нем объектов капиталь-
ного строительства. 

Нахождение на земельном участке зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства 
как результатов строительной деятельности 
(объектов капитального строительства) и нали-
чие между ними тесной связи оказывает опреде-
ленное влияние на правовой режим соответству-
ющего земельного участка, в то же время не поз-
воляет говорить о таких объектах как самостоя-
тельных объектах гражданских прав.Объектом 
права является единый неделимый объект – за-
строенный земельный участок. В случае возник-
новения права собственности на застроенный зе-
мельный участок у нескольких лиц (общая соб-
ственность), право на объект капитального стро-
ительства необходимо рассматривать как долю в 
праве общей собственности. 

Соответственно в случае приобретения здания, 
сооружения, помещения и проч. как составной ча-
сти застроенного земельного участка, объектом 
договора купли-продажи является доля в застро-
енном земельном участке, пропорциональная 
площади приобретаемого здания, сооружения, 
помещения и т.п. относительно площади земель-
ного участка (при приобретении доли в праве на 
здание, сооружение, части земельного участка), 
либо относительно площади здания (при приоб-
ретении доли в праве на помещение). 

Подобные положения возможно применить и к 
обязательствам, не связанным с переходом 
права собственности на недвижимость. В случае 
раздела земельного участка могут возникать но-
вые земельные участки как самостоятельные 
объекты права (п. 1 ст. 11.4 Земельного кодекса 
РФ). Если выделение части объекта недвижимо-
сти невозможно – объектом договора аренды яв-
ляется неделимое недвижимое имущество, в том 
числе застроенный земельный участок. 

В гражданском законодательстве закреплено, что 
договор купли-продажи может заключаться не 
только в отношении вещи, но и имущественных 
прав, если иное не вытекает из содержания или 
характера этих прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ). Имуще-
ственные права вкачестве объектов аренды не 
получили соответствующее закрепление (ст. 607 
ГК РФ). В то же время ст. 656 ГК РФ предусматри-
вает, что по договору аренды предприятия в 
пользование могут быть предоставлены «права 
пользования землей, водными объектами идру-
гими природными ресурсами, зданиями, сооруже-
ниями и оборудованием, иные имущественные 
права арендодателя». 

Учитывая, что категория «имущество», которая 
используется в ст. 606 ГК РФ при формулирова-
нии определения договора аренды, не противо-
речит возможности оборота не только вещей, но 
и имущественных прав [2, с. 163], возможно пред-
положить об определенной законодательной 
предпосылки аренды имущественного права 
(доли в праве общей собственности на объект не-
движимости). 

Застройка земельного участка означает измене-
ние его правового режима, который ввиду возве-
дения объектов капитального строительства ста-
новится неразрывно связанный с последними, со-
ответственно незастроенный земельный участок 
как объект гражданских прав прекращает свое су-
ществование.В связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы юридической судьбы объ-
екта капитального строительства в случае осу-
ществления строительства по договору аренды 
земельного участка. 

В Концепции развития гражданского законода-
тельства о недвижимом имуществе отмечается, 
что «в случае прекращения договора аренды зе-
мельного участка по любым гражданско-право-
вым основаниям следует руководствоваться пра-
вилами, изложенными в статье 272 ГК РФ, а до 
урегулирования отношений между собственни-
ком земельного участка и собственником здания 
последний должен приобретать в силу закона 
право ограниченного владения и пользования зе-
мельным участком, на котором находится здание, 
но лишь в пределах, необходимых для пользова-
ния зданием» [1]. 

Необходимо отметить, что признание права лица, 
заключившего договор аренды земельного 
участка приобретать вещные права на возведен-
ные им на чужом земельном участке объекты ка-
питального строительства, а впоследствии и вещ-
ные права на земельный участок, на котором та-
кие объекты расположены, не соответствует 
принципу единого объекта недвижимости. 

Возведение объектов капитального строитель-
ства в случае заключения договора аренды зе-
мельного участка свидетельствует о деятельно-
сти арендатора в соответствии с договором и не 
может влиять на правовой режим земельного 
участка как объекта недвижимости. Соответ-
ственно, возведенные арендатором на земель-
ном участке объекты капитального строительства 
по договору аренды земельного участка следует 
рассматривать в качестве улучшений земельного 
участка. 

К подобным выводам постепенно приходит и су-
дебная практика, рассматривая выполнение ра-
бот арендатором по изменению состояния арен-
дованного земельного участка как его неотдели-
мые улучшения [6; 9]. Хотя в некоторых случаях 
суд полагает, что «улучшением земельного 
участка могут быть признаны только такие 
мероприятия, которые приводят к улучшению 
его природных свойств, в связи с чем возведение 
градостроительных объектов не может рас-
сматриваться как неотделимые улучшения зе-
мельного участка» [5]. 

В Проекте Федерального закона «О внесении из-
менений в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации», подготовленного Минэкономразвития 
России в 2017 г. [7], в ст. 134.1 в качестве неотде-
лимых улучшений недвижимого имущества пред-
лагалось понимать улучшения, создаваемые пу-
тем строительства или реконструкции. Однако по-
добные улучшения приравнивались к составным 
частям недвижимости, которые выступали в 
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обороте с ней как единое целое. В редакции про-
екта, подготовленного Минэкономразвития Рос-
сии в 2019 г. [8] указанная статья была исклю-
чена. 

Таким образом, правовое регулирование оборота 
застроенных земельных участков не имеет пред-
посылок для регулирования перехода прав на зе-
мельный участок (часть земельного участка) в 
случае продажи или аренды объектов капиталь-
ного строительства как составных частей такого 
объекта недвижимости. Земельный участок пере-
ходит в составе застроенного земельного участка 
как объекта недвижимости.  

В договоре продажи застроенного земельного 
участка, при наличии интереса в приобретении 
его части, индивидуализированной в виде зда-
ния, сооружения, помещения, объектом договора 
будет являться доля в застроенном земельном 
участке, пропорциональная площади приобрета-
емого здания, сооружения, помещения и т.п. 

относительно площади земельного участка (при 
приобретении доли в праве на здание, сооруже-
ние, части земельного участка), либо относи-
тельно площади здания (при приобретении доли 
в праве на помещение). 

В договоре аренды застроенного земельного 
участка объектом договора может быть имуще-
ственное право – доля в праве общей собствен-
ности на объект недвижимости. По договору 
аренды земельного участка возведение аренда-
тором объектов капитального строительстване 
изменяет правовой режим объекта недвижимо-
сти. При застройке арендованного земельного 
участка трансформация правового режима зе-
мельного участка в правовой режим застроенного 
земельного участка не происходит. При аренде 
земельного участка, в том числе застроенного зе-
мельного участка, вносимые изменения (возведе-
ние объектов капитального строительства) имеют 
природу неотделимых улучшений земельного 
участка. 
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Аннотация. Актуальность. Реализация законода-

тельной инициативы по изменению административ-

ного, налогового и правового режима отдельных 
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менению территориально-правового пространства 
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исследования. Специальные административные 

районы как новый элемент правовой системы Рос-

сийской Федерации. Предмет исследования. Финан-

сово-правовой аспект деятельности российских и за-

рубежных инвесторов в специальных администра-

тивных районах. Цель исследования. Осуществить 

детекцию содержания финансово-правового обес-

печения деятельности российских и зарубежных ин-

весторов в специальных административных райо-

нах. Задачи исследования. Заключаются в дескрип-

тивном изложении элементов правового и финансо-

вого пространства, появление которых обусловлено 

изменением статуса территорий. Методология ис-

следования. Использован формально-юридический 

метод экстраспективного характера, обусловленный 

феноменологическими и системными принципами 

исследования. Результаты исследования. Заключа-

ются в детекции правового положения российских и 

зарубежных инвесторов в специальных администра-

тивных районах Российской Федерации. 
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сновная часть. 

Специальные административные районы 
(САР) как новый элемент валютного и 

налогового регулирования представляет научно-
прикладной интерес для исследования форм и 
методов правового обеспечения деятельности 
будущих резидентов территорий (инвесторов). 

Основное и главное отличие от сходных право-
вых и территориальных образований: территория 
опережающего социально-экономического разви-
тия [4], свободная экономическая зона [2], специ-
альный инвестиционный контракт [3], заключа-
ется в ингерентном признаке редомиляции (в таб-
лице 1 мы представили сравнительную характе-
ристику особых правовых и территориальных 

О 
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образований в Российской Федерации). То есть, в 
правовом отношении специальный администра-
тивный район, это не привлечение инвестиций и 
развитие территории притяжения с целью макси-
мизации дохода и получения социальных выгод, 
а редомиляция хозяйствующего субъекта с це-
лью оптимизации налогового режима и защиты от 
недружественной санкционной политики. Факти-
чески, САР, это оффшор с отдельным льготным 
правовым регулированием для участников САР. 
При этом участником САР может стать только 
иностранное юридическое лицо (поэтому мы го-
ворим об ингерентном признаке редомиляции), 
но бенефициарами могут выступать, как россий-
ские, так и зарубежные инвесторы. Какие возмож-
ности представляет САР для инвесторов, ст. 5,6 
[1]: 

1. Нулевая величина налога на прибыль компа-
ний под контролем международной холдинговой 
компании, при этом величина налога на доходы 
физических лиц не определена. 

2. 15 процентов ставка налогообложения на до-
ходы в виде дивидендов в случае участия в дея-
тельности международной холдинговой компании 
не менее чем 15-ти процентной доли. 

3. 5 процентов ставка налогообложения на до-
ходы иностранных инвесторов, полученных в 
виде дивидендов. 

4. 0 процентов ставка налогообложения на до-
ходы от реализации акций компании (мажоритар-
ных долей). 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика особых правовых и территориальных образований  

в Российской Федерации (составлено автором) 
 

Характеристики/ 
Образование 

Особая  
экономическая зона 

(ОЭЗ) 

Территория  
опережающего  
экономического  
развития (ТОСЭР) 

Специальный  
инвестиционный  
контракт (СИК) 

Специальный  
административный 

район (САР) 

Цели образования 1.  Развития сектора 
обработки и высоких 
технологий;  
2.  Импортозамеще-
ние стратегической 
продукции;  
3.  Создание транс-
портной инфраструк-
туры;  
4.  Въездной туризм и 
развитие санаторно-
курортного сектора;  
5.  Развитие порто-
вой инфраструктуры  
и морских путей сооб-
щения 

Социально-экономи-
ческое развитие тер-
риторий притяжения, 
повышение социаль-
ного комфорта и 
уровня жизни граждан 
с развитием промыш-
ленной инфраструк-
туры 

Сопутствующий фак-
тор ускорения реали-
зации стратегических 
задач и государствен-
ных программ по до-
стижению целевых по-
казателей (националь-
ные цели) 

Привлечение инвести-
ционного капитала 
российских и зарубеж-
ных инвесторов, 
участвующих в капи-
тале международных 
компаний, антисанкци-
онный инструмент  

Продолжительность 
ведения 

49 лет 
70 лет  

(с пролонгацией) 
10 лет не регламентирован 

Объём инвестиций 
(минимальный) 

120 млн руб. 
(регулируется) 

50 млн руб. 
от 100 млн руб. 

(регион) и 750 млн 
руб. (федерация) 

50 млн руб. 

Территория  
притяжения 

Вне городской среды, 
индустриальная или 
прилегающая терри-
тория к городской 
среде 

В городской среде или 
вне нее, возможность 
пользоваться действу-
ющей инфраструкту-
рой  

Реализация воз-
можна, как на действу-
ющих производствах, 
так и на вновь создан-
ных производствах 

О. Русский (г. Влади-
восток) О. Октябрь-
ский (Калининград-
ская область) 

Правовой режим – таможенные (льготы 
по уплате пошлин); 
– налоговые (регули-
рование налоговых от-
числений); 
– административные 
(регулирование про-
цедур регистрации  
и ведения бизнеса); 
– финансовые (льгот-
ное кредитование, 
субсидирование, регу-
лирование арендных 
ставок) 

– налоговые (снижен 
налог на землю, налог 
на имущество, налог 
на прибыль); 
– социальные (сниже-
ние социальных от-
числений до 7,6 % вза-
мен 30 %); 
– административные 
(регулирование про-
цедур регистрации и 
ведения бизнеса); 
– финансовые (льгот-
ное кредитование, 
субсидирование, регу-
лирование арендных 
ставок) 

– налоговые (снижен 
налог на землю, налог 
на имущество (только 
регион), налог на при-
быль); 
– таможенные (льготы 
по уплате пошлин); 
– административные 
(регулирование про-
цедур регистрации и 
ведения бизнеса); 
– коммерческие (упро-
щение процедуры гос-
ударственных закупок) 

– валютные (валют-
ное регулирование); 
– налоговые (0 % по 
налогу на прибыль,                     
5 % по доходу в виде 
дивидендов) 

 

При этом до приобретения статуса участника 
САР следует оперировать термином «Междуна-
родная холдинговая компания» [1], которая для 
целей налогового регулирования в РФ соот-

несена отдельным законопроектом. Основные 
требования получения статуса международной 
холдинговой компании, следующие: 
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–  ведение хозяйственной деятельности по тер-
риториальному признаку в разных государствен-
ных юрисдикциях; 

–  принятие на себя безусловных обязательств в 
виде реализации инвестиций на территории Рос-
сийской Федерации не менее 50 млн руб. 

Если рассматривать САР в контексте образова-
ния ТОСЭР и ОЭЗ (табл. 1), то в большей степени 
необходимость САР обусловлена, на наш взгляд, 
редомиляцией юридических лиц с целью нивели-
рования и возможных угроз западной санкцион-
ной политики. В целом, САР можно рассматри-
вать как возможность легализации средств инве-
сторов, которые ранее выводили свои капиталы 
из России по разным причинам. Также, САР 
предоставляет возможность российским компаниям 
домицилированным не на территории РФ избежать 
угроз и последствий зарубежных санкций. 

Выводы. 

На наш взгляд, каких-либо существенных право-
вых, экономических преференций аналогичных 

правовых и территориальных образований за пе-
ределами РФ международным компаниям с уча-
стием исключительно иностранного капитала не 
наблюдается. При этом экономическая выгода 
достаточно сомнительна, так, на 2021 год сово-
купные вложения в инфраструктуру о. Русский и 
о. Октябрьский составили более 50 млрд руб. (в 
рамках государственного финансирования) [1]. 
При этом достаточно просто подсчитать, что эко-
номическая выгода территорий от участников 
САР должна быть обеспечена более чем 100 по-
тенциальными резидентамиСАР, что в современ-
ных международных условиях, нам представля-
ется слабо реализуемым1. При этом следует от-
метить, что российские компании, домицилиро-
ванные в зарубежных юрисдикциях при отсут-
ствии геополитических рисков, могут воспользо-
ваться правовым элементом нового регулирова-
ния СИК, который фактически является одним из 
правовых инструментов освоения требуемых ин-
вестиций для участия в САР. При этом объём ин-
вестиций по федеральной компоненте состав-
ляет 750 млн руб, по региональной 100 млн руб. 
[3]. 
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1 На момент написания исследования зарегистрирован 
 всего один участник САР. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются тен-

денции развития уголовного законодательства Рос-

сии об ответственности за создание преступных ор-

ганизаций, участие в них и руководство ими. Дела-

ется сопоставление с нормами действующего УК РФ, 

даётся оценка предложениям о введении в уголов-

ный закон нового состава преступления – занятие 

высшего положения в преступной иерархии. Отме-

чается, что действующий УК РФ позволяет и без этих 

поправок привлекать к ответственности организато-

ров преступных сообществ, а акцент должен быть на

правоприменительной практике, в том числе по во-

просам контроля за доходами чиновников. 
 

 

Ключевые слова: уголовный закон, организованная 

преступность, шайка, банда, соучастие, преступное 

сообщество, неотвратимость. 

 

   

Annotation. Trends in the development of the criminal 

legislation of Russia on the responsibility for the crea-

tion of criminal organizations, participation in them and 

their management are considered. A comparison is 

made with the norms of the current Criminal Code of

the Russian Federation, an assessment is made of 

the proposals for introducing a new crime into the crim-

inal law – the highest position in the criminal hierarchy. 

It is noted that the current Criminal Code of the Russian 

Federation makes it possible to bring to justice the or-

ganizers of criminal communities without these amend-

ments, and the emphasis should be on law enforcement 

practice, including on the issues of control over the in-

comes of officials. 
 

Keywords: criminal law, organized crime, shai-ka, gang, 

complicity, criminal community, inevitability. 

 

                                                                       

 
последние годы российский уголовный за-
кон (УК РФ [1]) подвергается уже привычным 

перманентным изменениям. Всего за 22 года дей-
ствия УК РФ было издано уже 237 (!) законов о 
внесении и изменении в этот акт, и уже остались 
единицы статей УК РФ, не подвергнутых коррек-
тивам. На большинство новелл УК РФ в россий-
ском обществе мало обращается внимания ввиду 

их многочисленности. Среди немногих из них, вы-
звавших повышенный резонанс, следует отме-
тить президентскую инициативу о введении уго-
ловной ответственности за лидерство в преступ-
ном сообществе (преступной организации), в 
частности, предлагается ввести новый состав 
преступления – «занятие высшего положения в 
преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ) [2]. Такая 

В 
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реакция обусловлена, с одной стороны, ожидани-
ями общества в сфере противодействия органи-
зованной преступности, а с другой стороны, неод-
нозначностью содержания самого законопроекта. 
Его оценочная характеристика, на наш взгляд, бу-
дет более полной, если выявить основные тен-
денции развития ответственности за организа-
цию и участие в преступных сообществах (пре-
ступных организациях) в истории уголовного 
права России. 

Прежде всего, необходимо отметить, что дей-
ствующая формулировка состава преступления 
по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного со-
общества (преступной организации) или участие 
в нем (ней)» – ранее, в предыдущих уголовных ко-
дексах, не применялась. Но это не значит, что 
данный состав преступления появился на пустом 
месте – он, как и всякое другое социальное явле-
ние, имеет свои истоки. Отсчёт целесообразно 
начинать с периода, когда в России появилось 
полноценное систематизированное уголовное за-
конодательство – с тем, чтобы сравнение в раз-
ные исторические эпохи было более корректным, 
то есть, с момента издания Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. Пред-
варительно ещё отметим, что организация пре-
ступного сообщества согласно ст. 35 УК РФ отно-
сится к особо тяжким преступлениям, а само пре-
ступное сообщество (преступная организация) 
является самым общественно опасным видом 
преступного соучастия (после группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору и организован-
ной группы). В уголовном законе этот состав пре-
ступления отнесён к преступлениям против обще-
ственной безопасности. Обращает на себя вни-
мание, что само по себе создание преступной 
группы лиц по предварительном сговору и пре-
ступной организованной группы, в отличие от со-
здания преступного сообщества, не является пре-
ступлением. 

В уголовном праве Российской империи преду-
сматривался такой вид соучастия в совершении 
преступлений, как «шайка» (преступное «обще-
ство», «сообщество»). Довольно подробно в то 
время исследовал данный вид соучастия профес-
сор, декан юридического факультета Варшав-
ского университета С.М. Будзинский, который по-
лагал, что шайка – вид преступного сообщества, 
которое отличается общеуголовной целеустрем-
лённостью, а также очевидной организационной 
устойчивостью. Этим учёным были обозначены 
признаки, которые сегодня охватываются поня-
тием сплочённости преступной группы и целью 
преступной деятельности. В этом контексте учё-
ный следующим образом раскрывал понятие 
шайки: «Шайка есть союз, составленный для со-
вершения наперёд неопределённых одного рода 
или разных родов преступлений. Шайка стре-
мится образовать отдельный организм, государ-
ство в государстве. Она представляет известную 
аналогию с государством: она имеет организацию 
власти, общий интерес, иногда даже свой общий 
язык. Шайка есть тайное учреждение для борьбы 
с общественным порядком; она – источник непре-
рывного ряда преступлений. Шайка есть заговор 
без подробно поставленной цели. Деятельность 
её получает характер заговора, когда члены 

шайки сговариваются для совершения данного 
преступления. Действующее законодательство 
употребляет слово шайка (здесь и далее курсив в 
цитатах наш – И.У.) и для названия скопа преступ-
ников с намерением совершить одно только пре-
ступление. Наказуемо само образование шайки, 
хотя бы и не было совершения или даже покуше-
ния на преступление … В заговоре и шайке 
наиболее виновны основатели и предводители. 
Как и в других видах участия, так и в заговоре и 
шайке, кроме физических виновников, могут су-
ществовать умственные виновники и пособники» 
[3, с. 221–222].  

С.М. Будзинский, на наш взгляд, первым в отече-
ственной теории уголовного права дал столь по-
дробное, системное и достаточно чёткое толкова-
ние института шайки, в связи с чем, мы и считали 
целесообразным привести относительно объём-
ную выдержку из его труда (у этого автора име-
ются также интересные мысли о шайке как виде 
соучастия с точки зрения сравнительного право-
ведения, но мы этот аспект здесь не рассматри-
ваем).  

В свою очередь, известный русский криминалист 
периода поздней империи и государственный де-
ятель Н.С. Таганцев указывал на то, что «суще-
ство шайки заключается в постоянном характере 
сообщества, в обращении членами шайки пре-
ступной их деятельности как бы в ремесло»                                
[4, с. 17]. В другой работе шайка, как особая пре-
ступная группа, определялась Н.С. Таганцевым 
следующим образом: «Шайкой признается согла-
шение нескольких лиц на совершение нескольких 
определенных или неопределённых, однород-
ных, разнородных преступных деяний. Существо 
шайки заключается в постоянном характере со-
общества, в обращении членами шайки пре-
ступной деятельности в ремесло» [5, с. 106–
107].  

Такой подход станет доминирующим в характери-
стике наиболее общественно опасного вида со-
участия в преступлении. Он же предопределил и 
позицию имперского законодателя при разра-
ботке и принятии уголовных законов. Так, в упо-
мянутом Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных (мы рассматриваем этот закон в 
редакции 1885 г. [6]) указанный вид преступной 
активности был в первую очередь связан с юри-
дическим термином «участие в преступлении» 
(Раздел I. Отд. III), выступавшим «как родовое по-
нятие» преступного соучастия. И прежде всего, 
закон требовал выяснения того, совершено ли 
преступление по предварительному соглашению 
(сговору) или без такового (ст. 11). Вопросы со-
участия в преступлении и ответственности со-
участников регулировались статьями 11–15 и 
117–128 Уложения и, при обычном порядке судо-
производства, обязательно выносились на реше-
ние присяжных заседателей. В соответствие с 
указанным порядком, в случае наличия предвари-
тельного соглашения, законом далее различа-
лись зачинщики, сообщники, подстрекатели (под-
говорщики) и пособники (ст. 13). Однако в любом 
случае, при наличии сговора двух и более лиц, 
каждое из них несло ответственность за преступ-
ление в целом, и такое соучастие именовалось 
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«шайкой». Помимо этого, среди лиц, причастных 
(«прикосновенных») к преступлению, хотя и не 
участвовавших в нем, различались попустители, 
укрыватели и недоносители (ст. 14).  

Законодатель учитывал, что сорганизовавшаяся 
группа, с одной стороны, могла совершать самые 
различные преступления (в т.ч. ненасильствен-
ного характера), а с другой стороны – характери-
зоваться различным уровнем сплочённости и 
приверженности преступным намерениям. При 
этом в ст. 922 определялось, что «за составление 
злонамеренных шаек и вступление в оные, винов-
ные подвергаются, смотря по цели составления 
шайки, наказаниям, в нижеследующих статьях 
определенных…» [6]. И далее указывалось не-
сколько групп преступлений и ответственность за 
создание шайки (общества) для их совершения. В 
частности, по ст. 923 наиболее жёстко наказыва-
лось «составление общества для преступлений 
государственных», а равно и «вступление в оное 
с знанием о цели его», а также за недонесение о 
таком обществе (ответственность как за соверше-
ние государственного преступления). Согласно 
ст. 924, для организовавших шайку для «учине-
ния» наиболее тяжких общеуголовных преступле-
ний (разбои, поджоги, фальшивомонетничество и 
др.), даже если шайка не совершила никакого 
преступления, предусматривалось наказание в 
виде каторжных работ до 6 лет. Участие в такой 
шайке и недонесение о таковой наказывалось 
мягче (ссылка на поселение и житье, отдаче в 
арестантские отделения). Особый интерес пред-
ставляет ст. 926, где указывается, что наказанию 
подвергается «основатель и начальник шайки 
или сообщества» (помимо членов шайки, кото-
рые несли ответственность как за участие в тако-
вой, так и за совершенные шайкой преступления), 
созданных для противозаконного провоза спирт-
ных напитков, провоза контрабанды и вообще для 
производства запрещённой торговли, запрещён-
ной игры, для подкупа чиновников. Тогда наказа-
ние для такого «начальника» было сравнительно 
мягким – таким же, как, согласно ст. 925, за «со-
ставление» шаек для совершения краж, мошен-
ничества «делания» фальшивых документов (ис-
ключая государственные бумаги): ссылка на жи-
тье или отдача в арестантские отделения. Обра-
щает на себя внимание, что законодатель только 
один раз использует термин «основатель и 
начальник шайки или сообщества».  

Аналогичный, в целом, подход наблюдается в 
Уголовном уложении 1903 г. [7] Так, в общей ча-
сти Уложения (глава первая «О преступных дея-
ниях и наказаниях вообще) в отделении пятом 
(«О видах виновности») регулируется институт 
соучастия в совершении преступления, где, в 
частности, в ст. 52 указывается: «Участие в сооб-
ществе для учинения тяжкого преступления или 
преступления или в шайке, составившейся для 
учинения нескольких тяжких преступлений или 
преступлений, наказывается в случаях, особо за-
коном указанных» [7]. Один из таких случаев от-
регулирован в ст. 279, где говорится об ответ-
ственности за участие в шайке, составившейся 
для фальшивомонетничества, воровства, раз-
боев, вымогательства, мошенничества, повре-
ждения чужого имущества, хранения и сбыта 

имущества, добытого заведомо посредством пре-
ступного деяния, «водворения» контрабанды. В 
этом Уложении законодатель, с одной стороны, 
некоторым образом обобщил (сократив) соответ-
ствующие уголовно-правовые нормы Уложения 
1845 (1885) г., а с другой стороны, не стал концен-
трировать внимание на ответственности руково-
дителя преступной организации. Но общим для 
Уложений 1845 (1885) г. и 1903 г. являлось то, что 
самостоятельный состав преступления в виде со-
здания преступной организации не предусматри-
вался, а ответственность руководителя преступ-
ной организации в Уложении 1903 г. не выделя-
лась. 

После революции 1917 г. советский законодатель 
в первых уголовных кодексах (1922 и 1926 гг.) 
также усиливал уголовную ответственность, если 
преступление было совершено в соучастии. Так, 
в ст. 47 УК РСФСР 1926 г. [8] совершение преступ-
ления группой относилось к отягчающему обсто-
ятельству. При этом нужно иметь ввиду высокую 
степень политизации первых уголовных законов 
советской власти. Так, в ст. 58.3–59.6 этого ко-
декса определялась ответственность «за участие 
в организации», действующей, если обобщить, «в 
контрреволюционных целях» и «в направлении 
помощи международной буржуазии», и соответ-
ственно эти преступления являлись государ-
ственными («контрреволюционными»). Наказа-
ние было жёстким: расстрел, при смягчающих об-
стоятельствах – лишение свободе не ниже трёх 
лет, а также – конфискация имущества. Помимо 
этого, законодатель в ст. 59.4 выделяет преступ-
ление в виде «организации и участия в бандах 
(вооружённых шайках)», причём ответственность 
за такое преступление (расстрел, лишение сво-
боды не ниже трёх лет, конфискация имущества), 
относимое к преступлениям против порядка 
управления, наступала, независимо от того, 
имели место реальные убийства или ограбления. 
Вместе с тем, самостоятельного состава преступ-
ления в виде создания преступной организации 
(сообщества) и/или участия в таковой не было и, 
в целом, советский законодатель в этом акте не 
обозначает преступности как разновидности про-
тивозаконного ремесла, и, тем более, не выделя-
ется ответственность лидеров преступных групп. 
Очевидно, такой подход был обусловлен необхо-
димостью сбить волну насильственной преступ-
ности, и прежде всего бандитизма, которая воз-
никла в результате революционного кризиса и 
гражданской войны.  

В дальнейшем, однако, советский законодатель 
так и не ввёл в уголовное законодательство 
нормы об ответственности за самостоятельный 
состав преступления – создание преступной орга-
низации (сообщества) и участие в таковой. Но те-
перь уже мотивация, на наш взгляд, была иной, а 
именно – советская правящая элита по политико-
идеологическим соображениям не допускала 
даже возможности организованной преступности 
в советском обществе, которое строило комму-
низм и в котором преступность постепенно во-
обще должна была исчезнуть. Поэтому организо-
ванная преступность предусматривалась только 
в узких рамках – применительно к государствен-
ным преступлениям и бандитизму. Это касалось 
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также и УК РСФСР 1960 г. [9], где в Общей части 
самый опасный вид соучастия был определен как 
«организованная группа», совершение преступле-
ния в составе которой являлось, согласно ст. 39, 
отягчающим обстоятельством, а организованная 
преступность выделялась только для двух соста-
вов государственных преступлений: «организаци-
онная деятельность, направленная к соверше-
нию особо опасных государственных преступле-
ний, а равно участие в антисоветской организа-
ции» (ст. 72) и бандитизм (ст. 77). Была также 
определена ответственность за недонесение об 
этих преступлениях. Следует заметить, что дис-
позиции указанных статей УК РСФСР 1960 г. оста-
вались неизменными до принятия УК РФ 1996 г. А 
в 1995 г. уже российский законодатель ввёл но-
вый состав преступления, связанной с организо-
ванной преступностью – «организация или уча-
стие в незаконных вооружённых формированиях» 
(ст. 77.2 УК РСФСР), что отражало сложную об-
становку в Чеченской республике (наказание – 
лишение свободы на срок до восьми лет). 

При этом объективная сторона бандитизма, как 
разновидности организованной преступности, в 
УК РСФСР 1960 г. была изложена, как нам пред-
ставляется, не совсем удачно, так как она была 
сформулирована таким образом, что дала осно-
вания для диаметрально противоположных как 
доктринальных суждений, так и судебных толко-
ваний. Суть противоречий представляется нам 
довольно существенной и заключалась в том, 
следует ли, помимо собственно бандитизма вме-
нять участникам бандитским нападений также от-
ветственность и за совершенные бандой преступ-
ления, или же ответственности за бандитизм до-
статочно, поскольку она охватывает собой все 
другие совершаемые преступления. Этот вопрос 
имел такую развилку в значительной степени, по-
тому что наказание в виде лишения свободы 
(если не назначалась смертная казнь) по дей-
ствовавшему тогда уголовному закону не могло 
превышать пятнадцати лет независимо от коли-
чества и тяжести совершенных деяний. В частно-
сти, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 23 октября 1959 г. в разъяснении по дан-
ному вопросу отмечалось следующее: «Суды не 
всегда единообразно квалифицируют отдельные 
преступления: убийство, хищение государствен-
ного и общественного имущества и др., совер-
шенные бандой. Некоторые суды правильно при-
меняют в таких случаях правила о совокупности, 
а другие исходят из того, что все эти преступле-
ния полностью охватываются ст. 14 Закона об 
уголовной ответственности за государственные 
преступления и что дополнительной квалифика-
ции этих преступлений не требуется» [10]. На док-
тринальном уровне такую позицию поддержи-
вала, в частности, Н.Ф. Кузнецова, акцентировав-
шая внимание на том, что, поскольку бандитизм 
представляет собой сложное составное преступ-
ление, то и ответственность за его совершение 
должна быть интегративной (не случайно эта от-
ветственность предполагает очень строгое нака-
зание) [11, с. 117–119]. Причём, эта позиция была 
доминирующей. Но тот же Верховный Суд СССР 
буквально через два с половиной года принял ре-
шение по конкретному уголовному делу, в кото-
ром, среди прочего, сделал разъяснение по 

рассматриваемому вопросу, отметив, что совер-
шенные бандой ряда преступлений (хищение чу-
жого имущества, насильственные действия в от-
ношении физических лиц, включая убийство, и 
незаконное хранение и ношение оружия) вполне 
охватываются составом бандитизма, в связи с 
чем, дополнительной квалификации указанные 
преступления не требуют (кроме случаев, когда 
во время нападений совершены другие деяния, 
по своим признакам подпадающие под состав бо-
лее тяжкого преступления, чем бандитизм) [12]. 
Указанное противоречие ещё не потеряло своей 
актуальности. 

Между тем, отсутствие в советском уголовном за-
коне ответственности за организованную пре-
ступность не означает, что таковой не было. В пе-
риод «застоя» стало ясно, что идея коммунизма 
не осуществима, общественные интересы пере-
стали быть приоритетом в жизненной позиции 
многих (очевидно, большинства) советских граж-
дан, общественная (государственная) собствен-
ность стала соблазнительным объектом для тех, 
кто готов был поживиться чужим добром, попирая 
моральные принципы и нормы закона. А такой 
собственностью управляли вполне конкретные 
люди (директора заводов, фабрик, цехов, магази-
нов, их окружение и т.д.), и эта собственность рас-
полагалась на вполне конкретной территории, ко-
торая также управлялась конкретными людьми 
(местные исполкомовские и партийные «това-
рищи», прокуроры, судьи, милиционеры и т.д.), и 
на которой орудовали вполне конкретные крими-
нальные авторитеты. На каком-то этапе развития 
СССР (очевидно, 1970-е гг.) интересы указанных 
групп лиц по своему обогащению за счёт государ-
ственных ресурсов стали активно сближаться. А 
в 1988 г. в «Литературной газете» появились две 
публикации Ю.П. Щекочихина, основу которых со-
ставили интервью с сотрудником НИИ МВД СССР 
А.И. Гуровым, и в наиболее известной статье 
«Лев прыгнул» [13] этот специалист по пробле-
мам борьбы с организованной преступностью от-
крытым текстом сказал то, в чем официальные 
советские власти долго не решались признаться – в 
стране уже давно действуют мафиозные струк-
туры, в частности, он отмечал: «Корейко вышел 
из подполья! Те, кто раньше стеснялся своих за-
конных миллионов, начали открыто их вкладывать 
в «Мерседесы», в бриллиантовые колье, в особ-
няки, которые возводили уже у всех на виду ... Все 
больше и больше денег из госбюджета начало пе-
рекачиваться в частные руки. Способов было 
много, но основной – создание подпольных цехов 
и даже фабрик, через которые началась пере-
качка государственных сырьевых ресурсов. По-
явились и «цеховики» – преступники в белых во-
ротничках. И как реакция на появление теневой 
экономики – резкая активизация «профессио-
нального» преступного мира … преступные орга-
низации распространены, прежде всего, во всех 
южных регионах … Конечно, Москва и Ленинград, 
отмечены преступные организации (но на более 
низком уровне) в Тамбове, Пензе, Ярославле, 
Перми ... Сейчас в преступной среде стало пре-
стижным брать под свой контроль маленькие го-
рода. В Московской области – это Балашиха, Лю-
берцы, Пушкино, Орехово-Зуево»[13]. 
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Появление в УК РФ ст. 210 как раз отражает это 
явление, при этом, ввиду долгого непризнания 
этой проблемы, уже было потеряно много вре-
мени, в результате борьба с организованной пре-
ступностью испытывает большие трудности: спу-
стя тридцать лет после создания первых подраз-
делений по борьбе с организованной преступно-
стью (конец 1980-х гг.) можно констатировать, что 
эта преступность не просто жива – в условиях 
«дикого» капитализма после распада СССР она 
ещё более прирастает в своих масштабах, статус 
фигурантов по такого рода делам все более по-
вышается – таковыми становятся лица, занимаю-
щие высокое должностное положение (феде-
ральные министры, губернаторы, мэры и др.). 
Среди примеров последнего времени можно от-
метить следующие. В марте 2019 г. арестован 
бывший федеральный министр Аб-в, которому 
вменяется, среди прочего, создание преступного 
сообщества, посредством которого были похи-
щены и выведены за рубеж несколько миллиар-
дов рублей [14]. Такое же обвинение (помимо об-
винения в совершении других преступлений) 
предъявлено бывшему главе Республики Коми                          
Г-ру, причём, по этому делу, уже направленному 
суд (в марте 2019 г.), в числе подсудимых прохо-
дят (все – бывшие) председатель Госсовета (пар-
ламента) этой республики, заместители предсе-
дателя правительства, заместитель и советник 
главы Республики, член Совета Федерации и де-
путат Госдумы от Республики, местные крупные 
предприниматели и др. Как видно, фигурантами 
стали практически все лица, занимавшие высшие 
властные должности этого субъекта РФ, которые, 
по версии обвинения, соединили свои эгоистиче-
ские устремления незаконно обогатиться за счёт 
госбюджета в преступное сообщество, отличав-
шееся «масштабностью своей деятельности, вы-
раженной в межрегиональном и международном 
характере преступных действий её участников, 
иерархическим построением преступной органи-
зации, сплочённостью и тесной взаимосвязью ру-
ководителей и участников преступного сообще-
ства, строгой подчинённостью нижестоящих 
участников вышестоящим, отработанной систе-
мой конспирации и защиты от правоохранитель-
ных органов» [15]. О сложности борьбы с такого 
рода преступными сообществами говорит тот 
факт, что подсудимый бывший глава Республики 
был избран на эту должность в 2014 г. с резуль-
татом почти 80 %. Были арестованы также мэры 
всех крупнейших городов Республики (Сыктыв-
кара, Воркуты, Ухты, Печоры), и, хотя они были 
привлечены к ответственности по другим делам, 
совершенно очевидно, что с главой Республики 
они не могли не взаимодействовать. Мы пола-
гаем, что российским обществом ещё не осознано 
это явление, когда целая республика – субъект 
РФ – оказалась, по сути, в криминальных клещах, 

которые, однако, внешне, облечены в формально 
правильные решения, но за которыми скрыва-
ются тяжкие преступления по экономическому 
обескровлению страны. 

И этот процесс наступления оргпреступности, на 
наш взгляд, ещё не остановлен. Помогут ли его 
остановить предлагаемые изменения в УК РФ, о 
которых говорилось в начале статьи? Мы скепти-
чески относимся к такой инициативе, и не потому, 
что она неправильна (есть мнения о том, что эта 
норма будет способствовать дополнительному 
«удушению» бизнеса [16], но мы не углубляемся 
в эту дискуссию). На наш взгляд, действующий УК 
РФ, впитавший опыт предшествующих поколений 
российских законодателей, уже давно позволяет 
изобличать и привлекать к ответственности лиц, 
создающих преступные сообщества и занимаю-
щие в таковое высшее положение. Но для этого 
нужны значительно более энергичные меры по 
предотвращению таких преступлений, в которых 
в абсолютном большинстве случаев фигурируют 
чиновники. До сих пор в уголовный закон не вве-
дена поправка на основании ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции (о незаконном обогаще-
нии чиновников). Нет должной реакции на публи-
кации в СМИ о несоразмерном должности богат-
стве должностных лиц, включая премьер-мини-
стра – нужно проверять и привлекать к ответ-
ственности либо чиновников, если информация 
подтверждается, либо авторов публикации, если 
это не соответствует действительности: молча-
ние власти в таких случаях недопустимо. Далеко 
не всегда оперативные работники и следователи 
правоохранительных органов отвечают требова-
ниям профессионализма и моральным принци-
пам (одно известное дело бывшего полковника 
Захарченко говорит о многом, а генпрокурор Рос-
сии Ю. Чайка и вовсе дал крайне низкую оценку 
следователям СК РФ: «К сожалению, для многих 
наших следователей сегодня уголовно-процессу-
альное законодательство, нормы материального 
права – это космос» [17]). Не действует институт 
парламентского контроля, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ. Наконец, 
если обобщить, акцент должен делаться на неот-
вратимости наказания в правоприменительной 
практике, а не на интеллектуальные теоретиче-
ские изыски по вопросам, не имеющим принципи-
ального характера (эти усилия направить бы, 
например, на законодательное определение по-
нятия «незаконное обогащение», разработку дру-
гих норм, позволяющих более эффективно не ка-
рать чиновников, а контролировать их доходы). 
Без реализации указанных направлений предла-
гаемые поправки в УК РФ, правильные сами по 
себе, не станут препятствием развитию организо-
ванной преступности. 
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Аннотация. В данной статье авторы фокусируют вни-

мание на определении понятия террористической 

сети, а также выявляет механизмы зарождения и 

становления идей терроризма, прослеживает их из-

менение. Анализ особенностей феномена междуна-

родного терроризма в условиях глобализации, поз-

воляет констатировать тот факт, что он представляет 

собой особую опасность для мирового сообщества в 

целом. 
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Annotation. In this article, the authors focus on the def-

inition of the concept of a terrorist network, and also 

identifies the mechanisms of the origin and formation 

of ideas of terrorism, traces their change. The analysis 

of the features of the phenomenon of international ter-

rorism in the context of globalization allows us to state 

the fact that it is a special danger for the world commu-

nity as a whole. 
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спользование политической идейности на 
современном этапе развития терроризма 

обуславливает этот феномен как серьезный ин-
струмент по борьбе за мировое подчинение и гос-
подство. Идеология выступает в качестве содер-
жательной базы, определяющей деятельность и 
оправдывающей значимость терроризма. Она 
формирует устойчивые взгляды и оценки субъек-
тов [6].  

По сути, главная цель идеологии терроризма – 
изоляция личности от нормальной системы цен-
ностей, дегуманизация общепризнанные принци-
пов и норм права. Все это способствует форми-
рованию закрытой социальной общности, кото-
рая активно противоречит действительности. 

Научным сообществом неоднократно предприни-
малась попытка выработать универсальную си-
стему развития терроризма в контексте идейно-
политического противостояния. Так в начале                                     
21 века начали происходить активные изменения, 
связанные с процессом глобализации. В данной 
ситуации феномен терроризма приобрел транс-
национальный характер. Символом такого терро-
ризма стала организация «Аль-Каида». При этом 
идеология террористических групп часто измен-
чива, что делает ее плохой основой для класси-
фикации групп или учета их динамики. Это осо-
бенно верно, когда речь идет об организационных 
целях [10]. 

Идеологические установки терроризма высту-
пают фактором, способствующим процессу их 

И 
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дифференциации. Например, программа АНО 
(террористическая группа в Колумбии), была со-
средоточена на требованиях по жилищной ре-
форме, реформе образования, национальному 
плану здравоохранения и правам меньшинств – 
целях, которые широко разделяют многие колум-
бийцы. На Ближнем Востоке идеология ХАМАСа 
сосредоточена вокруг идеи, что «Палестина-это 
Исламская земля...отказ от любой части Родины-
это как отказ от части самой религиозной веры» 
[4, с. 138]. Однако эта идея не имеет особого 
смысла в определении группы, поскольку она яв-
ляется общей точкой зрения среди многих пале-
стинцев, которые не являются сторонниками                               
ХАМАСа [8]. И это отражает аналогичные убеж-
дения об иудаизме и в Израиле, которых придер-
живаются многие религиозные израильтяне и 
американские евреи, которые не являются ча-
стью или даже не поддерживают террористиче-
ские группы любого рода. 

Сущность идеологии терроризма выступает в 
ключе самоидентификации социально-политиче-
ского движения. Это выражается в распределе-
нии ролевого статуса «борцов с действующим ре-
жимом», «джихадистов» и т.д., что и способствует 
объединению в террористические сообщества 
[3]. 

Эволюционный процесс развития международ-
ного терроризма в условиях глобализации прояв-
ляется в активном использовании возможностей 
гражданского общества. Развитию международ-
ного терроризма также способствует активно рас-
пространяющаяся идеология либерализма, кото-
рая существует вне государственных границ. Так, 
например, в рассматриваемую нами ранее терро-
ристическую сеть «Аль-Каида» входили инсти-
туты гражданского общества, например, строи-
тельные компании, ресторанные комплексы и 
т.д., доходы от которых поступали напрямую для 
финансирования террористической деятельно-
сти [9].  

Дальнейшее развитие идейно-политического ас-
пекта международного терроризма можно свя-
зать с активным процессом цифровизации. На 
смену самостоятельным обособленным террори-
стическим ячейкам и организациям приходят 
транснациональные преступные террористиче-
ские сети. Их главная особенность – отсутствие 
единого центра дислокации, она разрознены и ко-
ординируют свою работу дистанционно. При этом 
их все также объединяет одно идейно-политиче-
ское направление. Рассмотрим одну из моделей 
террористических сетей нового поколения, какой 
является, например, SPIN (segment edpolycentric 
ideologicallyintegratednet work). По своей сути она 
представляет систему, способную консолидиро-
вать террористические элементы (группировки) в 
основе которых лежат разные идейно-мотиваци-
онных механизмы. Круг участников данной сети 
не ограничен, более того, переплетение различ-
ных сетей друг с другом (террористических, фи-
нансовых, криминальных (наркотрафик, неле-
гальная торговля оружием, людьми и др.)) делает 
сетевому конгломерат автономным, еще более 
аморфным, чем ранее, и при этом трудно уязви-
мым.  

Общую эволюцию идейно-политического станов-
ления терроризма можно проследить в следую-
щей схеме: первым этапом является так называ-
емая «раскачка». Она длиться от одного года до 
трех лет. Главная задача на этом этапе завербо-
вать как можно большее количество участников 
для совершения одной или двух террористиче-
ских акций, отличающихся большим количеством 
человеческих жертв. Вторым этапом является 
«промывка», с участниками проводится активная 
работа по формированию еще более устойчивого 
понимания идеологии организации. Внутри самой 
организации может идти показательная «за-
чистка» неверных. На данном этапе пока еще гла-
венствует цель устрашения населения. Третий 
этап связывается с захватом власти и попытками 
установления мирового господства. Это может 
достигаться путем политического столкновения 
различных государств, которое должно приво-
дить к военным конфликтам. 

Идеология терроризма базируется на ряде клю-
чевых идей. Одной из таких идей, независимо от 
типа терроризма, выступает идея об активном 
терроре со стороны государства. Это краеуголь-
ная идея, так как оправдывает в глазах террори-
стов ответное насилие. По нашему мнению, дан-
ная идея является ложной, хотя и находит под-
держку у некоторых зарубежных ученых. Терро-
ристы вне зависимости от их идейности (религи-
озной или политической) под лозунгами угнете-
ния государством истинной религии или народ-
ных масс объявляют государственной власти тай-
ную или открытую войну. В данной ситуации скла-
дывается обстановка, когда любое легитимное 
правительство может в любой момент быть объ-
явлено террористическим и нелегитимным. Пово-
дом для этого могут стать вполне законные реше-
ния с применением мер принуждения [7]. Напри-
мер, арест какого-нибудь «олигарха», пресечение 
незаконного митинга, даже если насилие явля-
ется вымышленным, сфабрикованным, «фейко-
вым» и раздутым в средствах массовой информа-
ции, как, например, применение Б. Асадом хими-
ческого оружия в Сирии в 2018 г. Объявление гос-
ударств террористическими подрывает в прин-
ципе их законное право на применение насилия. 
По своей сути эта идея ставит под вопрос необ-
ходимость государств в принципе [12]. 

Другой идеей, лежащей в основе всех террори-
стических идеологий, является идея борьбы за 
свободу. Любая террористическая идеология 
призывает к освобождению наций, классов или 
религиозных конфессий. Например, чтобы до-
биться свободы, ваххабиты требуют собствен-
ного государства, в котором не будет «невер-
ных», которые ущемляли бы свободу ваххабитов. 
В перспективе же радикальная свобода означает 
стремление к мировому господству, доминирова-
нию, созданию «Всемирного Халифата», так как 
только мировой господин полностью свободен. 
Несостоятельность этой идеи не вызывает со-
мнений. Радикальная свобода требует бесконеч-
ной борьбы и бесконечных жертв, которые к тому 
же не имеют оправданий. Идея мирового господ-
ства не может быть осуществлена в принципе, по-
тому что человечество невозможно подчинить 
только насилием, а ничего другого террористы 
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предложить не могут. Насилие, совершаемое тер-
рористами, вызывает только ответное насилие. 
Объединение ряда ведущих европейский госу-
дарств в Европейский Союз (далее – ЕС) способ-
ствовало распаду террористической организации 
«Ирландская республиканская армия», т.к. объ-
единение европейских стран исключало потреб-
ность Северной Ирландии в независимости.  

По нашему мнению, главной проблемой, которая 
осложняет борьбу с международным террориз-
мом, является геополитическое противостояние 
ведущих политических лидеров и государств. Не-
смотря на серьезную необходимость междуна-
родного сотрудничества в области противодей-
ствия распространения идей терроризма, препят-
ствием всегда было гипертрофированное пони-
мание суверенитета и легитимности государ-
ственной власти. 

Резюмируя данное исследования, выделим сле-
дующее. Тенденции идейно-политической эволю-
ции международного терроризма в условиях гло-
бализации сводятся к трем основным этапам. При 
этом международная террористическая деятель-
ность базируется на специфической идеологии, 
поэтому для эффективной борьбы с терроризмом 
необходимо бороться именно с данной идеоло-
гией. Борьба с терроризмом должна рассматри-
ваться как приоритетное направление в обеспе-
чении национальной и международной безопас-
ности.Последствия деятельности террористиче-
ских сетей и сообществ наносит вред не отдель-
ным государствам, а всему человечеству в це-
лом, поскольку их деятельность посягает на 
неприкосновенность личности, государственную 
безопасность, суверенитет. Только объединив-
шись, международное сообщество сможет проти-
востоять этой серьезной проблеме. 
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Аннотация. В настоящее время одной из самых ак-

туальных и социально значимых задач, стоящих пе-

ред современным обществом является поиск реше-

ний по снижению роста преступлений и правонару-

шений среди несовершеннолетних. В связи с тем, 

что безнадзорность как социальное явление харак-

теризуется динамикой в развитии и омоложением 

контингента, нарушающего нормы жизни в соци-

уме, а некоторые из обстоятельств преступности 

несовершеннолетних являются формами проявле-

ния безнадзорности, то возникает необходимость в 

изучении ее причин и условий. Так, статья посвя-

щена рассмотрению безнадзорности и беспризор-

ности несовершеннолетних как острой социальной 

проблемы российского общества, а также исследо-

ванию безнадзорности несовершеннолетних как од-

ного из криминогенных факторов в системе при-

чинно-следственной детерминации преступности 

несовершеннолетних, оказывающего значительное 

влияние на формирование антиобщественной ори-

ентации личности подростков. 
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Annotation. Currently, one of the most urgent and so-

cially significant tasks facing modern society is to find 

solutions to reduce the growth of crimes and offenses 

among minors. Due to the fact that neglect as a social 

phenomenon is characterized by dynamics in the devel-

opment and rejuvenation of the contingent that vio-

lates the norms of life in society, and some of the cir-

cumstances of juvenile delinquency are forms of mani-

festation of neglect, there is a need to study its causes 

and conditions. Thus, the article is devoted to the con-

sideration of neglect and homelessness of minors as an 

acute social problem of Russian society, as well as to the 

study of neglect of minors as one of the criminogenic 

factors in the system of cause-and-effect determination 

of juvenile delinquency, which has a significant impact 

on the formation of anti-social orientation of the per-

sonality of adolescents. 
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соответствии со ст. 38 Конституции РФ «Ма-
теринство и детство, семья находятся под 

защитой государства». Однако именно дети явля-
ются самой уязвимой и слабо защищенной ча-
стью общества, которая не всегда имеет реаль-
ную возможность добиться защиты со стороны 
государства. И, несмотря на то, что государство 
уделяет особое внимание снижению уровня пре-
ступности несовершеннолетних, в которой боль-
шой процент составляют преступления, совер-
шенные безнадзорными и беспризорными несо-
вершеннолетними, в действительности никто не 
стремится вырастить достойную смену. Большин-
ство граждан считают, что говорить в настоящее 

время о необходимости положительного влияния 
на формирование личности несовершеннолет-
него нет необходимости, так как это является оче-
видным для общества. Но тогда, как объяснить 
явление преступности несовершеннолетних, уве-
личение числа случаев вовлечения их в преступ-
ную и иную антиобщественную деятельность, и 
массовую беспризорность детей. Важно отме-
тить, что, по мнению многих ученых-криминоло-
гов, существенную роль на формирование лично-
сти несовершеннолетних и формирование их 
преступной мотивации играет именно безнадзор-
ность [1]. 

В 
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В литературе существует ряд подходов к опреде-
лению категории «безнадзорность». Так, напри-
мер, безнадзорность определяется как «вариант 
девиантного поведения несовершеннолетнего и 
результат социально-психологической дезадап-
тации личности. Первое раскрытие термина «бес-
призорность» встречается в «Большой советской 
энциклопедии» 1927 г.: «Беспризорные – это 
несовершеннолетние, лишенные педагогиче-
ского надзора и попечения и живущие в условиях, 
вредно действующих на их общественные прояв-
ления и здоровье. Беспризорными надо считать 
не только детей, потерявших своих родителей 
(или опекунов) и домашний очаг. Если родители 
(или опекуны) лишают детей пищи, грубо с ними 
обращаются, совращают их на преступления, 
разлагающе влияют собственным примером, – 
дети подобных родителей тоже считаются бес-
призорными».  

Со временем идет становление понятий «беспри-
зорности» и «безнадзорности». Так, правоохра-
нительными органами в ФЗ РФ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 
24.06.99 года данные понятия трактуются следу-
ющим образом: безнадзорным признается несо-
вершеннолетний, контроль, над поведением ко-
торого отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию либо 
со стороны родителей или законных представите-
лей либо должностных лиц; беспризорный – это 
тот же безнадзорный, но не имеющий места жи-
тельства и (или) места пребывания [3]. Безнад-
зорность, как правило, является предпосылкой 
беспризорности, а беспризорность – прямое 
следствие безнадзорности. 

В современном российском обществе масштаб-
ное проявление безнадзорности и беспризорно-
сти несовершеннолетних обусловлены совокуп-
ностью различных факторов: социальных, психо-
логических, экономических, правовых, возникаю-
щих в процессе функционирования общества. 
Также, в настоящее время, особое внимание ис-
следователей уделяется вопросам влияния без-
надзорности на формирование криминальной ак-
тивности несовершеннолетних.  

Безнадзорность несовершеннолетних можно счи-
тать основной причиной их последующих про-
блем с законом. В силу отсутствия жизненного 
опыта и полноценного формирования личности с 
наличием морально-этических качеств, несовер-
шеннолетние стремятся к самостоятельности от 
родителей и пытаются утвердиться в обществе. 
Все это в совокупности влияет на способности 
несовершеннолетнего совершить правонаруше-
ние, преступление. 

К причинам преступности несовершеннолетних 
можно отнести следующие обстоятельства:  

–  личностные особенности (подростковый ниги-
лизм, которому способствует непродуманная ин-
формационная политика, наводнение телевизи-
онных программ и фильмов);  

–  экономическое и социальное состояние обще-
ства (снижение уровня жизни семьи, отрицатель-
ное влияние в семье, отсутствие досуга, внутри-
семейные конфликты, распространение наркома-
нии и алкоголизма); 

–  недостатки в деятельности органов, уполно-
моченных на борьбу с преступностью несовер-
шеннолетних (низкий уровень раскрытия преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними, а 
также профилактических мер). 

Важно отметить, что некоторые из обстоятельств 
преступности несовершеннолетних являются 
формами проявления безнадзорности, и поэтому 
сама безнадзорность также может быть отнесена 
к причинам совершения преступлений несовер-
шеннолетними. Еще А.А. Пионтковский выделял 
недостатки семейного воспитания, а также и без-
надзорность как одну из причин преступности 
несовершеннолетних.  

Безнадзорность несовершеннолетних, как нега-
тивное социальное явление в строго научном по-
нимании, не является причиной совершения 
несовершеннолетними правонарушений (пре-
ступлений). Если же признать обратное, то полу-
чается, что все «безнадзорные» непременно со-
вершают преступления. Однако это не так. Со-
гласно статистическим данным за 2020 год, каж-
дое двадцать седьмое преступление (7,8 %) – со-
вершено несовершеннолетними или при их со-
участии [2]. По сведениям Генеральной прокура-
туры России в 2020 году 50 % осужденных несо-
вершеннолетних воспитывались в семье с одним 
родителем, 10 % несовершеннолетних воспиты-
вались вне семьи. Из этого следует, что безнад-
зорность является не столько причиной преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними, 
сколько одним из криминогенных факторов, кото-
рый оказывает существенное влияние на форми-
рование антиобщественной ориентации личности 
несовершеннолетнего, в том числе на принятие 
решения о совершении преступления и возмож-
ности реализации преступного умысла. 

В значительной степени взрослые оказывают 
влияние на несовершеннолетних при соверше-
нии преступлений. Часто они пропагандируют ан-
тисоциальный образ жизни, навязывая несовер-
шеннолетним элементы криминальной субкуль-
туры (образы тюремной романтики, наличие тату-
ировок с тюремными сюжетами, «жизнь по поня-
тиям»), тем самым подталкивая их на соверше-
ние противоправных деяний. Анализируя судеб-
ную практику, можно отметить, что в большинстве 
случаев происходит вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести. Так, Ставропольский краевой 
суд (Ставропольский край) от 06 ноября 2020 
года по делу № 22-5604/2020 установил, что 
Г.М.О. Ашиев являясь лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, вовлек несовершенно-
летнего ФИО, в совершение преступления путем 
обещаний. Из материалов уголовного дела сле-
дует, что Г.М.О. Ашиев совместно с несовершен-
нолетним ФИО совершил кражу имущества груп-
пой лиц по предварительному сговору, с незакон-
ным проникновением в иное хранилище, с 
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причинением значительного ущерба гражданину 
[4]. Таким образом, Г.М.О. Ашиев осуществил 
свой план путем вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления, воспользовав-
шись его социальной незрелостью.  

В заключение можно сделать вывод, что между 
безнадзорностью несовершеннолетних и их пре-
ступной деятельностью существует тесная взаи-
мосвязь. При этом можно рассматривать безнад-
зорность как один из потенциальных факторов 
преступного поведения. При наличии определен-
ных обстоятельств данный фактор может стать 
реально действующим и быть первопричиной 
противоправного поведения. Безнадзорность 
несовершеннолетних, как социальное явление, 
не порождает автоматически преступность, так 
как между ней и преступностью непосредственно 

стоит личность несовершеннолетнего со всем 
многообразием вариантов ее нравственно-психо-
логических и иных, влияющих на поведение, ха-
рактеристик, но играет немаловажную роль в ме-
ханизме преступного поведения несовершенно-
летнего.  

Несмотря на меры контроля, предпринимаемые 
государством, безнадзорность несовершенно-
летних в российском современном обществе 
остается на высоком уровне, при котором она 
воспринимается как реальная угроза молодому 
поколению в целом, а вместе с этим и как угроза 
перспективам нормального развития и формиро-
вания общества. Нынешние несовершеннолет-
ние правонарушители – это возможный резерв 
преступности будущих поколений.  
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Аннотация. Компаниям, предприятиям необходима 

оптимизация налогообложения, а бюджетам –

наполнение. Многим сложно принять решение, ча-

сто у них нет специалиста в штате. Налоговый кон-

салтинг, аудит и аутсорсинг пользуются спросом. 

Они позволяют надежно, оперативно, эффективно и 

безопасно анализировать риски, внутренний ме-

неджмент, инфраструктуру налогового учета и пла-

нирования. В статье с использованием метода си-

стемного анализа проведен анализ возможностей 

налогового консалтинга, менеджмента, принятия 

решения по сбору налогов. Доказана необходи-

мость комбинировать как «жесткие», так и «гибкие» 

модели, адаптивно настраиваемые на ситуацию, ре-

гион, позволяющие динамически переупорядочи-

вать связи и иерархии. 
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Annotation. Companies and enterprises need tax opti-

mization, and budgets need filling. Many people find it 

difficult to make a decision, often they do not have a 

specialist in the state. Tax consulting, auditing, and out-

sourcing are in demand. They allow you to reliably, 

quickly, efficiently and safely analyze risks, internal 

management, and tax accounting and planning infra-

structure. The article uses the methods of system anal-

ysis to analyze the possibilities of tax consulting, man-

agement, and decision-making on tax collection. It is 
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«flexible» models that are adaptively adjusted to the 
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ФНС в 2021 году завершит внедрение системы 
сбора налогов для граждан, компаний с улучшен-
ным администрированием, в частности, с помо-
щью автоматизации, нового поколения АИС 
«Налог-4». Она имеет интеллектуальные возмож-
ности (подсистемы) по выявлению махинаций, 
подставных компаний, «накруток» входящих 
налогов, вычетов. Это крупнейшая мировая БД, 
где будут оценки налогоплательщиков, не только 
кредитные. Применяться будут блокчейн, облач-
ные и туманные (Fog) технологии. Проект тести-
рован на мерах поддержки защищаемых граждан 
(ИП) в пандемию COVID-19.  

Всем компаниям, предприятиям требуется отсле-
живание изменений налогового законодатель-
ства, оптимизация налогообложения. Многим не-
большим фирмам, организациям решать самим 
такие задачи непосильно – «нет штата», специа-
листа. Это и необязательно, если воспользо-
ваться профессиональным налоговым консал-
тингом, услугой, пользующейся спросом. 

Целями, проводящего аудит предприятия, явля-
ются повышение надежности, оперативности, эф-
фективности и безопасности бизнес-процессов, 

активов. Анализируются риски, внутренний ме-
неджмент, нормативы и инфраструктура (ИКТ, ин-
вестиции и др.). Применяется для решения про-
блем учета [1]. Он включает решение ключевых 
учетных проблем выработки политики и планиро-
вания: 

1) методологического (например, при восстанов-
лении документов) сопровождения и оптимиза-
ция внутрикорпоративного учета и контроля; 

2) формирование элементов, регистров концеп-
ции налогообложения (ее развитие), схем доку-
ментооборота. 

Аудит позволит быть в рамках налогового законо-
дательства. Проведение аудита необходимо для 
риск-менеджмента, бухгалтерии и налоговых ор-
ганов. Налоговый аудитор – профессионал, в ню-
ансах налогообложения разбирающийся и могу-
щий подсказать пути его оптимизации (в целом 
или по конкретным налогам) для компании.  

Он поможет обеспечить налоговую устойчивость, 
соблюдение правил учета, планирования и кон-
троля налоговых условий компании:  
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1) выплаты, льгот, тренинг персонала; 

2) стандартов (МФО, IFRS) и норм ФСА, прогноза 
финансовых дефицитов [2]; 

3) продолжительности бизнес-циклов; 

4) налогового инструментария, документирова-
ния; 

5) стратегии риск-управления, организационной 
культуры. 

Контролируются факторы и нефинансовые, 
например, товарные запасы, цены, задолженно-
сти, платежеспособность, а также «баланси-
ровка» показателей. 

Этот процесс включает защиту интересов компа-
нии в спорах, в частности, подготовку возражений 
(по проверке), апелляционной жалобы (по реше-
нию суда), защиту интересов в других органах.  

Споры могут касаться возмещения налогов, об-
жалования действий (бездействий) налоговых 
структур. Цель – объективная проверка налого-
плательщика, часто – доначисление налогов, ко-
торая сопряжена с подготовкой судебных исков 
(объяснений) и принятием обеспечительных мер. 
Она поможет представить интересы компании на 
всех инстанциях.  

Если возникла ситуация превышения налогов или 
переплат, то разрабатывается план обеспечения 
их возврата (в хозяйственную деятельность) в 
форме оборотных средств. Аудиторы проводят 
анализ ситуационной документации у налогопла-
тельщика, оценивают степень обоснованности 
его требований, содействуют подготовке «воз-
вратных» документов, представляют интересы в 
суде и при принудительном исполнении его реше-
ний. 

Процедура потребует активации до начала дея-
тельности, при составлении бизнес-проекта. 
Иначе «постфактум» изменить, отложить меры и 
решения невозможно, или это ухудшит развитие 
компании. Планирование – основа эффективно-
сти, она сама строится на учете, оптимизации 
налогов, управлении доходами, регулировании 
ликвидности и устойчивости.  

Налоговая оптимизация определяется согласно 
учетной политике, структурам активов, схемам 
владения, организации деятельности, включая 
ВЭД и договора налогообложения, дивиденды и 
вознаграждения. 

Налоги – ключевой потенциал формирования 
расходов бюджета любого региона, всей страны. 
От их структуры, объема, эффективного сбора 
определяются региональные возможности управ-
ления экономикой, поддержания в актуальном со-
стоянии все социальной инфраструктуры[3]. По-
этому прогнозирование потенциала и оператив-
ности налоговых поступлений, решение налого-
вых задач региона – первоочередные. 

Эффективная методика, разработка научно-прак-
тических систем и их реализация необходима в 
регионах – независимо от поступления, объема, 
структуры и базы плательщиков (лиц). Как и про-
гнозирование, моделирование налоговых ситуа-
ций и принятия решений. Это – актуальная про-
блема, поэтому необходимы как «жесткие», так и, 
особенно, «гибкие» налоговые модели и техноло-
гии. Гибкость понимается как адаптивность, дина-
мическое переупорядочивание связей и инстру-
ментария.  

В качестве одного из таких инструментов, отме-

тим DueDiligence. 

Дью-дилидженс формирует реальную картину со-

стояния предприятия, его риск-менеджмента и 

причин (рисков) ухудшения состояния финансов. 

Процедура необходима в сделках слияния-погло-

щения, реализации инвест-проектов (позволяет 
идентифицировать потенциал партнера, заем-

щика, участника проекта).  

Независимость эксперта по налогообложению со 

старта проекта (инвестиционного, управленче-

ского) снижает сильно вероятность «разборок» и 

расходов в последующем. Строится процедура 

на выборочном или комплексном аудите уязвимо-

стей компании (корпорации) на всех прединвести-

ционных, реструктуризационных этапах. 

Методологически, прогноз налоговых поступле-

ний в региональные бюджеты преследует цели: 

1) сформировать структурные изменения, спо-

собствующие эффективности сборов; 

2) применить функционально-ориентированный 

подход; 

3) идентифицировать ключевые управляющие 

факторов (параметры) налоговых поступлений, 

их связи; 

4) учесть налоговую нагрузку на хозяйствующий 

объект; 

5) учесть динамику поступлений и прогнозиро-

вать тренды. 

Налоговые сборы, проводимые эффективно, при-

водят к своевременным налоговым выплатам, 

льготам и иным позитивным налоговым префе-

ренциям, эффективно формируя налоговый по-

тенциал региона, несмотря на некоторые затраты 

при их проведении и оптимизации. 

Налоговые системы – эволюционные: без прогно-

зирования налоговых поступлений и бюджетных 
расходов, регионы, хозяйствующие субъекты не 

смогут развиваться. Поэтому рассмотренная за-

дача анализа практически также важна, напри-

мер, для проигрывания ситуаций, расходов на со-

циальную сферу, принятия соответствующих 
мер. 
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Аннотация. Жизнь государства, общества в целом и 

каждого гражданина в частности находиться полно-

стью в руках у правителей. Особенно, если мы гово-

рим о правовом государстве. Поэтому регулирова-

ние жизни общества, обеспечение безопасности 

здоровья и жизни населения возложено на руковод-

ство страны. Как известно, в 2019 году всем странам 

пришлось столкнуться к настоящей эпидемией коро-

навирусной инфекции. Если оценить ситуацию, сло-

жившуюся в России, то смело можно сказать о том, 

что руководству нашей страны оперативно при-

шлось разрабатывать целый перечень мер под-

держки в условиях эпидемиологической угрозы, 

экстренно корректировать государственное регули-

рование всех сфер жизни общества. В рамках насто-

ящей статьи мы проанализируем, как изменилась 

жизнь граждан современной России в период пан-

демии и какие изменения тех или иных сфер жизни 

были официально провозглашены руководством 

страны в условиях эпидемиологической угрозы. 

Нами будут раскрыты внедренные правительством 

изменения в сфере поддержки бизнеса, образова-

ния, занятости и др. 
 

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, образо-

вание, государственное регулирование, эпидемио-

логическая угроза, экономика, занятость, граждане, 
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Annotation. The life of the state, society in general and 

every citizen in particular is completely in the hands of 

the rulers. Especially if we are talking about the rule of 

law. Therefore, the regulation of the life of society, en-

suring the safety of health and life of the population is 

entrusted to the country's leadership. As you know, in 

2019, all countries had to face a real epidemic of coro-

navirus infection. If we assess the situation in Russia, 

then we can safely say that the leadership of our coun-

try had to promptly develop a whole list of support 

measures in the face of an epidemiological threat, ur-

gently adjust state regulation of all spheres of society. 

Within the framework of this article, we will analyze 

how the life of citizens of modern Russia has changed 

during a pandemic and what changes in certain areas of 

life were officially proclaimed by the country's leader-

ship in the face of an epidemiological threat. We will dis-

close the changes introduced by the government in the 

field of business support, education, employment, etc. 
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действующей Конституции РФ четко сказано 
о том, что Россия – правовое демократиче-

ское государства. Это означает, что в приоритете 
в таком государстве уровень и качество жизни 
граждан, их благосостояние и комфорт, обеспе-
чения здоровья и долголетия. 

Правовое государство – это государство, законы 
которого подчинены воле суверенного народа. 
Оно призвано обеспечить соблюдение законных 
прав и свобод каждого человека и гражданина, 
пребывающего на его территории [3, c. 219–225]. 

События последнего времени заставили активи-
зироваться руководство нашей страны для 

обеспечения безопасности жизни каждого граж-
данина, сохранения здоровья нации.  

Совсем недавно казалось, что эпидемии, уносив-
шие в средневековье и глубокой древности сотни 
тысяч жизней, – архаизм, пережиток прошлого. 
Однако неожиданно для всех начавшаяся панде-
мия коронавируса продемонстрировала обрат-
ное. Оказалось, что и в век развитых технологий, 
высокого уровня науки и качества медицины, че-
ловечество может оказаться бессильно над при-
родой и различными вирусами, опасными для 
здоровья и жизни человека [6, c. 66–69]. 

COVID-19, который получил название коронови-
руса, заставил мировое общество всерьез 

В 
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задуматься о своей жизни. Эпидемия, начало ко-
торой официально было положено в китайском 
городе Ухань, в кратчайшие сроки распространи-
лась по всеми миру. Хотя изначально многие не 
верили, что опасный вирус может коснуться каж-
дой семьи [8, c. 45–55]. 

В экстренной обстановке руководство нашей 
страны было вынуждено в кратчайшие сроки пе-
ресмотреть государственное регулирование, ос-
новы государственной поддержки самых разных 
сфер жизни общества. Цель быстрого реагирова-
ния заключалась, прежде всего, в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья граждан в связи с 
распространением нового заболевания. Поэтому 
власти были вынуждены оперативно вносить кор-
ректировки в уже действующие нормативные пра-
вовые акты и даже принимать нестандартные ре-
шения [1, c. 34–38]. 

Несмотря на критику российских властей, которая 
часто опубликовывается в СМИ, надо отдать 
должное, представители власти современной 
России достаточно мобильно отреагировали на 
возникшую ситуацию и быстро приступили к раз-
работке целого комплекса мероприятий по 
борьбе с коронавирусом. При этом корректировка 
государственного регулирования многих сфер 
жизни общества доказала свою эффективность.  

Защита жизни и здоровья граждан, обеспечение 
экономической безопасности, могут быть реали-
зованы лишь при условии тесного взаимодей-
ствия государства, гражданского общества, нрав-
ственной и правовой зрелости граждан, которые 
должны в полной мере осознавать важность со-
блюдения установленных властями ограничений 
во время пандемии [1, c. 34–38]. 

Пандемия коронавируса – это, прежде всего, мас-
штабный шок каждого человека, всего общества 
и государства в целом, это беспрецедентная си-
туация.  

Пандемия, как уже было отмечено выше, оказала 
серьезное влияние на все сферы жизни обще-
ства. Взять, к примеру, систему здравоохранения. 
Совсем недавно представители власти считали 
ее работу почти безупречной. Основной головной 
болью медиков был рак и еще пара-тройка серь-
езных заболеваний, которые пока еще плохо под-
даются лечению и для которых не выработан эф-
фективный лечебный комплекс. Однако недавние 
события показали, что есть проблемы куда более 
сложные в плане лечения. Так, в течение первых 
нескольких месяцев все мировое медицинское 
сообщество трудилось над разработкой вакцины 
против коронавируса [8, c. 45–55]. 

Также стали очевидны давно накопившиеся про-
блемы государственного регулирования сферы 
здравоохранения. С учетом новейшего коронави-
русного опыта предстоит провести серьезную ра-
боту по переосмыслению организации здраво-
охранения [11, c. 58–59]. 

Как выяснилось, в России попросту отсутствует 
закон о биологической безопасности. Хотя в усло-
виях пандемии он необходим. Российское сооб-
щество встретилось с реальной биологической 

опасностью, которая грозит колоссальными эко-
номическими и людскими потерями. Во многих 
вопросах Россия, конечно, проявила себя как бо-
лее подготовленная с научной точки зрения 
страна, однако корректировка в государственном 
регулировании сферы здравоохранения жиз-
ненно необходима. Так, нужно заняться опера-
тивной разработкой государственной системы ле-
карственной безопасности [3, c. 219–225]. 

России нужен единый центр управления, который 
бы специализировался в этом направлении. К со-
жалению, сегодня ответственные подразделения 
распределены на 5 секторов, и это попросту не-
удобно.  

С приходом пандемии встал вопрос о необходи-
мости увеличения выпуска противовирусных ле-
карств и медицинских масок. А за это в России од-
новременно отвечают Минпромторг, Минздрав, 
Роспотребнадзор, ФМБА, Росздравнадзор. Каж-
дое ведомство старалось переложить ответ-
ственность на другое ведомство, тем самым со-
здавая путаницу [1, c. 34–38]. 

По этой же причине с Россией отказываются со-
трудничать развитые страны мира, на территории 
которых уже давно функционируют такие центры. 
Они открыто заявляют следующее: «Кто у Вас от-
ветственен в этом направлении? С кем нам 
можно вести переговоры? Это странная ситуа-
ция, о которой мы говорим несколько лет подряд» 
[11, c. 58–59].  

В разрезе экономики наша страна столкнулась с 
так называемым шоком предложения. На протя-
жении многих последних десятилетий весь мир 
учился справляться с экономическими кризисами, 
связанными с шоками спроса. А шок предложения – 
это что-то новое. Прецедент, если углубиться в 
историю, был в начале 1970-х годов (нефтяное 
эмбарго и пр.).  

В силу мирохозяйственных связей, выстроенных 
на основе глобализации и интеграции, шок пред-
ложения развивается крайне стремительно. По 
этой причине начали рушиться цепочки товарных 
поставок и пр.  

Шок предложения стал катализатором развития 
шока спроса, который проявился в потере дохо-
дов населения и предпринимателей по причине 
ограничений работы предприятий. 

Проблема состоит в том, что шок предложения и 
шок спроса имеют качественно разные послед-
ствия, для решения которых нужны, соответ-
ственно, разные подходы в рамках государствен-
ного регулирования.  

Не меньший вызов мы получили в эпоху панде-
мии в системе образования. Конечно, многие еди-
ногласно согласятся с тем, что онлайн-формат 
обучения гораздо удобнее и он победил. Однако 
не стоит умалять значимости традиционной си-
стемы образования. Скорее всего, после завер-
шения пандемии коронавируса, практиковаться в 
образовательной системе будут сразу два под-
хода: традиционное и онлайн обучение [8, c. 45–
55]. 
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И в этом случае представителям власти, опять-
таки, предстоит пересмотреть основы прежнего 
государственного регулирования системы обра-
зования, ведь она, как видим, серьезно трансфор-
мируется. 

Если углубиться в экономическую ситуацию, то 
можно встретить следующую картину. От уровня, 
качества и правильности системы государствен-
ного регулирования, как известно, зависит эконо-
мическое будущее всего общества, благосостоя-
ние каждого гражданина.  

Разработанный правительством Общенацио-
нальный план действий (2020 г.) – это почти пана-
цея, призванная «вылечить» национальную эко-
номику ото всех напастий, с которыми пришлось 
столкнуться в последнее время. Смысл реализа-
ции предусмотренных в нем мероприятий заклю-
чается в обеспечении восстановления доходов, 
занятости населения и, конечно, роста экономики 
[11, c. 58–59].  

Несмотря на то, что разработка и принятие рас-
сматриваемого документа пришлась на осень 
2020 г., большая часть мероприятий, предусмот-
ренных в Плане, начала реализовываться уже ле-
том 2020 года – в самый разгар пандемии [3,                         
c. 219–225]. 

Общенациональный план можно назвать доку-
ментом, в котором отражены важнейшие направ-
ления государственной помощи обществу и наци-
ональной экономике до конца 2021 года. Замысел 
реализации Плана сводится к поддержке в пе-
риод пандемии и постпандемийный период всех 
слоев населения, особенно предпринимателей, 
которые были вынуждены из-за введения ограни-
чительных мер приостановить работу своих пред-
приятий и организаций, что самым негативным 
образом сказалось на рентабельности. 

Среди «социальных KPI» общенационального 
плана, которые предстоит выполнить к 2021 году, 
можно выделить: снижение безработицы до 5 %, 
устойчивый рост реальных денежных доходов 
населения [4, c. 7–11]. 

В феврале 2021 года была выполнено не менее 
1/3 всех мероприятий, предусмотренных в Плане. 
Это почти 200 из 515 запланированных меропри-
ятий. Результаты реагирования властей на пан-
демию и их старание поддержать жизнь граждан 
и экономику, конечно, приятно удивляют. Это хо-
роший показатель, особенно если принять во вни-
мание ограниченное время, отведенную на реа-
лизацию мероприятий [8, c. 45–55].  

На финансирование национального плана руко-
водству страны пришлось «раскошелиться» при-
мерно на 6,4 трлн руб. Часть выделенных средств 
пошла на реализацию прямых адресных выплат 
населению, новых мер финансовой поддержки, в 
том числе и на повышение размера ранее преду-
смотренных выплат.  

Чиновники вполне справедливо приняли решение 
оказывать первостепенную помощь семьям с 
детьми. Большая часть мер социальной под-
держки, предусмотренные в анализируемом 

Плане, во время пандемии выплачивалась граж-
данам страны, вне зависимости от их финансо-
вого состояния, т.е. уровня дохода [11, c. 58–59].  

Так, социальные выплаты смогли получить даже 
вполне обеспеченные слои населения. Воз-
можно, благодаря этому уменьшилась эффектив-
ность мер поддержки населения, после чего было 
принято решение делать акцент на адресной по-
мощи, особенно нуждающихся граждан.  

В перспективе социальное казначейство будет 
выплачивать пособия на максимально адресной 
основе — группам населения с четко установлен-
ным уровнем дохода, преимущественно с уров-
нем дохода ниже прожиточного минимума 
(МРОТ). Конечно, это серьезная помощь и под-
держка семей, особенно семей с детьми.  

Финансовая и иная помощь со стороны государ-
ства предусмотрена и в отношении безработных 
граждан. Величина пособия по безработице была 
повышена – до 12,1 тыс. руб., что почти также 
равняется прожиточному минимуму [4, c. 7–11].  

Государство не забыло в период пандемии и о 
поддержке работодателей. Последним, напри-
мер, предусмотрено возмещение расходов на ча-
стичную оплату труда при организации времен-
ной занятости и общественных работ. Чиновники 
стали особенно тщательно отслеживать эффек-
тивность работы службы занятости населения. 
Кроме того, решением правительства, эта служба 
начала предоставлять услуги в электронном виде 
в рамках единой цифровой платформы [3, c. 219–
225]. 

Данные статистики последних лет наталкивают 
на вывод о том, что повышение уровня пособий 
по безработице, с одной стороны, поспособство-
вало поддержанию доли населения, которая во 
время пандемии потеряла работу, а с другой – 
привело к росту количества обращений граждан в 
службы занятости, которые ранее не пользова-
лись соответствующими услугами [8, c. 45–55]. 

Как видим, пандемия COVID-19 оказала посиль-
ное влияние на все без исключения сферы и от-
расли жизни граждан. Своими последствиями она 
затронула каждую семью, каждого гражданина 
нашей страны. Многие люди успели столкнуться 
с финансовыми проблемами в связи с распро-
странением пандемии коронавируса. Из-за этого 
начала набирать тенденция роста малоимущих 
граждан, многие стали жить за гранью бедности. 
Поэтому у представителей власти попросту не 
осталось выбора, кроме того, чтобы ввести новые 
виды социальной поддержки [6, c. 66–69].  

Единовременные выплаты семьям с детьми до                                
16 лет обошлись бюджету страны почти в 274 
миллиарда рублей. Однако благодаря такому ре-
шению руководства страны, социальную помощь 
в период пандемии получили свыше 27 миллио-
нов детей, многие из родителей которых остались 
без работы [4, c. 7–11]. 

Спустя непродолжительное время было принято 
решение о внедрении ежемесячных выплат на 
детей, находящихся в возрастной категории 3–7 
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лет. Помимо этого, была введена ежемесячная 
социальная доплата на детей в возрасте до трех 
лет. Ее ежемесячный размер равен 5000 рублей, 
однако и эта сумма оказалась значительной для 
многих российских семей, в которых живут ма-
лыши (социальная выплата назначается исклю-
чительно тем семья, которые имеют право на по-
лучение материального капитала) [1, c. 34–38]. 

Бизнес в разгар пандемии пострадал, как из-
вестно, ничуть не меньше простых граждан. Осо-
бенно тяжело пришлось малому и среднему биз-
несу (далее – МСП).  

Статистика свидетельствует о том, что с 2021 
году сектор МСП убавился почти на 363581 пред-
приятие. Надо признать, это огромная цифра, ко-
торая подтверждает всю серьезность сложив-
шейся с России ситуации. Рекордное падение 
субъектов МСП наблюдалось еще августе, тогда 
ФНС недосчиталась свыше 542829 объектов                    
[6, c. 66–69]. 

В Постановлении Правительства РФ № 434 от 
2020 г. был назван перечень отраслей экономики, 
которые особенно сильно пострадали в период 
коронавируса. К их числу руководство страны от-
несло следующие сферы: авиаперевозки, сферу 
здравоохранения, культура, туризма, ресторан-
ного и гостиничного бизнеса, сферу услуг и т.д.  

Принимая во внимание необходимость выра-
ботки мер поддержки таким сферам, руководству 
страны пришлось пересмотреть систему их госу-
дарственного регулирования. В качестве основ-
ных мер поддержки были внедрены: беспроцент-
ный кредит на зарплаты сотрудникам, кредитные 
каникулы, отсрочка по налогам и взносам, от-
срочка арендных платежей, отсрочка банкрот-
ства, приостановление проверок [4, c. 7–11].  

На поддержку МСП было принято решение выде-
лить не менее 100 млрд рублей из средств госу-
дарственного бюджета. Такая щедрость государ-
ства вызвана тем, что субъекты МСП – основа 
российской экономики.  

Таким образом, корректировка системы государ-
ственного регулирования МСП была сведена к 
пересмотру предоставления предприятиям, вхо-
дящим в перечень наиболее пострадавших от-
раслей, отсрочки по уплате страховых взносов, 

сроков уплаты налогов и обязательных взносов и 
т.д.  

Как видим, пандемия оказала поражающее влия-
ние на всю национальную экономику, привычную 
жизнь российских граждан.  

В связи со сложившимися обстоятельствами ру-
ководство нашей страны было вынужденно в экс-
тренном порядке пересматривать и усовершен-
ствовать систему государственного регулирова-
ния самых разных сфер жизни общества [4, c. 7–
11]. 

Это привело к серьезным расходам государ-
ственного бюджета на цели реализации антикри-
зисных мер и поддержку граждан, МСП.  

Если сравнить меры реагирования России на эпи-
демиологическую угрозу с другими странами 
мира, то мы обнаружим много сходств в применя-
емых способах поддержки, как граждан, так и 
предпринимателей. 

Говорить об эффективности пересмотра государ-
ственного регулирования различных сфер и от-
раслей жизни общества пока еще рано. Однако 
очевидно, что без вмешательства государства 
невозможно сохранить имеющийся малый и сред-
ний бизнес, восстановить качество жизни населе-
ния до приемлемого уровня.  

Резюмируя результаты проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что возникшая 
угроза коронавирусной инфекции заставила руко-
водство нашей страны пересмотреть меры госу-
дарственного регулирования всех сфер жизни об-
щества. 

Правительство вводит меры по налоговой, фи-
нансовой, кредитной поддержке населения и 
субъектов МСП. Все меры государственного реа-
гирования направлены на скорейшее преодоле-
ние последствий пандемии. Согласно наблюде-
ниям ученых, одним из последствий пандемии 
СОУШ-19 может стать деглобализация эконо-
мики. Это связано с тем, что внешние связи и вы-
страивание международных экономических отно-
шений сегодня мало кого волнует. Силы развитых 
стран мира, включая Россию, преимущественно 
направлены на стабилизацию положения внутри 
страны. 
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ельское хозяйство является одной из стра-
тегических отраслей экономики, обеспечи-

вающей продовольственную безопасность 
страны. Обеспечение продовольственной без-
опасности является одним из важных направле-
ний стратегии национальной безопасности стран 
ЕАЭС. Таким образом, развитие сельского хозяй-
ства приобретает междисциплинарный и межот-
раслевой характер, включая технико-технологи-
ческие, экономические, экологические и социаль-
ные аспекты. 

ЕАЭС является «международной организацией 
региональной экономической интеграции, обла-
дающей международной правосубъектностью, 
в рамках которой обеспечивается свобода дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласован-
ной или единой политики в отраслях экономики, 
определенных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза» 
[1]. 

Евразийский экономический союз является дина-
мично развивающимся объединением, которое 
включает в себя такие государства, как Россия, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Эти 
государства существенно различаются по терри-
тории, своим масштабам, ресурсному потенци-
алу, структуре отраслей экономики, имеют раз-
ные объемы экономики, но их всех объединяет 
стремление повысить эффективность экономики 
для обеспечения роста качества жизни и благосо-
стояния населения.  

В настоящее время процессы, происходящие в 
аграрной сфере связаны не только с поиском но-
вых путей взаимодействия, но и с восстановле-
нием, утраченных в связи с распадом СССР, эко-
номических интеграционных связей. 

С 
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Последовательные процессы создания Таможен-
ного союза, Единого экономического простран-
ства, Евразийского экономического союза явля-
ются важнейшими геополитическими событиями 
на постсоветском пространстве.  

Рассмотрим современное состояние агропро-
мышленного комплекса Казахстана и Кыргыз-
стана. Казахстан является крупнейшей зерновой 
державой. Возделываются сильные и твердые 
сорта пшеницы с большим содержанием клейко-
вины, которая пользуется большим спросом на 
мировом рынке. Также, возделывают рис, гре-
чиху, рапс, сою, овес, хлопок, сахарную свеклу, 
многие овощи и фрукты [2]. На севере Казахстана 
выращивается яровая пшеница, овёс, ячмень и 
другие зерновые культуры, а также подсолнечник, 
лён-кудряш. Развито овощеводство, бахчевод-
ство. Запад славится посевами кукурузы, овощей, 
подсолнечника и других сельскохозяйственных 
культур. На юге республики при искусственном 
орошении дают высокие урожаи хлопчатник, са-
харная свёкла, табак, рис. Развито садоводство 
[3]. В Казахстане развивается животноводство, 
оно обеспечивает население продуктами пита-
ния, а легкую промышленность – сырьем. По ре-
гионам развитие животноводства выглядит сле-
дующим образом:  

–  северные регионы – свиноводство и молочное 
скотоводство;  

–  на юге – мясное скотоводство, овцеводство, 
коневодство и верблюдоводство;  

–  на западе и востоке – мясное скотоводство и 
коневодство.  

Развиты четыре направления овцеводства такие, 
как тонкорунное, полутонкорунное, мясосальное 
и смушковое. Птицеводство распределено почти 
равномерно по всем регионам. Коневодство явля-
ется источником получения продуктов питания – 
мяса и кумыса. Верблюдоводство развито в Аты-
рауской, Мангистауской, Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областях. В Восточно-Ка-
захстанской области четыре хозяйства занима-
ются мараловодством. Кожевенное сырье мара-
лов используются для производства замши. Про-
дукция сельского хозяйства производится на гос-
ударственных, кооперативных сельхозпредприя-
тиях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, а 
также – в личных подсобных хозяйствах.  

Основными показателями развития сельского хо-
зяйства являются валовая продукция сельского 
хозяйства, доля валовой продукции сельского хо-
зяйства в ВВП страны и др. На рисунке 1 приве-
дена динамика этих показателей. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей Казахстана, млрд долл. США 

 
По динамике видно, что за последние годы 
наблюдается снижение, в целом, ВВП страны и 
ВВП сельского хозяйства по сравнению с дан-
ными 2013 года. Доля сельского хозяйства Казах-
стана в 2017 году составила 7,9 %. Валовая про-
дукция по сравнению с показателями прошлого 
года увеличилась на 22,1 млрд долларов США 
(159,4–137,3). ВВП СХ увеличилось на 1,8 млрд 
долларов США (12,6–10,8). В 2016 году показа-
тели, как и в предыдущие годы, снижаются, и в 
2017 году наблюдается увеличение. 

Основные экспортные рынки Казахстана: Азер-
байджан, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Турция, Узбекистан. Казахстан является по-
ставщиком пшеницы на внутренний агропродо-
вольственный рынок государств-членов ЕАЭС. 
Её доля в структуре экспорта занимает до 70 %, и 
Казахстан входит в число крупнейших мировых 

экспортеров пшеницы. Изменчивость показате-
лей по экспорту пшеницы связано как с неста-
бильностью отечественного производства данной 
сельскохозяйственной культуры, так и неустойчи-
востью межгосударственных торговых отноше-
ний со странами – торговыми партнерами из СНГ 
и дальнего зарубежья.  

В Россию Казахстан экспортирует кондитерские 
изделия из сахара, шоколад и прочие готовые пи-
щевые продукты, содержащие какао. Основу экс-
порта из Казахстана в Киргизию составляют пше-
ница, готовые пищевые продукты, табачные изде-
лия.  

Основными поставщиками агропродовольствен-
ной продукции в Казахстан являются Беларусь, 
Бразилия, Китай, Россия, США и страны ЕС. За 
последний год анализируемого периода рост 
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импорта обеспечен увеличением платежеспособ-
ного спроса. За последние 5 лет среднегодовые 
темпы прироста импорта в денежном выражении 
составляли 6–8 %. Около 70 % в структуре им-
порта составляет молочная продукция, сахар и 
кондитерские изделия, продукция пищевой пере-
работки из мяса, рыбы и т.д. Преобладание в 
структуре импорта продуктов глубокой перера-
ботки сельскохозяйственного сырья обусловлено 
недостаточным развитием пищевой промышлен-
ности внутри страны. 

Для Республики Казахстан основным партнером 
во взаимной торговле по ЕАЭС сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием является 
Российская Федерация. Поставки из Российской 
Федерации, в большей степени, ориентированы 
на Республику Казахстан – на уровне 60 %. Во 
взаимной торговле преобладает животноводче-
ская продукция, сахар, готовые продукты из мяса 
и рыбы и продукты переработки злаков, на долю 
которых приходится порядка 60 %. Рост произ-
водства и взаимной торговли по некоторым про-
довольственным товарам позволяет достичь вы-
сокого уровня самообеспечения. К ним относятся 
мясо птицы, свинина, овощи и картофель. В бли-
жайшие годы производство данной продукции мо-
жет превысить внутренние потребности, что поз-
волит создать потенциал для экспорта. 

Рассматривая деятельность Казахстана во внеш-
ней торговле, можно сделать следующие вы-
воды: снижение экспорта по разделам товарной 
номенклатуры сельскохозяйственной продукции 
связано со снижением мировых цен на товары ка-
захстанского экспорта.  

Кыргызская Республика в СССР была одной из 
ведущих стран по производству шелка, хлопка, 
фруктов, овощей и меда, а также, пшеницы, 

ячменя, кукурузы, овса и риса, возделывают бо-
лее 20-ти видов овощных культур.  

Рассмотрим по областям возделываемую продук-
цию:  

–  Чуйская область – томаты, огурцы, перец, ба-
клажаны и лук;  

–  Иссык-кульская и Таласская области – капу-
ста, редис и бобовые культуры;  

–  Ошская и Джалал-Абадская области – бахче-
вые культуры (тыква, арбузы и дыни).  

Основные фруктовые культуры: яблоко, груша, 
айва, вишня, слива, черешня, алча, персик, абри-
кос, инжир, гранат и хурма. Ореховые: миндаль, 
фундук, кешью, фисташки, арахис и грецкий орех. 
Ягодные: клубника, малина, смородина, барба-
рис. Основу импорта из Киргизии составляют пи-
щевая продукция – молоко, овощи.  

В Кыргызстане развиваются 2 отрасли животно-
водства: молочная и мясная. В животноводстве 
разводят КРС олуя-атинской породы, свиней, 
овец. На горных пастбищах Кыргызстана разво-
дят овец и получают шерсть и экологически чи-
стое мясо. Птицеводство представлено курами, 
гусями, утками и индюками. В Чуйской области 
около 20 маслозаводов и мини-цехов занимаются 
переработкой молочной продукции, ведущими 
компаниями являются компании «Шоро» и «Арте-
зиан». Работают 15 крупных мясоперерабатыва-
ющих комбинатов («Бишкекский мясоконсервный 
комбинат», АО «Кайынды», АО «Теш-Тюк»), дей-
ствует около 100 мини-цехов по производству 
мясных продуктов («Риха», «Шер», «Сан Саныч», 
«Император» и др. [4]. Рассмотрим показатели 
валовой продукции по Кыргызстану (рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей Кыргызстана, млрд долл. США 

 
По приведенным данным на рисунке 2 видно, что 
за последние два годы наблюдается увеличение, 
в целом, ВВП и ВВП сельского хозяйства. Доля 
сельского хозяйства Кыргызстана составляет бо-
лее 40 %. Максимальный уровень ВВП достигнут 
в 2014 году и составил 7,4 млрд долларов США, а 

ВВП сельского хозяйства в 2014 году – 3,6 млрд 
долларов США.  

По данным национальных статистических орга-
нов производство продукции сельского хозяйства 
в государствах-членах ЕАЭС максимального 
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уровня достигло в 2013 году г. и по сравнению с 
2012 г. увеличилось на 10,2 %. Общий объем про-
изводства составил 152,7 млрд долларов США. С 
2014 года наблюдается существенное снижение 
(в 2014 г. уменьшилось на 6,37 % по сравнению с 

2013 г.; в 2015 году уменьшилось на 23,63 % по 
сравнению с 2014 г.) Снижение объемов сельско-
хозяйственной продукции наблюдается во всех 
государствах-членах ЕАЭС (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Производство продукции сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС, млрд долл. США 

 
В Кыргызстане в 2015 г. снижение объемов про-
изводства связано с сокращением площадей под 
сахарную свеклу– на 31,7 % до 5,0 тыс. га. В Кыр-
гызстане на фоне снижения посевных площадей 
под зерновые культуры и сахарную свеклу их ва-
ловой сбор увеличился на 28 % и на 5,5 % соот-
ветственно, что обусловлено значительным ро-
стом урожайности данных культур (на 30 % и                   
52 % соответственно).  

В Казахстане и Кыргызстане уменьшилось пого-
ловье свиней на 24 тыс. голов и на 0,5 тыс. голов 
соответственно. Поголовье мелкого рогатого 
скота, в целом по ЕАЭС, сократилось на 166 тыс. 
голов (на 0,3 %) и составило 49 175 тыс. голов в 
результате снижения поголовья в России (на 183 
тыс. голов) и Казахстане (на 123 тыс. голов).  

В целом, по ЕАЭС не преодолена тенденция со-
кращения численности молочного стада из-за 
снижения поголовья коров в России (на 152 тыс. 
голов), а также – в Беларуси (на 23 тыс. голов). 
Вместе с тем, вследствие увеличения продуктив-
ности коров, производство молока в Беларуси 
превысило уровень 2014 года на 5,1 %. Также, по-
высились валовые надои молока в Армении (на 
4,0 %), Казахстане (на 2,4 %) и Кыргызстане (на 
2,5 %) [4].  

В условиях глобализации и кризисных явлений во 
многих странах мира региональная экономиче-
ская интеграция оказывает все большее влияние 
на эффективность и устойчивость сельскохозяй-
ственного производства и связанных с ним отрас-
лей, торговлю сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием, развитие сельских территорий. 
Региональная экономическая интеграция упро-
щает взаимодействие между странами, способ-
ствует значительному снижению издержек произ-
водства. 

Страны ЕАЭС сегодня сталкиваются со следую-
щими проблемами:  

–  повышением конкуренции за товарные и гео-
графические рынки для эффективного позицио-
нирования в мировой экономике; 

–  социально-демографической ситуацией в 
странах, связанных с изменением структуры 
населения по возрасту и трудоспособной числен-
ности;  

–  возрастанием значимости технологического 
развития для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста и др. 

Одной из основных проблем развития АПК в стра-
нах ЕАЭС остается технико-технологическое от-
ставание сельского хозяйства от развитых стран 
мира из-за недостаточного уровня модернизации 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В этой связи, государства – члены 
Союза определили одним из направлений согла-
сованной агропромышленной политики научное и 
инновационное развитие АПК. В настоящее 
время государствами-членами запущена работа 
по осуществлению совместной научно-инноваци-
онной деятельности в сфере АПК [5]. 

Обеспечение устойчивого развития отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции во 
многом определяется модернизацией и внедре-
нием в производство инновационных технологий. 
В данной связи, сотрудничество стран в научно-
инновационной деятельности является весьма 
актуальным. 

Общая задача научно-исследовательской дея-
тельности в сфере экономики – разработка со-
временных подходов в области устойчивого раз-
вития и технологического обновления АПК, стра-
тегий развития межгосударственной кооперации 
в целях обеспечения продовольственной без-
опасности. Особенно важными составляющими 
этого процесса являются разработка ресурсо- и 
энергоэффективных технологий в сельском хо-
зяйстве и перерабатывающей промышленности, 
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разработка и применение технологии выращива-
ния сельскохозяйственных культур в системе эко-
логического земледелия. 

В растениеводстве для стран Союза актуальным 
является направление по созданию новых высо-
копродуктивных сортов растений. Прежде всего, 
это касается создания новых сортов зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур. В животновод-
стве совместный интерес представляет совер-
шенствование продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных. Предпо-
лагается, что таким образом будет обеспечено 
снижение зависимости от импортного племенного 
материала, повышение генетический и продук-
тивный потенциал животных в соответствии с 
международными системами оценки племенной 
продукции. Сотрудничество в научной деятельно-
сти также предусматривает работу по созданию 
совместных научно-исследовательских структур 
стран Союза, осуществляющих исследования в 
сфере АПК [5]. 

В настоящее время проводится работа по созда-
нию и функционированию агропромышленных 
евразийских технологических платформ (ЕТП) с 
целью взаимовыгодного стимулирования иннова-
ционного развития национальных АПК, создания 
перспективных коммерческих технологий, высо-
котехнологичной, инновационной и конкуренто-
способной продукции на основе эффективного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
В рамках координации деятельности ЕТП «Техно-
логии пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности АПК – продукты здорового питания» и 
«Евразийская биотехнологическая платформа» 
выстраивается взаимовыгодное сотрудничество 
стран Союза в инновационной сфере с выходом 
на совместные кооперационные проекты по со-
зданию новых технологий и продукции в целях по-
вышения конкурентоспособности АПК госу-
дарств-членов ЕАЭС. Согласованная политика в 
сфере научно-инновационной деятельности поз-
волит исключить дублирование научных разрабо-
ток, повысить результативность использования 
научного потенциала государств-членов, а также, 
рационально использовать бюджетные средства 
государств – членов Союза [5]. 

Возможности Союза очень велики при рацио-
нальном их использовании. ЕАЭС может не 
только обеспечить свои потребности, но и стать 
мировым поставщиком сырья, товаров и услуг. У 
ЕАЭС есть все возможности к расширению, в него 
могут вступать новые члены-союзники. Транзит-
ные возможности ЕАЭС тоже очень высоки, осо-
бенно с запуском транзитного транспортного ко-
ридора «Западная Европа-Западный Китай», мо-
жет возродиться Шелковый путь в новом фор-
мате. ЕАЭС в обозримом будущем может стать 
мировым финансовым центром, с развитой эко-
номической зоной и благоприятным инвестицион-
ным климатом [5; 6]. 

Для достижения устойчивого развития государств – 
членов Союза необходимо учесть следующие 
направления развития:  

 

 
 

Рисунок 4 – Основные направления развития государств-членов ЕАЭС 
 

Проведение согласованной политики в сельском 
хозяйстве и создание общего аграрного рынка в 
рамках ЕАЭС снимает риски в области 

продовольственной безопасности, расширяет ры-
нок сбыта сельхозпродукции и создает больше 
возможностей для развития экспорта [7]. 
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Аннотация. Актуальность. Инновационный характер 

экономических процессов, обуславливающий раз-

витие современных экономических систем, почти 

всегда характеризуется наличием высокого фактора 

неопределённости в оценке результатов инвестиро-

вания. Актуальность исследования заключается в ис-

следование теоретико – методических способов 

снижения фактора неопределённости в оценке ре-

зультатов венчурного инвестирования, характер-

ного для высокотехнологичных отраслей эконо-

мики. Объект исследования. Венчурные инвести-

ции, как вид инвестиций, характеризующиеся высо-

ким риском и наличием фактора неопределённости. 

Предмет исследования. Фактор неопределенности 

при оценке экономического эффекта от венчурных 

инвестиций. Цель исследования. Выражается в де-

текции методов и способов снижения неопределён-

ности при оценке результатов освоения венчурных 

инвестиций. Задачи исследования. Заключаются в 

раскрытие способов и методов снижения фактора 

неопределённости результатов оценки экономиче-

ского эффекта от реализации венчурных инвести-

ций. Методология исследования. Использован акси-

оматический подход, базирующийся на системных 

принципах научного исследования. Результаты ис-

следования. Выражаются дескрипции возможности 

более объективной оценки результатов венчурного 

инвестирования с учётом фактора неопределённо-

сти. 
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сновная часть. 

Венчурное инвестирование, как отдель-
ный вид инвестиционной активности, 

обычно связывают с инвестированием проектов в 
высокотехнологичных, инновационных секторах 
экономики. Учитывая характер конечной продук-
ции, который почти всегда имеет признак но-
визны, венчурное инвестирование характеризу-
ется наличием высоких систематических рисков и 

неопределённости конечного результата инве-
стиционной активности. Рассмотрим ситуацию, 
когда в портфеле венчурного фонда, находится 
ряд альтернативных вариантов инвестирования 
или ряд проектов (стартапов). Очевидно ожида-
ния инвесторов финансовых результатов (Эож) 
от каждого проекта различаются от пессимистич-
ных до оптимистичных. Возникает неопределён-
ность интервального характера (пессимизм-опти-
мизм), отсюда прогнозируемое значение 

О 
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финансового результата по портфелю стано-
вится слабо прогнозируемым. Нобелевский лау-
реат по экономике Гурвиц [2] для решения постав-
ленной задачи, предложил решение, известное 
как критерия пессимизма – оптимизма или крите-
рий Гурвица [2], формула 1: 

 � = ���������	�
 + �1 − �����
	�
, (1) 

где  Y – ожидаемый результат; 

Xij – табличное значение по i строке, j столбцу; 

α – коэффициент пессимизма – оптимизма, при-
нимающий значение 0 ≤ α ≤1. 

Для целей исследования условно примем, что 
произошло инвестирование в три проекта А, В, С, 
с ожидаемыми эффектами по каждому проекту 
(Э) 100 млн руб. и объёмом венчурных инвести-
ций (ВК) 50 млн руб., рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Условный портфель венчурного фонда 

 
В рисунке 1, мы можем увидеть заданные распре-
деления ожиданий инвесторов по проектам А, В, 
С: � ∈ �0,3; 0,5; 0,7. 

Из формулы 1, становится понятным, что значе-
ние � > 0,5 свидетельствует: ожидания инвесто-
ров оптимистичны, полная уверенность инвесто-
ров достижения ожидаемых результатов будет 
при � = 1; при значении � < 0,5 ожидания инве-
сторов пессимистичны и чем меньше значение 
коэффициента пессимизма – оптимизма, тем бо-
лее пессимистичны ожидания; � = 0,5 ожидания 
инвесторов соответствуют расчётным значениям 
прогнозируемого экономического эффекта. 

Модифицируем метод, предлагаемый в [1] рас-
чёта ожидаемого чистого дисконтированного до-
хода, для оценки ожидаемого эффекта от проекта 
(Эож), тогда формула 1 будет иметь вид, фор-
мула 2: 

 Эож = �Э��� + �1 − ��Э��� , (2) 

где  Эож – ожидаемый экономический эффект по 
проекту; Эmax, Эmin – максимальное и мини-
мальное значение экономического эффекта по 
проекту; α – коэффициент пессимизма – опти-
мизма, принимающий значение 0 ≤ α ≤1. 

По условным проектам из рисунка 1, примем сле-
дующее условие, что минимальный экономиче-
ский эффект по проекту Э���, принимает значе-
ние равное объему венчурных инвестиций 50 млн 
руб., то есть прибыльность проекта будет нуле-
вой и ожидается только возврат инвестиций в 
размере 50 млн руб. 

Произведём расчёт ожидаемого экономического 
эффекта проектов венчурных инвестиций (рис. 1): 

 ЭожА = 0,3 ∗ 100 + �1 − 0,3� ∗ 50 = 30 + 35 = 65 млн руб.;  

 ЭожВ = 0,5 ∗ 100 + �1 − 0,5� ∗ 50 = 50 + 25 = 75 млн руб;  

 ЭожС = 0,7 ∗ 100 + �1 − 0,7� ∗ 50 = 70 + 15 = 85 млн руб.  

Тогда совокупный ожидаемый финансовый результат по портфелю венчурных инвестиций, составит: 

 Эож = ЭожА + ЭожВ + ЭожС = 65 + 75 + 85 = 225 млн руб.  

Нетрудно посчитать, что Эож примет значение 
300 млн руб., если не использовать сценарный 
метод, который учитывает настроение инвесто-
ров (пессимизм-оптимизм) по проектам. 

Идентифицировать сценарий на промежутке пес-
симизм – оптимизм, можно по следующим пара-
метрам: 

–  горизонт планирования инвестиций, чем 
больше величина расчётного периода, тем более 
значимо влияние фактора неопределённости на 
конечный финансовый результат проекта, тем бо-
лее пессимистичен сценарий; 

–  прогнозируемая величина риска, чем выше 
совокупное значение рисков по проекту, тем 
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выше значение коэффициента пессимизма – оп-
тимизма α. 

Таким образом, использование критерия Гурвица 
[2], позволяет снизить фактор неопределённости 
при венчурном финансировании проектов. При 
этом используются сценарии, которые формиру-
ется, исходя из ожиданий инвесторов, которые 
могут иметь, как количественную оценку по пара-
метрам проекта, так и качественную оценку, ис-
ходя из состояния макро и микро среды и настро-
ения венчурных инвесторов на момент проведе-
ния оценки. 

Выводы. 

В данном исследовании, мы предложили метод 
оценки экономического эффекта от реализации 
венчурных инвестиций, позволяющий учесть фак-
тор неопределённости, характерный для 

венчурных проектов. Для этого был использован 
критерий Гурвица (формула 1):  

 � = ���������	�
 + �1 − �����
	�
,  

который учитывает интервальную неопределён-
ность в показателе оценки. Для использования 
критерия Гурвица, необходимо установить или 
произвести расчёт критерия пессимизма-опти-
мизма α, в случае наличия количественного зна-
чения параметров риска проекта. При этом необ-
ходимо учитывать, что использование критерия 
Гурвица является экономически обоснованным 
при наличии интервальной неопределённости, 
которая выражается в наличии возможного ин-
тервала значений экономического эффекта по 
проекту. В случае наличия вероятностной не-
определённости по проекту, использование кри-
терия Гурвица возможно методом отличным от 
представленного в данном исследовании. 
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Аннотация. Отрасль BIM-технологий в России сейчас 

активно развивается. За последний год объем рынка 

BIM-технологий в РФ вырос более, чем на 10%. При 

этом, Россия существенно отстает в развитии данных 

технологий от лучших международных практик. В 

данной статье автором будут рассмотрены основ-

ные барьеры, с которыми сталкиваются российские 

компании при принятии решения о развития BIM-

технологий через этапы производственного про-

цесса, а также будет рассмотрена роль государства 

в развитии BIM-технологий в стране. Также будет 

дано заключение по перспективам развития техно-

логий информационного моделирования в РФ. 
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spective of BIM-technology in Russia. 
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ейчас менее 10 % строительных компаний в 
РФ ведут свою деятельность с использова-

нием BIM-технологий. Такой низкий процент во-
влеченности связан с тем, что многие руководи-
тели строительных компаний не видят необходи-
мости в использовании BIM-технологий или не до 
конца понимают выгоды от их использования. 
Если рассматривать финансовый эффект от 
внедрения BIM-технологий, он не так очевиден, 
так как складывается из множества составляю-
щих, а также завязан на риски и допущения.  

Ключевой барьер – это объем необходимых инве-
стиций и отсутствие четкого понимания об объ-
еме их возврата. Необходимо понимать, что ис-
пользование BIM-технологий не ограничивается 
формированием информационной модели зда-
ния. Для получения максимальных экономиче-
ских выгод от использования BIM-технологий 
необходимо, чтобы все ключевые бизнес-про-
цессы компании, такие как календарно-сетевое 
планирование, бюджетирование, закупки и логи-
стика, приемка выполненных работ и управленче-
ская отчетность. Зачастую, данные процессы в 
строительных компаниях являются устоявши-
мися и не готовы к изменениям. Соответственно, 
необходимо проводить полный реинжиниринг 
бизнес-процессов для того, чтобы можно было 
выстроить процессы таким образом, чтобы одним 

из источников входа в процесс стали данные из 
информационной модели объекта строительства.  

Одним из основных эффектов от внедрения BIM 

считается исключение возможности простран-

ственных коллизий на этапе проектирования. Тем 

не менее, необходимо отметить, что большин-

ство пространственных коллизий, которые могут 
возникать на этапе проектирования не приводят к 
существенному изменению себестоимости строи-

тельства объекта, так как могут быть решены ба-

зовыми инженерными решениями непосред-

ственно на строительной площадке. Вероятность 
пространственных пространственных коллизий, 

которые могут привести к существенному увели-

чению себестоимости строительства суще-

ственно зависит от уровня сложности объекта 

для проектирования. Для средних по сложности 

объектов риск допущения пространственной кол-

лизии на этапе проектирования, которая может 
привести к существенному удорожанию себесто-

имости строительства, не превышает 5–10 %. Со-

ответственно, многие руководители не готовы ин-

вестировать дополнительные средства в этап 

проектирования, а также затем в интеграцию BIM-

модели в прочие процессы компании, чтобы ис-
ключить риск, который составляет менее 10 %.  

С 
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Внедрение подобного ПО зачастую сопровожда-
ется необходимостью существенных финансовых 
вложений (> 50 млн р), а также необходимостью 
существенных организационных изменений. Учи-
тывая, что строительная отрасль является одной 
из самых консервативных в РФ, то не все сотруд-
ники будут готова принять изменения в своих биз-
нес-процессах. Таким образом, необходимо бу-
дет проводить найм дополнительных сотрудни-
ков, которые имеют определенные навыки для 
работы в обновленных бизнес-процессах. Более 
того, в 60 % проектов внедрения BIM-технологий 
в компаниях, требуется замена до 10 % сотрудни-
ков, задействованных в процессах, в которых ста-
новятся задействованы технологии информаци-
онного моделирования.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что для полноценного внедрения техноло-
гий информационного моделирования в компа-
нии, потребуется проведение организационно-
цифровой трансформации самой компании. Для 
каждой компании вопрос принятия решения о 
полноценной трансформации является сложным. 
Таким образом, можно сделать вывод, что приня-
тие решения о необходимости использования 
BIM-технологий в компании – это стратегическое 
решение для компании.  

Более того, необходимо понимать, что расшире-
ние кол-ва ИТ-систем в компании требует суще-
ственной ИТ-компетенции внутри компании. Тра-
диционные строительные компании подобными 
компетенциями не обладают, что также может 
становиться существенным барьером для входа 
в проект внедрения технологий информацион-
ного моделирования.  

Для обслуживания ключевых процессов строи-
тельной компании необходимо >10 систем. Необ-
ходимо отметить, что все системы являются раз-
ноплановыми в своих технологических решениях 
и предполагают наличие специалистов широкого 
профиля для обеспечения их работоспособности. 
Более того, существенно возрастают затраты на 
ИТ-инфраструктуру, такие как серверные мощно-
сти, телекоммуникационная сеть и штат разра-
ботки для постоянного улучшения систем и их 
адаптации под текущие нужды пользователей.  

Одним из барьеров для внедрения BIM-техноло-
гий в РФ является также нехватка BIM-менедже-
ров – специалистов, которые являются ответ-
ственными за прохождение BIM-модели по всем 
этапам бизнес процесса в компании, отслежива-
ние состояния BIM-модели, а также описание и 
оптимизацию процессов взаимодействия всех со-
трудников с моделью. Подобная роль требует от 
сотрудника набор навыков, которые находятся на 

стыке понимания производственно-строительной 
специфика, а также понимания всех бизнес-про-
цессов, которые существуют на предприятии. В 
международной практике уже созданы в универ-
ситетах специализированные программы для 
обучения профессии BIM-менеджера, в то время 
как в России сейчас есть дефицит данных специ-
алистов на рынке. Данный дефицит кадров свя-
зан с тем, что строительные компании в послед-
ние годы стали все активнее применять BIM-тех-
нологии в своих процессах, в то время как обра-
зовательным учреждениям необходимо опреде-
ленное время на разработку программы обуче-
ния, а также время на подготовку кадров. Для 
того, чтобы оперативно закрывать данные по-
требности существует ряд упрощенных обучаю-
щих курсов для данной вакансии, но они не поз-
воляют подготовить достаточно качественного 
специалиста, сравнимого по уровню компетенций 
с сотрудником, прошедшим полный курс в специ-
ализированном образовательном учреждении. 
Подобный дефицит кадров порождает: 

Нехватку высококвалифицированных кадров не 
позволяет компаниям получить максимальную 
пользу от внедрения BIM 

Дефицит кадров вызывает рост стоимости со-
трудников данной профессии, что провоцирует 
увеличение расходов компаний на BIM.  

В связи с этим, строительные компании, внедря-
ющие BIM зачастую могут закрывать роль BIM-
менеджера путем работы с компаниями, предла-
гающими данных сотрудников на аутстаффинг. 
Подобная форма трудовых взаимоотношений 
позволяет строительным компаниям быстрее за-
мещать увольняющихся сотрудников, а также 
предоставляет гарантию определенных стандар-
тов качества профессиональной подготовки кад-
ров, что является очень важным аспектом для тех 
компаний, которые только начинают внедрять в 
свои процессы BIM-технологии и не имеют доста-
точной накопленной экспертизы в данном во-
просе. Тем не менее, найм сотрудников по мо-
дели аутстаффинга накладывает определенные 
стоимостные ограничения, так как подобный найм 
всегда дороже, чем найм сотрудника в штат ком-
пании. 

Необходимо дополнительно отметить, что со сто-
роны государства сейчас оказывается суще-
ственная поддержка в развитии BIM-технологий. 
Таким образом, на уровне государства сейчас на 
завершающей стадии формирования стандарт 
BIM-моделирования, а с 2022 года использование 
BIM-технологий является обязательным для объ-
ектов с участием государственного финансирова-
ния. 
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Аннотация. Современное состояние логистики в 

России оценивается исследователями и практиками 

неоднозначно. Автор статьи считает, что потенциал 

логистического рынка в России необходимо актуа-

лизировать за счет сильных сторон и возможностей, 

выявленных в результате анализа современного со-

стояния логистики в РФ. Приоритетными направле-

ниями современной логистики являются модерни-

зация и развитие транспортной инфраструктуры, со-

здание современных транспортно-логистических 

комплексов, использование инновационных техно-

логий, применение электронного документообо-

рота в сфере перевозок. 
 

Ключевые слова: логистика, транспортная страте-

гия, логистический рынок, электронный документо-

оборот. 

 

   

Annotation. The current state of logistics in Russia is 

evaluated ambiguously by researchers and practition-

ers. The author of the article believes that the potential 

of the logistics market in Russia should be updated due 

to the strengths and opportunities identified as a result 

of the analysis of the current state of logistics in the Rus-

sian Federation. The priority areas of modern logistics 

are the modernization and development of transport in-

frastructure, the creation of modern transport and lo-

gistics complexes, the use of innovative technologies, 

the use of electronic document management in the field 

of transportation. 
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XXI веке наблюдается новый этап развития 
современной логистики как в России, так и в 

мире.  

В России современное состояние и развитие ло-

гистики определяются Транспортной стратегией 

РФ на период до 2030 года [1], национальным 

проектом Международной кооперации и экспорта 

в период с 2019 по 2024 гг., экспериментом по 

внедрению ЭТрН и ЭПЛ [4].  

Современная ситуация в развитии логистики 

осложняется пандемией и распространением 

COVID-19. Но даже в этих условиях сохраняются 

производственные и торгово-экономические от-
ношения, научное сотрудничество, туризм, сту-
денческая мобильность, – все это способствует 
наличию спроса и предложения на рынке логисти-

ческих услуг. В январе-апреле 2021 г. грузообо-

рот транспорта составил 1843,6 млрд тонно-кило-

метров, в том числе железнодорожного – 860,8 

млрд, автомобильного – 85,9 млрд., морского – 

12,6 млрд, внутреннего водного – 8,8 млрд, воз-
душного – 2,7 млрд, трубопроводного – 872,7 

млрд тонно-километров.  

Например, целью национального проекта Между-
народной кооперации и экспорта в период с 2019 

по 2024 гг. является эффективное развитие несы-

рьевого неэнергетического экспорта в качествен-

ном, количественном и финансовом выражении, 

ожидаемый рост которого к 2024 году должен 

быть не менее 70 % по сравнению с показателями 

2020 года. 

В сфере современной логистики ставится задача 
не только увеличить грузовой объем за границу, 
но и добиться качественных/позитивных измене-
ний в представлении российских компаний и про-
изводителей при доставке и продаже российских 
товаров и услуг за границей. Современное состо-
яние логистики в России связано с промышлен-
ным производством. Так, на январь 2021 года (в 
сравнении с 2020 г.) был отмечен рост в следую-
щих сферах: производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях (+74,9 %), текстильная промышленность 
(+2,7 %), производители оптических изделий, компь-
ютеров и электрооборудования (+16,9 %), резино-
вых и пластмассовых изделий (+9,7 %), химиче-
ских продуктов (+3,4 %), обрабатывающие произ-
водства (+1,0 %), а также производство различных 
запасных частей и механизмов (+2,1 %) [3]. 

В 
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Таблица 1  

Грузооборот по видам транспорта [2] 
 

 

Апрель 2021 г., 
млрд т-км 

В % к Январь- 
апрель 

2021 г. в % 
к январю-
апрелю 
2020 г. 

Справочно 

апрелю 
2020 г. 

марту 
2021 г. 

апрель 2020 г. в % к январь- 
апрель 
2020 г.  
в %  

к январю- 
апрелю 
2019 г. 

апрелю 
2019 г. 

марту 
2020 г. 

Грузооборот транспорта  475,3 106,2 99,0 101,9 94,0 97,1 95,6 
– в том числе: 
– железнодорожного 

225,6 108,2 99,2 103,6 92,8 96,9 94,7 

– автомобильного 22,8 111,4 96,2 105,8 91,8 93,3 98,7 
– морского 4,1 132,0 130,5 103,2 103,5 100,8 103,2 
– внутреннего водного 2,6 76,3 101,2 89,8 108,4 143,3 102,9 
– воздушного  
(транспортная авиация)1) 

0,7 132,7 95,8 135,5 87,0 88,6 90,8 

– трубопроводного 219,4 103,7 98,6 99,9 95,2 97,1 96,0 

1) По данным Росавиации 

 
Сильной стороной современного состояния логи-
стики в России является эксперимент по внедре-
нию ЭТрН и ЭПЛ, который осуществляется при 
поддержке Министерства транспорта РФ [4], а 
именно, в сфере автомобильных грузовых пере-
возок проводится внедрение систем электрон-
ного документооборота и электронных пере-
возочных документов. Речь идет о внедрении 
электронных транспортных накладных (ЭТрН) и 
электронного путевого листа (ЭПЛ), которые за-
менят бумажные носители в перевозочном про-
цессе. Это приведет положительным эффектам: 
ускорение процессов обмена данными, упроще-
ние взаимодействия транспортно-логистических 
компаний с органами государственной власти, 
обеспечение прозрачности транспортно-логисти-
ческого рынка, повышение качества транспортно-
логистических услуг, сокращение издержек и со-
здание условий для развития эффективных муль-
тимодальных перевозок в России [4].  

В условиях растущей конкуренции в России 
наблюдается ситуация, когда слабые игроки 
транспортно-логистического рынка уходят или 
консолидируются с более сильными участниками, 
что является элементом оздоровления логисти-
ческого рынка.  

Особенностью современного состояния логи-
стики в России является то, что территория Рос-
сийской Федерации большая, поэтому востребо-
ваны разные виды транспорта и различные логи-
стические схемы. В контексте развития логистики 
в России важными являются такие направления, 
как: модернизация и развитие транспортной ин-
фраструктуры, создание современных регио-
нальных транспортно-логистических комплексов, 
использование инновационных технологий 
(например, трекинга и систем телеметрии), повы-
шение уровня информатизации и электронного 
документооборота в сфере грузовых перевозок.  
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Аннотация. Авторами дается определение «новой 

экономики» как инновационной экономики постин-

дустриального типа, в основе которой лежит разви-

тие интеллектуальных и производительно-творче-

ских потенций человека. В статье выделяются демо-

графический, экономический и социальный аспекты 

движения человеческих ресурсов. С позиции эконо-

мического аспекта в статье показана плодотвор-

ность воспроизводственного подхода к исследова-

нию закономерностей движения человеческих ре-

сурсов, которые выступают как носители человече-

ского потенциала. Рассматривается первичное и 

вторичное (повторное) движение человеческих ре-

сурсов по воспроизводственным фазам: «формиро-

вание – распределение (обмен) – использование» и 

«высвобождение – переподготовка – перераспреде-

ление». Масштабы и интенсивность первичного и 

вторичного (повторного) движения человеческих 

ресурсов зависят от инвестиционных процессов, 

протекающих в реальном секторе новой экономики. 

Мобильность характеризуется как подвижность че-

ловеческих ресурсов на каждой из этих воспроиз-

водственных фаз, то есть дополняет экономическую 

«картину» смены сфер приложения интеллектуаль-

ныхи производительно-творческих потенций чело-

века в первичном и вторичном движении человече-

ских ресурсов. 
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Annotation. The author has defined the «new econ-

omy» as an innovative economy of the post-industrial 

type, which is based on the development of intellectual 

and productive-creative potentials of a person. The de-

mographic, economic and social aspects of the move-

ment of human resources are indicated in article.From 

the standpoint of the economic aspect, the author has 

shown the perspective of the reproductive approach to 

the study of the patterns of movement of human re-

sources and human capital. The author has highlighted 

the primary and secondary (repeated) movement of hu-

man resources through reproductive phases. The pri-

mary movement is considered as a sequential move-

ment of human resources through the phases of «train-

ing - distribution – use». Secondary movement of hu-

man resources means movement through the phases of 

«release – retraining – redistribution». Mobility of the 

human resources is characterized as the mobility of hu-

man resources at each of these reproductive phases. 

That fact complements the economic «picture» of the 

change in the spheres of application of intellectual and 

productive-creative potentials of a person in the pri-

mary and secondary movement of human resources. 
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последние годы проблематика новой эконо-
мики находится в центре внимания 

российских и зарубежных экономистов, хотя по 
данным международной наукометрической В 
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платформыWebofScience первые публикации 
следуетотнести к70-м годам прошлого века. Зако-
номерно, что авторы связали данный феномен с 
активным внедрением новых средств вычисли-
тельной техники, расширением возможностей 
экономического роста на основе компьютерных 
технологий и передачей новым машинам рутин-
ных расчетных операций [1; 2]. В конце 90-годов 
прошлоговека новые тенденции в технико-техно-
логической основе экономического развития ак-
тивно обобщались исследователями в теорети-
ческих построениях постиндустриальной эконо-
мики [3; 4]. Массовое распространение информа-
ции посредством Интернета, социальных сетей, 
больших данных (bigdata) и других технологиче-
ских инноваций привели к выводу о том, что ко-
ренным образом изменился технико-технологи-
ческий уклад и экономика, в отличие от укладов 
«старой» индустриальной экономики, стала ха-
рактеризоваться как «новая» (Индустрия 4.0).  

Согласно определению, данному в известном 
экономическом словаре «Cambridgedictionary», 
новая экономика – это «деятельность, основан-
ная на знаниях и информации, а не на традицион-
ных отраслях, таких как производство» [5]. В та-
ком определении просматриваются положения 
теории больших волн Н.Д. Кондратьева, который 
связал основы экономической динамики с тех-
нико-технологическими революциямии сменой 
отраслей лидеров [6]. Вместе с тем, в экономиче-
ской проекции движителемразвития выступают 
инвестиции в новации, которые обеспечивают ин-
новационное развитие всех сфери элементов 
экономической системы.  

Исследования инноваций и их важности для эко-
номического роста, проведенные австрийским 
экономистом Й.Шумпетером, былиактуализиро-
ваны теоретиками и практиками развитых стран 
[7]. Так, в 1980 г. конгресс США принял закон Сти-
венсона-Уайдлера«О технологических иннова-
циях» [8].  

Целью данного закона является формирование 
политики повышения экономического, экологиче-
ского и социального благополучия США путем ре-
шениясовокупности задач. К их числу относятся: 

–  формирование инновационной инфраструк-
туры для изучения технологий и стимулирования 
их создания;  

–  содействие развитию технологий посред-
ством создания научных центров современных 
исследований;  

–  стимулирование повышения использования 
разработок инновационных, научно-технологиче-
ских решений, которые включают изобретения, 
программное обеспечение и обучающие техноло-
гии;  

–  проведение ротаций научного и технологиче-
ского персонала между университетами, про-
мышленными и федеральными лабораториями.  

В этом отношении концепция «новой экономики» 
не отделима от теоретического конструкта «инно-
вационная экономика», поэтому, на наш взгляд, 

«новую экономику» следует определять, как ин-
новационную экономику постиндустриального 
типа.  

Системный подход к воспроизводственным про-
цессам в новой экономике предполагает выявле-
ние центрального элемента общественного вос-
производства. Эволюция взглядов экономистов 
на роль факторов производства показывает, что 
в рыночной экономике, основанной на индустри-
альном типе производства, первоначально значи-
тельную роль играл вещественный фактор, соци-
ально-экономической формой которого был капи-
тал [9; 10].  

Несмотря на то, что новая экономика противопо-
ставляется традиционной индустриальной эконо-
мике и возникла на основе внедрения достижений 
Индустрии 4.0, центральное место в системе фак-
торов производства отведено личному фактору 
как носителю интеллектуальных и производи-
тельно-творческих потенций человека. При этом 
в новой экономике потенции человека включают 
в себя накопленные знания, запас информации, 
умения, навыки, опыт, профессионализм, физи-
ческое и духовное здоровье, природные особен-
ности и таланты, духовные качества, потенциаль-
ные возможности к развитию способностей чело-
века, в том числе, к участию в процессе виртуали-
зации новых производств и взаимодействию с 
другими участниками воспроизводственных про-
цессов.  

Практика становления инновационной модели 
постиндустриального типа экономики подтвер-
дило теоретически обоснованное в работах пред-
ставителей всех направлений экономической 
мысли положение о динамичном развитии чело-
веческого потенциала,как постоянно воспроизво-
дящейся закономерностиобщественного воспро-
изводства [11].  

Oдной из характерных черт новой экономики вы-
ступает качественное изменение соотношения 
между личным и вещественным факторами в си-
стеме факторов производства, которое порож-
дает процессы движения человеческих ресурсов 
на микро-, макро- и мегауровнях современной 
экономики. В это связи, необходимо выделить де-
мографический, экономический и социальный ас-
пекты движения человеческих ресурсов. 

Демографический аспект рассмотрения законо-
мерностей движения человеческих ресурсов обу-
словлен тесной взаимосвязью процессов воспро-
изводства населения и воспроизводства челове-
ческих ресурсов: воспроизводство населения вы-
ступает субстанциональной (естественной) осно-
вой воспроизводства человеческих ресурсов.  

На воспроизводство населения оказывают влия-
ние демографические факторы, которые опреде-
ляют с количественной точки зрения тип воспро-
изводства человеческих ресурсов (суженный, 
простой или расширенный). Депопуляция, или не-
контролируемый рост населения, анализируемый 
на макроуровне, выступают негативными факто-
рами, влияющими на экономическое развитие 
стран, поэтому они должны быть нивелированы 



171 

грамотной демографической политикой государ-
ства, основанной, в том числе, на прогнозе дина-
мики численности населения и динамике инве-
стиций. 

О необходимости комплексного подхода к оценке 
влияния демографических факторов на процессы 
воспроизводства населения свидетельствует 
опыт многих развитых стран и стран с развиваю-
щимися рынками. Так, в национальном проекте 
«Демография», реализуемом вРФ с 2019 года, 
поставлена задача обеспечения устойчивого ро-
ста численности населения Российской Федера-
ции, и разработаны комплексные меры по реше-
нию данной задачи в пяти федеральных проектах 
[12]. По мнению ряда аналитиков, КНРстолкнется 
с более значительным снижением численности 
трудоспособного населения, по сравнению с дру-
гими странами с развивающимися рынками (Ин-
дией, Бразилией, Турцией, Мексикой, Индоне-
зией), что может негативно отразиться на ее эко-
номическом росте в виду снижения внутреннего 
спроса на товары и услуги [13, с. 9]. 

Cоциальный аспект движения человеческих ре-
сурсов детерминирован ценностными и культуро-
логическими факторами, которые внутренне при-
сущие национально-государственным институ-
там и отражают, в том числе, исторические усло-
вия их развития.Данные факторы, в основном, но-
сят внеэкономический характер, но могут побуж-
дать носителей человеческого потенциала к про-
странственномуперемещению как внутри регио-
нов страны, так и за их пределами.Вместе с тем, 
мощные миграционные потоки в Западную Ев-
ропу из стран Африки и Ближнего Востока в 2015–
2019 гг. подтвердили экономическую природу со-
временной мировой миграции.  

С позиции экономического анализа плодотвор-
ным является воспроизводственный подход к ис-
следованию закономерностей движения челове-
ческих ресурсов в новой экономике. Анализ работ 
современных экономистов показывает, что рас-
смотрениювопросов движения человеческих ре-
сурсов по фазам общественного воспроизвод-
ства не уделяется должного внимания. В основ-
ном, исследователи справедливо указывают на 
мобильность человеческих ресурсов в соци-
ально-экономической форме человеческого капи-
тала [14]. В данном аспекте существеннане 
только терминологическая разница между дефи-
нициями «мобильность человеческих ресурсов» 
и «движение человеческих ресурсов», но и кате-
гориально-понятийная. По нашему мнению, она 
вытекает из различных теоретико-методологиче-
ских подходов и задач научно-исследовательских 
программ экономистов.  

Не вдаваясь в детальный разбор точек зрения 
экономистов, отметим, что с позиции воспроиз-
водственного подхода, движение человеческих 
ресурсов более емкое понятие. Оно включает в 
себя, прежде всего, фазное движение: 

 во-первых, первичное движение, вновь вовлека-
емых в сферу занятости человеческих ресурсов 
по воспроизводственному ряду «формирование – 
распределение (обмен) – использование»;  

во-вторых, вторичное (повторное) движение че-
ловеческих ресурсов по новому для ранее, уже 
вступавших в отношения занятости воспроизвод-
ственному циклу «высвобождение – переподго-
товка – перераспределение», с последующим за-
нятием соответствующих профессии и квалифи-
кации рабочих мест.  

Мобильность характеризуется как подвижность 
человеческих ресурсов на каждой из этих воспро-
изводственных фаз, то есть, дополняет экономи-
ческую «картину» смены сфер приложения интел-
лектуальных и производительно-творческих по-
тенций человека в первичном и вторичном движе-
нии человеческих ресурсов.  

Инвестиционные процессы, материализуя тех-
нико-технологически достижения Индустрии 4.0 в 
новой экономике, с нарастающей динамикой из-
меняют сегментарную, сферную, отраслевую, 
профессионально-квалификационную, простран-
ственную и нишевуюструктуру рабочих мест. Эти 
процессы модифицируют сферу первичной и вто-
ричной занятости, которая претерпевает значи-
тельные изменения на национально-государ-
ственном и глобальном уровнях.  

Данные изменения выражаются в постоянном 
развитии новых форм взаимодействия экономи-
ческих агентов на рынке труда (сетевых, кластер-
ных), появлении инновационных видов занятости, 
трансформации форм и методов труда, геогра-
фии и способов реализации человеческого потен-
циала.  

Основные субъекты инвестиционной деятельно-
сти в условиях глобальной конкуренции за новые 
технологии и скорейший вывод на рынок новых 
продуктов стремятся к формированию продуктив-
ной модели инвестирования в реальный сектор 
новой экономики. Адаптация данной модели при-
водит к увеличению скорости масштабирования 
сферы услуг, распространению инновационно ак-
тивных форм малого бизнеса, виртуализации ра-
бочих мест и самозанятости. Эти процессы интен-
сифицирует вторичное движение человеческих 
ресурсов и кратно увеличивают мобильность но-
сителей человеческого капитала, которые могут 
выполнять производительные функции в усло-
виях гибкого рабочего режима, быть способными 
и готовыми работать в нестандартных ситуациях, 
когда сочетаются трудовые, предприниматель-
ские и креативные функции. 

Новая иерархия факторов производства в новой 
экономике, интенсивное внедрение технологиче-
ских инноваций вызывают трансформацию форм 
первичной и вторичной занятости. В инноваци-
онно-ориентированных экономиках создаются но-
вые формы организации производств, в частно-
сти, инновационные предприятия с виртуаль-
ными рабочими местами, не привязанными к 
офису,на основе использования электронной по-
чты и Интернета. 

Одной из самых социально значимых инноваций 
в сфере труда является массовое распростране-
ние «удаленной»занятости с использованием но-
вейших дистанционныхтехнологий. Этот вид 



172 

занятости известен под разными названиями: в 
США распространен термин телекомьютинг 
(telecommutingjob), в Европе – телеработа 
(telework). По определению ведущей организации 
в области исследования телеработы Европей-
ской инициативы (European Telework Development 
Initiative), дистанционная работа возникает тогда, 
когда ИКТ используются для выполнения работы 
на расстоянии от места, где необходимы резуль-
таты этой работы, или от места, где она обычно 
выполняется. 

Составляющими телеработы могут выступать 
надомная занятость, мобильная занятость, заня-
тость в специально оборудованных телецентрах, 
занятость по схемам аутсорсинга с использова-
нием ИКТ. Этот относительно новый вид занято-
сти предполагает привлечение различных групп 
носителей человеческого потенциала, в которые 
включены: 

–  во-первых, наемные телеработники, трудовой 
контракт которых определяет дом как место по-
стоянной работы;  

–  во-вторых, самозанятые или фрилансеры - ра-
ботники, предпочитают работать дома, но, в слу-
чае необходимости, могут работать в помещении 
работодателя;  

–  в-третьих, неформальные телеработники, 
временнопривлекающиеся к выполнению опре-
деленных задач по нелегальному найму мене-
джеров, которые видят выгоды в работе таких ра-
ботников;  

–  в-четвертых, телезанятые предприниматели, 
которые только начинают свой бизнес и пытаются 
избежать расходов, связанных с содержанием по-
мещения, и отклоняют практику формального 
офиса, развивая свой бизнес с помощью элек-
тронных сетей и работников, работающих в 
наиболее удобное для них время по гибкому гра-
фику. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные кор-
рективы в развитие дистанционных форм занято-
сти на уровне национально-государственных и 
интеграционных экономических объединений. 
Введение строгих ограничений по эпидемиологи-
ческим показаниям практически во всех странах 
мира явилось новым фактором, негативно влия-
ющим на национальную и мировую экономику. 
Однако, благодаря широкому внедрению иннова-
ционных дистанционных технологий, свойствен-
ных новой экономике, удалось избежать мирового 
экономического коллапса и удержать в 2020 году 
падение мирового ВВП по расчетам авторитетной 
компании OxfordEconomicsна уровне 1,3 % [15].  

Массовость перехода к дистанционной работе по-
требовала принятия нормативного акта, регули-
рующего новую форму взаимодействия между 
работодателями и работниками. Так, в РФ в Тру-
довой Кодекс была дополнительно введена глава 
49.1. «Особенности регулирования труда дистан-
ционных работников», где впервые на законода-
тельном уровне введены понятия, характе-

ризующие содержание и порядок выполнение 
трудовой функции дистанционно.  

Дистанционная работа определена как работа 
«вне стационарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя, при условии ис-
пользования для выполнения данной трудовой 
функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», и сетей связи общего пользования» 
[16]. Это означает возможность свободного про-
странственного движения человеческих ресурсов 
в рамках не только национальной, но и глобаль-
ной экономики. 

Характерной чертой новой экономики выступает 
качественное и количественное изменение со-
става и структуры фонда жизненных средств, не-
обходимых для воспроизводства человеческих 
ресурсов, в виду постоянного ввода новых произ-
водств в процессе реального инвестирования. 
Инвестиционные вложения в реальный сектор но-
вой экономики результируются, в конечном итоге, 
в предложение инновационных товаров и услуг, 
что расширяет материальную основу «потреби-
тельского производства» как естественной ос-
новы воспроизводства человеческих ресурсов в 
каждом инвестиционном цикле, радикально ме-
няя состав потребительской корзины домохо-
зяйств и качество их потребления, включая 
услуги здравоохранения, физкультуры и спорта. 

Маркетинговые технологии часто имитируют но-
визну товара, но, тем не менее, наблюдается мо-
ральное старение корзины потребления, а, сле-
довательно, и производственных фондов, кото-
рые выпускают товары, в нее включенные. След-
ствием этого является перестройка производств, 
которая сопровождается процессами высвобож-
дениячеловеческих ресурсов, как начальной 
фазы их вторичного движения.  

Данный процесс характерен не только для произ-
водства потребительскихтоваров, но и для фон-

досоздающих производств. Особенностью новой 

экономики выступает сокращение жизненного-
цикла основныхсредств и ихвывод из производи-

тельногопотребления до момента физического 

износа.  

В глобальной экономике ТНК имеют возможность 
перераспределять морально устаревшиесред-

ства производства между своими страновыми 
филиалами путем их демонтажа в странах с раз-
витыми рынками и, соответственно, переноса в 

страны с неразвитыми производительными си-

лами и относительно дешёвыми человеческими 

ресурсами. Как правило, данные,морально исчер-

павшие себя в развитых экономиках средства 
производства, вкладываютсяв уставные капи-

талы дочерних предприятий, открываемых в 

странах-реципиентах с последующим созданием 

дополнительных мощностей и привлечением 

местной рабочей силы. 
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В новой экономике, таким образом, модицифиру-
ется инвестиционной механизм на уровне миро-
вогохозяйства. С одной стороны, в странах с раз-
витымирынками рождаетсяактивный дополни-
тельный спрос на инновации и инвестиции в но-
вые производства, которые требуют высококва-
лифицированных работников и переподготовки 
ранее высвободившихся.Это интенсифицирует 
профессионально-квалификационное движение 
работников на внутрикорпоративных и страновых 
рынках рабочей силы. С другой стороны, перенос 
ТНК производств в страны с догоняющей моде-
лью развития создает дополнительные рабочие 
места, которые по своим технико-техноло-

гическим характеристикам уступают созданным в 
странах с развитыми рынками. Однако создание 
добавочных производств в новых отраслях и сфе-
рах национально-государственных экономиче-
ских системах стран с развивающимися рынками 
приводят к общему повышению профессио-
нально-квалификационного уровня работников в 
масштабе мировой экономики. 

Таким образом, воспроизводственный подход 
позволяет более полно зафиксировать законо-
мерности движения человеческих ресурсов в но-
вой экономике. 
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Аннотация. Проводится обзор торгового баланса 

Кыргызской Республики, как уязвимых сектор 

угрозы экономической безопасности. Описываются 

динамика показателей социально-экономического 

развития Кыргызстана за последние годы, выделя-

ются благоприятные и неблагоприятные факторы. 

Описывается внешнеторговый оборот КР по итогам 

за 2020 года, по сравнению с 2019 годом. Отмеча-

ется место Кыргызстана в структуре товарооборота 

взаимной торговли с государствами-членами 

Евразийского экономического союза. Анализиру-

ется объемы экспортных и импортных поставок в 

Кыргызстан. В связи с COVID-19, предложен печень 

мер реструктуризации по выравниванию торгового 

сальдо. 
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орговый баланс Кыргызстана (далее, КР), 
как структурный компонент экономической 

безопасности и значимый коэффициент макро-
экономических показателей, характеризует внеш-
ний товарооборот нашей страны. 

Составляющими торгового баланса является экс-
порт и импорт товаров и продукции. Разница же 
между ними – это конкурентоспособность Кыргыз-
стана во внешней торговле. Если экспорт преоб-
ладает над импортом, то это говорит об 

Т 
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укреплении национальной валюты, а также поло-
жительно характеризует экономику страны. Если 
стоимость товара на ввоз выше стоимости вы-
воза, это говорит о низкой конкурентоспособности 
страны. Если показатели совпадают, образуется 
нетто-баланс [1].  

Вследствие складывающихся тенденций в эконо-
мике, в период пандемии COVID-19, доля отрас-
лей, производящих товары, увеличилась на                                                
2,8 процентных пункта и составила 43,0 %, а доля 
отраслей, оказывающих услуги, снизилась на 0,3 
процентных пункта и составила 46,2 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика показателей социально-экономического развития КР за 2013–2020 годы (по классификации ГКЭД) 
 

№ Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

факт факт факт факт факт факт факт 
предв. 
факт 

1.  

ВВП, млн сомов  355294,8 400694,0 430489,4 476331,2 530475,7 569385,6 619102,7 598344,5 

Темп реального роста, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года  110,9 104,0 103,9 104,3 104,7 103,8 104,6 91,4 

  в т.ч. числе темпы реального роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года: 

 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство  102,7 99,5 106,2 102,9 102,2 102,6 102,5 101,1 

Промышленность  135.9 98,4 96,9 105,9 108,9 105,1 106,6 92,5 

 в том числе:          

Добыча полезных  
ископаемых  93.7 99,7 150,5 127,0 158,4 97,9 122,2 77,6 

Обрабатывающие  
производства  147.5 97,1 93,8 105,8 106,7 105,1 107,8 92,8 

Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией, газом,  
паром и кондиц. воздухом  98,2 108,0 99,9 97,4 110,1 105,3 96,3 102,7 

Водоснабжение, очистка, 
обработка отходов и получе-
ние вторичного сырья  107,5 106,5 103,0 103,3 105,3 130,0 96,2 97,9 

Строительство  116,4 127,1 116,3 109,3 107,9 107,8 110,7 84,1 

Сфера услуг  104,8 104,6 103,7 103,4 103,3 102,8 103,2 90,0 

2.  Инвестиции в основной  
капитал  107,6 124,9 114,0 105,8 106,6 103,4 105,9 74,1 

3.  

Индекс потребительских цен          

в % к декабрю  
предыдущего года  104,0 110,5 103,4 99,5 103,7 100,5 103,1 109,7 

в % к соответствующему  
периоду предыдущего года  106,6 107,5 106,5 100,4 103,2 101,5 101,1 106,3 

 
Источник: составлено по данным [2; 3; 4; 7;8;13].  

 
Благоприятные факторы:  
–  сохранена социальная стабильность в стране;  

–  своевременно обеспечено выполнение всех 
запланированных обязательств государства в об-
ласти социальной защиты и пенсионного обеспе-
чения;  

–  обеспечен рост кредита в экономику на 12,6 % 
(на конец декабря 2020 года составил 168,9 млрд 
сомов);  

–  смягчение денежно-кредитной политики ФРС 
США – сохранение базовой ставки в диапазоне от 
0 % до 0,25 % годовых (16 декабря 2020 года ЕЦБ 
по итогам заседания сохранил базовую процент-
ную ставку по кредитам на нулевом уровне, 
ставку по депозитам – на уровне минус 0,5 %, 
ставка по маржинальным кредитам оставлена на 
уровне 0,25 %. Сохранены и объемы покупки ак-
тивов на минимальном уровне 120 млрд. долл. 
США в месяц).  

Неблагоприятные факторы:  

–  снижение экономического роста в странах-ос-
новных торговых партнерах Кыргызстана за 2020 

год: в Российской Федерации снижение соста-
вило 3,1 %, Республике Беларусь – на 0,9 %, Рес-
публике Казахстан – на 2,6 %, Республике Арме-
ния – на 7,5 %, при этом в Китае рост на 2,3 %;  

–  рост инфляции (декабрь к декабрю предыду-
щего года) в странах основных торговых партне-

рах: в Российской Федерации – 4,9 %, Китае –                                  

2,5 %, Республике Беларусь – 7,4 %, Республике 

Казахстан – 7,5 %;  

–  введение чрезвычайной ситуации, а затем – 

чрезвычайного положения на отдельных террито-

риях привело к остановке многих объектов пред-

принимательства на этих территориях, а в других, 
из-за блокпостов – к ограничению движения;  

–  повышенное влияние на внутренние цены со 

стороны мировых продовольственных рынков;  

–  сужение внутреннего спроса из-за снижения 

экономической активности, сокращение притока 

денежных переводов физических лиц, осуществ-

ленных через системы переводов (на 1,6 % с 
начала года);  
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–  увеличение объемов расходной части бюд-

жета, направленного для предотвращения рас-
пространения пандемии COVID-19;  

–  повышение цен на минеральные удобрения в 

связи с ростом обменного курса доллара США;  

–  задержка выдачи сельхозтехники в лизинг, что 

оказало влияние на ход посевной кампании;  

–  невыполнение запланированных объемов в 

сфере внешней торговли из-за сокращения им-

порта продукции из третьих стран и из-за закры-

тия государственной границы;  

–  сохранение высокого уровня неформальной 

экономики, коррупции и др.  

 

Внешнеторговый оборот КР по предварительным 

итогам за 2020 год 5648,6 млн долл. США и по 

сравнению с прошлым годом сократился на                                     

19,0 %. В структуре товарооборота на долю экс-
порта пришлось 34,8 %, импорта – 65,2 %. Отри-

цательное сальдо торгового баланса в 2020г. со-

ставило 1719,6 млн долл. США (в 2019 г. –                                     
3002,9 млн долл. США). Экспорт товаров без 
учета золота уменьшился на 15,2 %, составив 

977,5 млн долл. США.  

В общем объеме товарооборота республики на 
взаимную торговлю с государствами-членами 
Евразийского экономического союза пришлось 
42,5 %, в том числе в экспорте – 27,8 %, в импорте – 
50,3 %. Внешняя торговля с третьими странами в 
общем объеме товарооборота республики соста-
вила 57,5 %, в том числе в экспорте – 72,2 %, в 
импорте – 49,7 % (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели внешней торговли КР за 2019-2020 гг. 
 

Наименование Един. изм. 
2019 г. 2020 г. Откл. 

(+/–) факт предв. факт 

Внешнеторговый оборот  млн долл. США 6 975,1 5648,6 –1326,5 

темп роста  % 97,8 81,0 –16,8 

Экспорт товаров  млн долл. США 1986,1 1964,5 –21,6 

темп роста  % 108,1 98,9 –9,2 

Импорт товаров  млн долл. США 4989,0 3684,1 –1304,9 

 
Источник: составлена по данным [2; 3]. 

 
Объем экспортных поставок КР за 2020 год по 
сравнению с 2019 годом снизились на 1,1 % и со-
ставил 1964,5 млн долл. США. Снижение экспорт-
ных поставок по сравнению с 2019 годом обуслов-
лено снижением объемов экспорта обуви в 4,1 
раза, отходов и лома медных – в 2,2 раза, табака 

и табачных изделий – в 1,9 раза, одежды и одеж-
ных принадлежностей – в 1,7 раза, сырой нефти – 
на 36,1 %, цемента – на 28,8 %, волокна хлопко-
вого – на 25,1 %, овощей и корнеплодов – на                                     
12,5 %, фруктов и орехов – на 9,4 %, стекла поли-
рованного – на 2,6 % (табл. 3).  

Таблица 3 

Торговый баланс КР 
 

Наименование Единица измерения 
2019 год 2020 год 

Откл. (+\–) 
факт. предв. факт. 

Темп роста % 94,3 73,8 –20,5 

Сальдо экспорта  
и импорта млн дщлл. США –3002,9 –1719,6 1283,3 

 
Источник: составлен по данным [2, 3]. 
 

Одновременно с этим наблюдался рост экспорта 
живых животных в 5,0 раза, оборудования и ме-
ханических устройств – на 33,7 %, золота немоне-
тарного – на 18,5 %, отходов и лома черных ме-
таллов – на 23,8 %, пластмассы и изделий из нее – 
на 16,3 %, электрических машин и оборудования – 
на 9,8 %, частей и принадлежностей для автомо-
билей и тракторов – на 9,7 %, каменного угля – на 
4,1 %, молока и молочной продукции – на 1,5 %, 
руды и концентратов драгоценных металлов – на 
0,9 %. Наибольший объем в экспортных постав-
ках пришелся на Великобританию (золото – на 
986,8 млн долл. США), Россию (одежда – на 54,60 
млн долл. США, хлопковое волокно – на 4,03 млн 
долл. США), Казахстан (руды и концентраты дра-
гоценных металлов – на 142,19 млн долл. США, 
молочные продукты – на 24,08 млн долл. США), 

Турцию (хлопковое волокно – на 20,02 млн долл. 
США, овощи и фрукты – на 19,64 млн долл. США).  

Крупным торговым партнером по экспорту явля-
ется Великобритания, занимающая 50,4 % в об-
щем объеме экспорта страны. Среди стран вне 
СНГ основными партнерами также являлись Тур-
ция (3,8 %) и Китай (2,2 %).  

Среди стран СНГ наибольшая доля экспортных по-
ставок товаров пришлась на Казахстан (15,0 %), 
Россию (12,3 %), Узбекистан (7,8 %) и Таджики-
стан (1,4 %).  

Объемы импортных поставок в Кыргызстан 2020 
году по сравнению с 2019 годом снизились на 26,2 
процента, составив 3684,1 млн долл. США, что 
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обусловлено уменьшением ввоза обуви в 4,3 
раза, химических нитей и волокон – в 2,5 раза, 
предметов одежды и принадлежностей к ней – в 
2,3 раза, керамических изделий – в 1,6 раза, элек-
трических машин и оборудования – в 1,6 раза, 
оборудования и механических устройств – в 1,5 
раза, бумаги и картона – в 1,5 раза, фруктов и оре-
хов – на 36,3 %, древесины и изделий из нее – на 
29,3 %, удобрений – на 27,0 %, нефтепродуктов – 
на 23,3 %, пластмассы и изделий из нее – на                                  
17,1 %, мяса и пищевых мясных субпродуктов до-
машней птицы – на 15,2 %, подсолнечного масла – 
на 14,2 %, хлеба и мучных кондитерских изделий – 
на 11,6 %, воды, включая минеральные и газиро-
ванные, с сахаром – на 11,4 %, злаковых культур – 
на 13,3 %, мыла, моющих и полирующих средств – 
на 17,9 %, табака и табачных изделий – на                        
19,7 %.  

Наряду с этим, увеличились импортные поступле-
ния овощей и корнеплодов в 1,5 раза, изделий из 
черных металлов – на 34,2 %, пшеничной муки – 
на 25,3 %, средств наземного транспорта – на 
16,6 %, фармацевтической продукции – на 8,0 %, 
природного газа – на 4,9 %.  

Основными странами-партнерами в импортных 
поступлениях являлись:  

–  Китай (обувь – на 42,5 млн долл. США, ткани 
синтетические – на 11,5 млн долл. США, одежда 
и одежные принадлежности – на 43,5 млн долл. 
США, электрические машины и оборудование – 
на 154,7 млн долл. США);  

–  Россия (нефтепродукты – на 388,3 млн долл. 
США, растительные масла – на 28,3 млн долл. 
США, прокаты из нелегированной стали – на 40,3 
млн долл. США, пластмасса и изделия из нее – 
33,0 млн долл. США, удобрения – на 17,0 млн 
долл. США); 

–  Казахстан (уголь каменный – на 11,7 млн 
долл. США, цемент – на 14,5 млн долл. США, 
воды, включая минеральную и газированную – на 
21,9 млн долл. США, мука пшеничная – на 21,3 
млн. долл. США, пшеница – 13,7 млн долл. США);  

–  Турция (одежда и одежные принадлежности – 
на 22,5 млн долл. США, мебель и ее части - на 4,2 

млн долл. США, обувь – на 5,8 млн долл. США), 
Узбекистан (удобрения – на 11,5 млн долл. США, 
одежда и одежные принадлежности – на 13,4 млн 
долл. США, фрукты и орехи – на 21,5 млн долл. 
США, овощи – на 12,6 млн долл. США).  

Из стран вне СНГ значительные объемы импор-
тированных товаров поступили из Китая (20,0 % в 
общем объеме импорта), Турции (5,3 %), США 
(3,3 %) и Германии (1,4 %). Наибольшие объемы 
импортных поступлений из стран СНГ пришлись 
на Россию (35,7 % в общем объеме импорта 
страны), Казахстан (13,6 %), Узбекистан (5,1 %) и 
Украину (1,4 %) [3]. 

Если в среднесрочной перспективе не удастся пе-
рестроить структуру производства в сторону уве-
личения доли перерабатывающих отраслей про-
мышленности, за счет которых можно обеспечить 
высокие темпы роста экономики, то КР может 
надолго остаться среди развивающихся стран. 
Альтернативы высокоразвитой экономики у КР 
нет, поскольку республика не располагает легко 
добываемыми природными ресурсами, за счет 
продажи которых можно было бы поддерживать 
высокий уровень жизни населения как гарантии 
безопасности [8]. 

КР может выиграть только за счет эффективного 
использования человеческого фактора, причем, 
весьма ограниченного в количественном отноше-
нии, поэтому социально-экономическая политика 
государства должна сосредоточиться на дости-
жении определенных показателей роста именно 
этих факторов:  

–  изменения в структуре рабочих мест в пользу 
индустриальных секторов; 

–  увеличения занятости трудоспособного насе-
ления; 

–  снижения внешней миграции, и, самое глав-
ное, достижения высокого качества рабочей 
силы. 

А это возможно только при соответствующем 
уровне жизни населения и его реальной образо-
ванности. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня бедности населения КР 
Источник: составлен по данным [2; 9; 10; 11; 12; 14]. 
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Если не создать высокоразвитую экономику и не 
обеспечить достойный уровень жизни большин-
ству малоимущих граждан, когда, к сожалению, 
доля бедных имеет динамику роста из-за панде-
мии (рис. 1), то КР рискует остаться без значи-
тельной части своего трудоспособного населе-
ния, которое будет продолжать активно эмигри-
ровать в другие страны и принимать их граждан-
ство. Уже в настоящее время треть трудоспособ-
ного населения работает на экономику других 
стран. В конечном итоге, в результате «вымыва-
ния» человеческих ресурсов или оттока населе-
ния КР – это представляет собой социально-де-
мографический риск, который уже в обозримой 
перспективе будет угрожать национальной без-
опасности нашей страны [9; 10; 11; 12; 14]. 

В связи со сложившейся ситуацией в Кыргыз-
стане, связанной с COVID-19, считаем необходи-
мым для укрепления потенциала экономики Кыр-
гызской Республики провести ее реструктуриза-
цию в сторону выравнивания торгового сальдо с 
увеличением доли экспортных сделок и опера-
ций, где следует предусмотреть выполнение сле-
дующих мероприятий: 

1. Создание и/или сохранение рабочих мест на 
предприятиях может быть добавлено в качестве 
основного обоснования финансовой поддержки. 
Это означает, что антикризисные программы 
должны быть нацелены на трудоемкие, а не на ка-
питалоемкие проекты.  

2. Для продвижения экспорта требуется не 
только поддержка предприятий дешевыми креди-
тами, но и продвижение усилий по упрощению 
процедур торговли, которые просрочены в отно-
шении обязательств Кыргызстана перед ВТО 
(Всемирной торговой организацией).  

3. Подходы по улучшению деловой среды 
должна быть переориентирована на экономиче-
ски эффективный комплекс мер по облегчению 
трудностей для малого и среднего бизнеса, и уве-
личению притока прямых иностранных инвести-
ций в страну.  

4. Конкурентоспособность, экономическая ди-
версификация и сокращение ресурсоемкости и 
углеродного следа должны быть долгосрочными 
темами восстановления экономики. С этой точки 
зрения экспортная ориентация предпочтительнее 
импортозамещения.  

5. Конкурентоспособность и диверсификация 
также требуют инвестиций в человеческий капи-
тал, поэтому поддержка системы образования 
(среднего, профессионального и профессиональ-
ного), удержание квалифицированной рабочей 
силы, управление миграцией и значительные ин-
вестиции в ИКТ и цифровизацию должны быть ин-
тегрированы в пакет экономического восстанов-
ления.  

6. Поскольку некоторые ключевые секторы 
(например, сельское хозяйство с высокой добав-
ленной стоимостью, переработка сельхозпродук-
ции и туризм) требуют чистой воды, воздуха и 
устойчивого биоразнообразия, природные экоси-
стемы и проблемы их сохранения должны быть 
более решительно отражены в антикризисном па-
кете. Это может быть хорошим моментом для пе-
реориентации инвестиций в возобновляемые ис-
точники энергии и энергоэффективность, которые 
помогут модернизировать энергетический сектор 
Кыргызской Республики. Дефицит бюджета 
можно решить за счет сокращения субсидий на 
ископаемое топливо и незаконных финансовых 
потоков, а также – за счет улучшения управления 
доходами, особенно в отношении налогообложе-
ния импорта. 

7. Усилия в области цифровизации должны 
включать нормативную поддержку расширения 
финансовых услуг и продвижения повестки дня 
электронного управления.  

8. Следует продолжить меры по улучшению пра-
вовой и кредитной инфраструктуры для малого и 
среднего бизнеса. В этом контексте особенно 
важны лизинг и финансирование производ-
ственно-сбытовой деятельности (факторинг), 
частный капитал, венчурный капитал и развитие 
системы сельскохозяйственного страхования [4].  

Приоритетной задачей Правительства КР будет 
оставаться успешная и своевременная реализа-
ция Программы деятельности Правительства КР, 
где экономическая политика будет направлена на 
стимулирование развития отраслей, имеющих 
высокий потенциал для импортозамещения, со-
здающих рабочие места и повышающих благосо-
стояние народа. Будут привлекаться иностран-
ные инвестиции, при этом будет выстроен разум-
ный баланс между привлечением внешних заим-
ствований и использованием собственных ресур-
сов для развития. Политика заимствований будет 
построена так, чтобы не допустить чрезмерной 
зависимости ни от одной страны мира.  
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ности региона. 
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ониторинг экономических показателей, ко-
торый отражает теоретическую и практиче-

скую сущность бюджетно-налоговой безопасно-
сти – это основа моделирования и прогнозирова-
ния бюджетно-налоговой безопасности регионов 
страны [1]. 

В настоящее время отсутствуют методики, позво-
ляющие определить текущий уровень бюджетно-
налоговой безопасности региона и определить 
возможные риски и угрозы. С этой целью следует 
определить набор экономических показателей, 
который необходим для оценки уровня экономи-
ческой безопасности региона [2; 3]. 

По мнению М.А. Скворцовой, уровень бюджетно-
налоговой безопасности региона можно оценить 

на основе статистическо-экономических показа-
телей, таких как: 

–  доходы бюджета, в % к ВРП; 

–  расходы бюджета, в % к ВРП; 

–  поступление налогов и сборов в бюджетную 
систему, в % к ВРП; 

–  задолженность по налогам и сборам в бюд-
жетную систему, в % к ВРП [4]. 

Для оценки уровня бюджетно-налоговой безопас-
ности региона целесообразно использовать сле-
дующие финансовые коэффициенты (табл. 1): 

М 
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Таблица 1  

Оценка уровня бюджетно-налоговой безопасности региона на основе финансовых коэффициентов 
 

Показатели 
Базовый уровень 

(по оценкам 
Е.В. Никулиной) 

Экономическая интерпретация 
коэффициента 

Коэффициент бюджетной 
обеспеченности населе-
ния 

Не менее 62 тыс. 
руб/чел  

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения – это соотно-
шение между бюджетными расходами и численностью населения 
региона 

Коэффициент  
автономности 

Не менее 35 % Коэффициент автономности – это доля собственных доходов в об-
щих доходах региона 

Коэффициент  
дотационности 

Не более 52 %  Коэффициент дотационности – это доля безвозмездных перечисле-
ний из бюджетов других уровней в общих доходах бюджета региона. 
Снижение данного показателя свидетельствует о высокой степени 
стабильности и независимости регионального бюджета 

Коэффициент бюджетной  
результативности 

Не менее  
20 тыс. руб/чел 

Коэффициент бюджетной результативности – это соотношение до-
ходов бюджета и численностью региона 

Коэффициент  
покрытия расходов 

Не менее 100 % Коэффициент покрытия расходов определяется как отношение соб-
ственных бюджетных доходов к его общим расходам 

 

Система балльной оценки и интервалы измене-
ния индикаторов, характерные для различных со-
стояний бюджетно-налоговой безопасности реги-
она, представлены в таблице 2 с учетом следую-
щих обозначений: 

ō – среднее арифметическое значение n-го инди-
катора (суммы значений всех индикаторов при 
расчете итоговой оценки), рассчитанного по всем 
регионам по итогам отчетного периода; 

δ – среднеквадратическое отклонение n-го инди-
катора (суммы значений всех индикаторов при 
расчете итоговой оценки), показывающее, во 
сколько раз в среднем колеблется величина при-
знака совокупности; 

X – n-й элемент выборки; 

n – объем выборки; 

x – среднее арифметическое выборки. 

Таблица 2  

Система бальной оценки, интервалы изменения индикаторов и пороговые значения, характерные  
для различных состояний бюджетно-налоговой безопасности региона 

 

Индикатор 
Повышенная  
(критическая)  
опасность 

Относительная  
опасность 

Относительно 
безопасное 
состояние 

Абсолютно 
безопасное 
состояние 

Балльная оценка 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Устойчивость, сбалансированность 

Коэффициент 
бюджетной задолженности X > 20 20 ≥ X > 10 10 ≥ X > 5 5 ≥ X ≥ 0 

Коэффициент сбалансирован-
ности местного бюджета < –15 –15 ≤ X < – 10 –10 ≤ X < –5 

–5 ≤ X ≤ 0> 0 
(профицит) 

Коэффициент покрытия 
текущих расходов ≤ ō –0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

ō + 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,9 δ > ō + 0,9 δ 

Самостоятельность, обеспеченность, стабильность 

Коэффициент финансовой 
зависимости > ō + 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

o – 0,9 δ < X 
≤ ō – 0,3 δ ≤ ō – 0,9 δ 

Коэффициент автономности 
≤ ō – 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

ō + 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,9 δ > ō + 0,9 δ 

Экономический рост 

Коэффициент соотношения  
роста доходов и текущих 
расходов бюджета ≤ ō – 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

ō + 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,9 δ > ō + 0,9 δ 

Динамика показателя бюджет-
ной результативности ≤ ō – 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

ō + 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,9 δ > ō + 0,9 δ 

Качество финансового менеджмента 

Коэффициент балансирования 
(устойчивости) бюджета > ō + 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

o – 0,9 δ < X 
≤ ō – 0,3 δ ≤ ō – 0,9 δ 

Коэффициент наличия дополни-
тельных средств бюджета > ō + 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

o – 0,9 δ < X 
≤ ō – 0,3 δ ≤ ō – 0,9 δ 

Региональное управление 

Коэффициент стоимости содер- 
жания муниципальных  
служащих > ō + 0,9 δ 

o – 0,3 δ < X 
≤ ō + 0,3 δ 

o – 0,9 δ < X 
≤ ō – 0,3 δ ≤ ō – 0,9 δ 

Итоговая оценка, (границы  
степени бюджетно-налоговой 
безопасности) ≤ ō – 1,8 δ 

o – 0,6 δ < X 
≤ ō + 0,6 δ 

ō + 0,6 δ <X 
≤ ō + 1,8 δ > ō + 1,8 δ 
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Для проведения экономического мониторинга 
бюджетно-налоговой безопасности регионов це-
лесообразно применять все перечисленные ин-
дикаторы оценки. Использование метода систем-
ной оценки позволяет учесть все особенности 
бюджетно-налоговой безопасности регионов, 
процесс ее дифференциации и факторные связи. 

Значимость экономико-статистического исследо-
вания бюджетно-налоговой безопасности регио-
нов обусловлена потребностями создания эф-
фективно действующей и научно-обоснованной 
системы управления регионами в целях повыше-
ния благосостояния населения [5; 6;7]. 
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Аннотация. В современных условиях рыночной эко-

номики роль иностранных инвестиций для государ-

ства сложно переоценить. Они могут быть представ-

лены помимо денежных «вливаний» технологиче-

скими инновациями, новыми управленческими ме-

тодами, квалифицированными кадрами. Залогом 

высокой инвестиционной привлекательности эконо-

мики выступает государственная политика, направ-

ленная на привлечение иностранных игроков, со-

здающая необходимые предпосылки для их активи-

зации путем поддержания политической и экономи-

ческой стабильности в стране, формирования лояль-

ного налогового режима. При этом наибольший 

«эффект» в экономике имеют прямые инвестиции 

как основной факторы глобализации и экономиче-

ской интеграции, которые на сегодняшний день 

имеют тенденции к увеличению во всех странах. В 

статье рассмотрены тенденции развития инноваци-

онных проектов и роль иностранных инвестиций в 

их финансировании. Выявлена положительная прак-

тика венчурных фондов, технологических платформ 

и институтов развития в привлечении иностранных 

инвестиций. 
 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, венчур-

ный фонд, технологическая платформа, инвестици-

онный климат, санкции, коммерциализация, налог. 

 

   

Annotation. In the modern conditions of the market 

economy, the role of foreign investment for the state is 

difficult to overestimate. They can be represented in ad-

dition to cash «injections» by technological innovations, 

new management methods, and qualified personnel. 

The key to the high investment attractiveness of 

the economy is the state policy aimed at attracting for-

eign players, creating the necessary prerequisites for 

their activation by maintaining political and economic 

stability in the country, and forming a loyal tax regime. 

At the same time, direct investment has the greatest 

«effect» in the economy as the main factors of globali-

zation and economic integration, which today tend to 

increase in all countries. The article examines the trends 

in the development of innovative projects and the role 

of foreign investment in their financing. The positive 

practice of venture funds, technology platforms and de-

velopment institutions in attracting foreign investment 

is revealed. 
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ностранные инвестиции в экономику запус-
кают процессы аккумуляции капитала и 

научных технологий, обеспечивая накопление со-
путствующих эффектов, в виде [1; 2]: отказа от 
технологий ручного производства и его модерни-
зации; повышения производительности труда; 
диверсификации экспорта; роста ВВП. Учитывая 
множественность влияния на эффективность хо-
зяйственной деятельности общества оправдана 
конкретизация соответствующего вида капиталь-
ных вложений как базового резерва роста эконо-
мики РФ.  

Инвестиции иностранного капитала способствуют 
экономическому росту принимающей стороны из-
за более эффективного использования нацио-
нальных экономических и финансовых мощнос-

тей. Специалисты классифицируют каналы эф-
фективности следующим образом: 

выход иностранных предприятий на националь-
ный рынок провидит к замещению или вытесне-
нию менее эффективных национальных компа-
ний, что приводит к перераспределению внутрен-
них ресурсов между компаниями с различной рен-
табельностью, что способствует росту среднего 
дохода в принимающем государстве и среднего 
уровня производительности труда; 

рост конкуренции на рынке посредством ино-
странного капитала. Деятельности зарубежных 
фирм провоцирует местные фирмы на более вы-
сокую эффективность своей работы. Таким же об-
разом хозяйственная деятельность иностранных 

И 
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компаний способствует более быстрой передаче 
передовых инновационных технологий и усовер-
шенствованной практики менеджмента местным 
производителям на основе демонстрационного 
эффекта и вертикально интегрированных связей. 

Зарубежные инвесторы не могут получать эконо-
мического эффекта от вкладывания своих 
средств в зависимости от роста производитель-
ности труда в любом виде в отличие от резиден-
тов принимающей страны, которые в свою оче-
редь получают больший средний доход из-за по-
ступления прямых иностранных инвестиций. От-
крытие зарубежных филиалов и дочерних об-
ществ обуславливает увеличение среднего 
уровня производительности труда. Различают 
две причины подобного явления: 

–  зарубежные инвестирующие компании 
обычно являются более крупными и способ-
ствуют росту производительности посредством 
эффекта масштаба; 

–  зачастую иностранные предприятия имеют 
более высокий уровень капиталовложений на 
единицу труда, что прямым образом влияет на 
рост производительности труда. 

В 2015–2020 гг. торгово-экономические санкции и 
реакция резко отрицательно сказалась на разви-
тии науки и инновациях. В мае 2015 г. среди 176 
экспертов-представителей бизнеса и научно-об-
разовательной сферы был проведен опрос по 
данному вопросу [2]. Исследование выявило, что 
новая геополитическая ситуация негативно воз-
действует на осуществление инновационной и 
инвестиционной деятельности. 

Взаимосвязь между введением санкций в отно-
шении России, трансформациями в российской 
науке и общей тенденции инновационного разви-
тия государства в связи с новыми внешними усло-
виями, неоднозначная и очень сложная. Россия 
испытывает колоссальные потребности в капи-
тале, однако возможности крайне ограничены [3]. 

Доступ крупного бизнеса к дешевому кредиту зна-

чительно сократился из-за санкций, общие воз-
можности финансирования недостаточны в силу 
слабости и неразвитости банковского сектора и 

рынка облигаций. Малый и средний бизнес функ-
ционирует в условиях неустойчивости прав соб-

ственности и высоких кредитных ставок.  

В настоящее время зарубежные инвесторы отме-

чают значительное число законодательных про-

блем, которые ограничивают российский потен-

циал в сфере привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Важным тормозом являются систем-

ные проблемы в вопросах совершенствования 
нормативно-правовой базы.  

Одной из них является отсутствие координации 

между разнообразными органами власти на фе-

деральном уровне при разработке и продвижении 

законодательных актов, что тормозит скорость 
принятия решений, оптимальных для эффектив-
ного функционирования рынка.  

Другая системная проблема всплывает в резуль-

тате введения в действие законов и иных норма-

тивных документов без разъяснительных подза-

конных нормативно-правовых актов, что создает 
неопределенность и возможность двойственного 
толкования законов. По мнению респондентов, 

самой существенной проблемой российского за-

конодательства, ухудшающую инвестиционную 

привлекательность России, выступает неста-

бильность законодательной базы, ее частые из-
менения (77 %) [5]. 

Эта проблема по серьезности превосходит высо-

кие административные барьеры (включая корруп-

ционную проблему, на это обратили внимание                                      

50 % респондентов), выборочным применением 

законов (33 %), применением устаревших норм и 

правил (33 %). Результаты опроса проиллюстри-
рованы на рисунке: 

 

 
 
Основные проблемы в законодательстве, нега-
тивно влияющие на инвестиционную привлека-
тельность России. 

Областями законодательства, в которых Россия 
добилась существенных результатов в послед-
ние годы, иностранные инвесторы отмечают 



186 

налоговое законодательство, таможенное и фи-
нансовое регулирование. Большая часть респон-
дентов (67 %) считают наиболее эффективной и 
стабильной сферой российского нормативно-пра-
вового поля налоговое законодательство [2]. 

Это объясняется все более широким распростра-
нением и внедрением МСФО в российских компа-
ниях. Негатив вызывает перманентное введение 

новых налогов, налоговых сборов. Многие ре-
спонденты отмечают существенную проработан-
ность сфер финансового и таможенного регули-
рования – в основном в соответствии с потребно-
стями инвесторов (40 % и 37 % ответов). Наибо-
лее проблемными областями нормативно-право-
вого поля выступают сфера технического регули-
рования, трудовое законодательство и админи-
стративное право. 

 

 
 
Наиболее проработанные области российского 
законодательства с точки зрения ведения ино-
странными компаниями бизнеса в РФ 

Самые позитивные трансформации в российском 
законодательстве, по мнению респондентов, 
имеют место быть в сфере финансового и тамо-
женного регулирования. В качестве иллюстрации 
положительных эффектов от введения закона 
можно считать принятие закона о специальной 
оценке условий труда и отмена командировочных 
удостоверений [4]. 

В сфере таможенного регулирования позитивной 
инновацией является принятие Таможенного ко-
декса Таможенного союза, имплементация прин-
ципов электронного документооборота. Обла-
стями, в которых, по мнению респондентов, про-
исходят наиболее негативные изменения, явля-
ются административное право и техническое ре-
гулирование [5]. 

В сфере административного регулирования ре-
спонденты выделяют такие инициативы, как за-
кон о защите персональных данных, федераль-
ный закон «О водоснабжении и водоотведении», 
ужесточение наказаний за ряд административных 
правонарушений (в том числе по экологическому 
законодательству), закон о СМИ, закон о нежела-
тельных организациях.  

В области технического регулирования негатив-
ными нововведениями является ограничение до-
пуска продукции иностранных компаний к меха-
низму государственных закупок, введение закона 
об обязательном лицензировании при обращении 
с отходами, принятие закона о карантине 

растений без внедрения подзаконных норма-
тивно-правовых актов, избыточно жесткие пра-
вила водоснабжения и водоотведения. 

Выводы 

Таким образом, влияние прямых иностранных ин-
вестиций на принимающую страну зависит от сле-
дующих факторов: 

–  метод входа на рынок, 

–  источники финансирования ПИИ, 

–  влияние на деятельность компаний принима-
ющей страны. 

По последним данным, доступных из открытых 
источников, недавнее уголовное дело в отноше-
нии основателя Baring Vostok Майкла Калви пред-
сказуемо подорвало доверие нерезидентов. Та-
кая динамика мотивирует игроков искать более 
прибыльные, но в то же время менее рискован-
ные активы.  

Российские компании также не спешат вклады-
вать средства в отечественную экономику, что 
видно по чистому оттоку капитала: раньше биз-
несмены выводили капитал в офшоры, осуществ-
ляли сделки через проектные компании и затем 
возвращали его обратно, но сейчас предпринима-
тели предпочитают вкладываться в иностранные 
активы. 

Таким образом, говорить о росте инвестиций в 
стране преждевременно - непонятно, что ЦБ под-
разумевает под отдельными сделками крупных 
компаний. 
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Учитывая опасения инвесторов по поводу миро-
вой экономики и очередного витка ухудшения от-
ношений между США и Россией, США и Китаем –  
как основным драйвером глобального экономиче-
ского роста, ожидать каких-либо изменений в бли-
жайшее время не стоит, считает эксперт.  

Однако если тенденция к улучшению отношений 
с отдельными странами ЕС и Китаем сохранится, 
то в долгосрочной перспективе внутренние инве-
стиции могут вновь стать привлекательными, 

даже несмотря на санкции США и другие факторы 
риска. 

Это лишь часть того, что следует учитывать, ко-
гда речь идет о том, почему в том или ином квар-
тале того или иного года за последние пять лет 
объем привлечения и погашения ПИИ в Россий-
скую Федерацию был именно таким, а не иным 
показателем.  
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Аннотация. Усиление роли информационной анали-

тики, призванной обеспечить информационные по-

требности общества с помощью аналитических тех-

нологий посредством переработки исходной инфор-

мации и экстракции знаний, обусловлено разнооб-

разием информации, накопленной в коммуникаци-

онной системе общества, и необходимостью ее се-

лекции.  

В статье определена актуальность разработки и 

внедрения в деятельность библиотек информаци-

онно-аналитических систем (ИАС), представлены 

особенности проектирования ИАС библиотек, про-

блемы, связанные с процессами внедрения и проек-

тирования ИАС в библиотечную среду. Рассмотрены 

возможности CASE-технологий и систем бизнес-ана-

литики при внедрении ИАС в библиотеках. 
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литическая система, информационно-аналитиче-

ская деятельность, информационно-программные 

средства, информационно-лингвистическое обеспе-

чение, автоматизированное рабочее место, пользо-
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Annotation. Strengthening the role of information ana-

lytics, designed to meet the information needs of soci-

ety with the help of analytical technologies through the 

processing of initial information and the extraction of 

knowledge, is due to the variety of information accumu-

lated in the communication system of society, and the 

need for its selection. 

The article defines the relevance of the development 

and implementation of information and analytical sys-

tems (IAS) libraries, presents the design features of IAS 

libraries, the problems associated with the processes of 

introducing and designing IAS in the library environ-

ment. Possibilities of CASE-technologies and systems of 

business intelligence in the implementation of IAS in li-

braries are considered. 
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собое значение в информационно-аналити-
ческой работе библиотек, как и других ин-

формационно-аналитических структур, в послед-
ние десятилетия приобретает использование 
компьютерных средств [1]. Их использование 
дает возможность автоматизировать проведение 
социологических, экономических и политических 
исследований, компьютеризировать информаци-
онно-аналитическую деятельность, разработку 
альтернатив управленческих решений, выбор 
окончательного решения и его документальное 
оформление, что свидетельствует о существова-
нии особого вида методик обеспечения управлен-
ческой деятельности – информационно-прогноз-
ных технологий. 

Комплекс средств решения информационно-ана-
литических задач обеспечивает поддержку про-
цессов аналитической работы специалистов. В 
него входят средства решения задач, обеспечи-
вающих, в первую очередь, автоматизированную 
информационно-аналитическую поддержку ос-

новных процессов деятельности библиотеки. 
Следует отметить, что задачи, решаемые в суще-
ствующих в настоящее время системах автомати-
зированной поддержки аналитических исследо-
ваний, как правило, реализуются в единой техни-
ческой среде. Достаточно характерным для про-
цессов проектирования ИАС является отсутствие 
полной системной проработки с детальной оцен-
кой альтернативных вариантов. Проектирование 
ИАС библиотеки часто начинается с закупки ба-
зового программно-технического обеспечения 
без определения требований задач и перспектив-
ного наращивания вычислительной мощности, 
что во многих случаях обусловлено ограниченно-
стью средств. 

Выбор программного инструментария для разра-
ботки способов решения аналитических задач в 
различных информационно-аналитических под-
разделениях библиотек, как правило, основыва-
ется на использовании практически всего спектра 
программных продуктов, языков програм-

О 
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мирования, систем управления базами данных, 
табличных и текстовых редакторов, распростра-
няемых на рынке. Типична ситуация, когда в том 
же информационно-аналитическом центре функ-
ционирует несколько различных сравнительно 
недорогих систем управления базами данных. По 
мнению специалистов [2], на начальном этапе со-
здания системы, при решении отдельных относи-
тельно простых аналитических задач, это допу-
стимо. Решение же более сложных задач требует 
мощной системной интеграции информационно-
программных средств. Такая интеграция должна 
обеспечиваться по всем компонентам ИАС: базо-
вым техническим и программным, организаци-
онно-технологическим, информационным и линг-
вистическим. 

При создании ИАС больше всего внимания уде-
ляется техническим, программным и даже орга-
низационно-технологическим аспектам проекти-
рования. О надлежащей проработке элементов 
информационного и лингвистического обеспече-
ния, как правило, забывается. Вместе с тем, уро-
вень качества проработки этих компонентов, осо-
бенно, элементы их логической структуры, явля-
ется важнейшим фактором успешного поэтапного 
развития системы, во многом определяющей при 
выборе других ее компонентов. 

Иногда принято считать, что информационная си-
стема начинает функционировать уже после опе-
ративного развертывания отдельных автоматизи-
рованных рабочих мест, обеспечивающих реше-
ние первоочередных автономных задач, которые 
носят, как правило, технологический или, в луч-
шем случае, информационно-справочный харак-
тер (текстовый и табличный редакторы, электрон-
ная почта, картотека и др.). При этом компоненты 
информационно-лингвистического обеспечения, 
которые в наибольшей степени должны отражать 
сущность информационной потребности пользо-
вателей, в их классическом стандартизирован-
ном понимании отсутствуют. Создание же этих 
компонентов в процессе эксплуатационного нара-
щивания возможностей системы приводит сна-
чала к трудно устранимым противоречиям при ин-
формационной интеграции компонентов си-
стемы, а затем – к постоянному снижению эффек-
тивности удовлетворения информационных по-
требностей пользователей. Выйти из этого поло-
жения можно только одним способом – в инфор-
мационно-лингвистическом обеспечении необхо-
димо стандартизировать не информационно-
лингвистические структуры, которые постоянно 
меняются (не говоря уже о содержании массивов 
информации), а технологии их непротиворечи-
вого ведения [3]. 

Сейчас такая возможность предоставляется за 
счет усвоения и применения перспективных тех-
нологий автоматизированной поддержки проекти-
рования и развития систем и приложений (CASE-
технологии), которые позволяют обеспечивать 
оперативную адаптацию средств решения задач 
пользователей (включая прикладное программ-
ное и информационное обеспечение) под посто-
янно меняющиеся информационные потребно-
сти. На рынке распространяется ряд таких техно-
логий, например, мощный CASE-инструментарий 
системы Oracle, IDEF-стандарт и т.п. [4]. 

Однако стоит иметь в виду, что CASE-технологии 
не решают всех проблем проектирования инфор-
мационно-лингвистического обеспечения. Напри-
мер, при использовании CASE-технологии во-
просы интеграции сложной классификационной 
информации и создания лингвистического обес-
печения высококачественного текстового поиска 
требуют достаточно самостоятельной дополни-
тельной проработки [5]. 

Современные системы бизнес-аналитики и хра-
нилища данных предоставляют возможность изы-
мать и интегрировать информацию из различных 
приложений и размещать в хранилище, которое 
содержит только «очищенную» и непротиворечи-
вую информацию в удобном для пользователей 
формате. Хранилища данных развиваются, стре-
мительно увеличивается и объем данных, подле-
жащих управлению: в отдельных организациях он 
достигает нескольких терабайт. Однако храни-
лище данных, само по себе, не решает всех за-
дач, связанных с обработкой информации. Для 
упрощения доступа к данным производители 
предлагают различные инструменты бизнес-ана-
литики. Решить вопрос доступа и обеспечить про-
стоту использования данных можно с помощью 
готовых комплексных решений, которые обычно 
состоят из аналитических приложений корпора-
тивного уровня и специализированных хранилищ 
данных. Аналитические возможности этих техно-
логических продуктов допускают приспособление 
к требованиям конкретной организации [6]. 

В качестве примера внедрения ИАС в библиотеч-
ную среду с использованием систем бизнес-ана-
литики рассмотрим аналитический инструмента-
рий компании Cognos, который предоставляет 
пользователям возможности интерактивного ана-
лиза и формирования отчетов без привлечения 
программистов.  

На этапе внедрения простота усвоения инстру-
ментов как пользователем, так и администрато-
ром приводит к снижению затрат на обучение и 
адаптацию аналитиков и представителей                                     
ИТ-службы. На этапе сопровождения система 
Cognos позволяет экономить финансовые сред-
ства, с одной стороны, за счет наличия удобных 
визуальных средств администрирования, а с дру-
гой стороны - за счет отсутствия затрат на допол-
нительное сопровождение рабочих мест пользо-
вателей [7]. 

В библиотечных учреждениях практически лю-
бого уровня, вида и размера использование спе-
циализированных средств анализа данных ком-
пании Cognos может позволить: 

–  снизить требования к компьютерной квалифи-
кации пользователей и одновременно повысить 
значимость их знаний и опыта в предметной об-
ласти в процессе анализа за счет уже реализо-
ванных в этих инструментах алгоритмов и know-
how; 

–  значительно сократить время подготовки и ка-
чественного представления необходимой инфор-
мации; 
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–  сместить акцент пользователей в работе с ин-
формацией из процесса рутинной обработки на 
творческое исследование и анализ.  

Заключение. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
главная особенность ИАС библиотек заключа-
ется в оперировании как собственными, так и уда-
ленными сетевыми информационными ресур-
сами. При этом их уровень и качество находятся 
в прямой зависимости от информационных техно-
логий, производимого информационного про-
дукта или услуги, на основе чего пользователь оп-
тимизирует свою деятельность.  

ИАС библиотеки базируется, прежде всего, на 
оценке содержания документальной информа-
ции. Организационные ресурсы ИАС библиотек 
заключаются в создании соответствующих струк-
турных подразделений и управленческо-распоря-
дительных усилиях по внедрению и 

аналитической работе в библиотеках. Создавая и 
поддерживая крупнейшие фонды печатных и 
электронных ресурсов, библиотеки принимают 
участие в обзорно-аналитической деятельности, 
выполняя сложные запросы пользователей с по-
мощью собственных методик, технологий инфор-
мационного мониторинга и диагностики, могут 
осваивать интеллектуальные процедуры сравни-
тельного анализа информации.  

Технологическая составляющая ресурса обеспе-
чения ИАС в библиотеках предопределяет саму 
возможность институционализации информаци-
онно-аналитической деятельности и ее массо-
вого применения в библиотечных учреждениях. 
Существующие программные средства аналити-
ческой переработки информации и экстракции 
знания позволяют библиотекам быстро интегри-
ровать до когнитивного уровня функционирова-
ние социально-коммуникационной системы со-
временного общества. 
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