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Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  
˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 

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

 

Редакция журнала 
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Аннотация. В статье рассматриваются соци-
ально-психологические особенности формиро-
вания групп делинквентов молодежного возрас-
та в современных условиях. Делается вывод о 
том, что совпадение многих интересов, сужде-
ний, оценок подростков неизбежно способст-
вует их консолидации. Вместе с тем, деформа-
ция культурных интересов и потребностей не-
совершеннолетних правонарушителей, прояв-
ляющихся в виде определенного набора груп-
повых ценностей и стандартов индивидуального 
поведения, приводит к образованию кримино-
генной субкультуры. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, пре-
ступление, делинквент, потребности, интересы, 
ценностные ориентации. 
 

   
Annotation. In the article are considered the so-
cio-psychological features of the formation of 
groups of delinquents of youth age in modern 
conditions. It is concluded that the coincidence of 
many interests, judgments, estimates of adoles-
cents inevitably contributes to their consolidation. 
At the same time, the deformation of cultural inter-
ests and the needs of juvenile offenders, mani-
fested in the form of a certain set of group values 
and standards of individual behavior, leads to 
the formation of a criminal subculture. 
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последнее время, как впрочем, и раньше, 
не случайно, внимание ученых привлекает 

сфера психолого-педагогических проблем появ-
ления и формирования групп несовершеннолет-
них делинквентов. И в этом нет ничего сенсаци-
онного, ведь именно в общностях, зачастую, 
происходит наиболее активное формирование 
различных свойств личности, включая антиоб-
щественные установки и, как следствие, они на-
ходят свою реализацию в противоправном пове-
дении. 

Как известно, даже русские ученые в своих ис-
следованиях указывали на то, что причины кол-
лективных негативных явлений следует искать в 
совместной жизни людей, в психологии группо-
вого поведения. 

Так, рассматривая этот вопрос, А.Я. Герд отме-
чал, что психологической основой консолидации 
«малолетних преступников» в стихийные объе-
динения является «естественное тяготение де-
тей друг к другу» [1, с. 16]. 

В свою очередь, М.Н. Гернет полагал, что в про-
цессе объединения в группы преступников вле-
кут друг к другу и возможность совместного про-
ведения досуга, и общие интересы, и «жажда 
общения», «родство душ», и, даже, боязнь оди-
ночества [2]. 

Бесспорно, что человек как «общественное су-
щество» не может жить в одиночестве. Более 
того, он будет стремиться к общению и консоли-
дации с другими людьми в целях осуществления 
различной совместной деятельности. Ведь, что-
бы жить, люди должны общаться, усваивая при 
этом накопленный предшествующими поколе-
ниями и передавая другим опыт социальной 
жизни. Исторически такой факт обусловлен и 
доказан самой жизнью человека. 

Безусловно, каждая личность характеризуется 
свойственным ей кругом общения. В этой связи, 
крайне важно учитывать круг общения молодых 
лиц с отклоняющимся поведением. Ведь, от того, с 
кем они общаются, каков характер и содержание 
этого общения, во многом зависит формирование 
личности несовершеннолетнего, его дальнейшее 

В 
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поведение, и, как следствие, формирование групп 
либо положительной, либо отрицательной направ-
ленности. В.А. Сухомлинский по этому поводу пи-
сал: «Каким станет человек, зависит от того, каков 
он в общении с другими людьми, какие мысли вы-
зывает у него это общение и к чему это направляет 
его волю» [3, с. 45–46]. Указанные положения со-
циальной психологии и педагогики жизненно необ-
ходимы для уяснения социально-психологических 
особенностей формирования групп делинквентов 
молодежного возраста в современных условиях. 

Я.Л. Коломинский отмечает, что у таких подростков 
«… не удовлетворена одна из важнейших соци-
альных потребностей – потребность в общении, и 
это формирует у них целый ряд отрицательных 
черт личности и особенностей поведения»                
[4, с. 109], в том числе, и противоправного. 

Не секрет, что в процессе социального развития 
подростка круг его общения расширяется. Таким 
образом, в его поведении неизбежно проявляет-
ся зависимость от друзей, приятелей и другого 
ближайшего окружения. Отсюда, формирование 
взглядов и привычек подростка закономерно 
обусловлено тесными контактами с ними. 

Известно, что важное место в жизни людей за-
нимает реализация познавательных потребно-
стей, при помощи которых может расшириться 
кругозор, раскроются человеческие способности 
и талант. Крайне заметно это влияет на тех лиц, 
у кого возраст в наибольшей степени предрас-
положен к познавательной деятельности. Бес-
спорно, это лица молодежного возраста, так как 
именно в этом возрасте человек оканчивает уче-
бу в школе, приобретает специальность, наибо-
лее активно интересуется театром, музыкой и 
другими ценностями культуры, формируется как 
личность, определяется его жизненная позиция, 
направленность поведения, видение окружаю-
щей действительности и ее оценка, иными сло-
вами личность, приобретая опыт, социализиру-
ется. Удовлетворяемые в таком возрасте позна-
вательные потребности развиваются, закрепля-
ются и приобретают форму социально значимых 
ценностей. В конечном итоге многие усвоенные 
ценности оказывают определенное влияние на 
дальнейшее поведение лица. 

Изучению криминогенных форм группового по-
ведения несовершеннолетних лиц посвящено 
большое количество работ. Вместе с тем, на 
наш взгляд, в настоящее время требуют более 
детального и глубокого изучения потребности и 
интересы подростков. Все это поможет проана-
лизировать особенности деформации в структу-
ре культурных ценностей молодежи, а также 
уточнить ее роль в процессе формирования ан-
тиобщественных свойств личности в механизме 
противоправного поведения. 

Известно, что подростки весьма активно тяготеют к 
групповым формам поведения. Именно в группе 
они стремятся проявлять свои личностные качест-
ва, такие как: понимание, одобрение, оценка, сопе-
реживание, поддержка и т.д. Поэтому потребности 
и интересы отражают устойчивые отношения друг 
с другом. Отсюда, одной из существенных черт 

досугового поведения подростков, которая налага-
ет определенный след на структуру их потребно-
стей и интересов, является проведение свободного 
времени в уличных компаниях в условиях, как пра-
вило, исключающих социальный контроль со сто-
роны взрослых, нередко, как следствие произо-
шедших конфликтов с ними. 

Необходимо отметить, что одной из характери-
стик группового общения несовершеннолетних 
преступников выступает засоренная микросреда, 
наличие в ней лиц с ярко выраженной антиоб-
щественной установкой (взрослые ранее суди-
мые, отбывавшие наказание в виде лишения 
свободы, употребляющие алкоголь и наркотики), 
которые, как правило, формулируют и навязы-
вают молодым правонарушителям способы са-
моутверждения в жизни, включая нередко нор-
мы, традиции и обычаи пенитенциарной суб-
культуры. Не случайно, все то, что усвоено под-
ростком в процессе такого общения, например, 
жаргонные выражения, знание некоторых норм 
поведения и взаимоотношения в преступной 
среде, оценивается не только им, но и ближай-
шим социальным окружением. Поэтому для него 
усвоенные привычки, знания, преступный опыт 
приобретают определенный личностный смысл: 
они дают ему возможность ориентироваться и 
быть «своим» в сообществе себе подобных. 

В связи с этим, необходимо констатировать, что 
данное обстоятельство неизбежно отражается 
на выборе занятий в таких компаниях. Чаще все-
го это бесцельное времяпровождение, употреб-
ление алкогольных напитков либо наркотических 
средств, исполнение «блатных» песен и т.п. Бо-
лее того, пребывание подростков в таких компа-
ниях неизбежно затрудняет процесс социализа-
ции личности и изменяет поляризацию форми-
рующихся именно в этом возрасте нравственных 
и правовых ценностей индивида. Такие измене-
ния, в сочетании с отрицательным воздействием 
ближайшего социального окружения, безуслов-
но, являются весьма существенным криминоген-
ным фактором развития личности. Иными сло-
вами, наблюдается разрушение основных меха-
низмов социализации и происходит «неправиль-
ное формирование представления о себе, сво-
его «Я-образа» [5, с. 92]. 

Таким образом, среда общения несовершеннолет-
них правонарушителей не только способствует 
формированию антиобщественных свойств лично-
сти, но и является своеобразным барьером на пути 
приобщения личности к ценностям культуры. 
Именно в таких условиях формируется прочная 
основа невосприимчивости российской молодежи к 
социализирующему воздействию духовных ценно-
стей, которыми располагает общество. 

Следует особенно подчеркнуть, что в последнее 
время существенно изменился социальный состав 
правонарушителей в подростковых группах. На-
блюдается активное вовлечение в такие группы 
подростков девочек и несовершеннолетних лиц 
более младшего возраста. Все эти негативные 
процессы происходят в сочетании с употреблени-
ем спиртных напитков, зачастую в неограниченном 
количестве, что в свою очередь, приводит к воз-
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растанию и обострению фактов девиантного и де-
линквентного поведения в среде подростков. 

Причем, процесс вовлечения подростков сопрово-
ждается активным внедрением в их сознание стан-
дартов и образцов «красивой жизни», которые, 
конечно же, напрямую нельзя считать криминоген-
ным фактором, но складывающееся с осознанием 
этого мировоззрение, становясь элементом общей 
культуры несовершеннолетних правонарушителей, 
является благодатной почвой зарождения и укреп-
ления антиобщественных черт личности. По мне-
нию Н.Ф. Кузнецовой формирование досугового 
поведения по стандартам «красивой жизни» отно-
сится к числу наиболее опасных симптомов анти-
общественного развития личности несовершенно-
летних и молодежи [6, с. 93]. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, 
что возможность реализовать свои потребности 
по стандартам «красивой жизни» имеется дале-
ко не у всех подростков. Поэтому неизбежно, 
интолерантность в отношении богатых весьма 
активно проявляется в форме экстремальных 
настроений в различных сферах жизни общест-
ва. Резкое расслоение общества на богатых и 
бедных принесло свои уродливые плоды. Бед-
ность большинства населения неизбежно фор-
мирует атмосферу враждебности и озлобленно-
сти, в том числе, и в среде несовершеннолетних. 
Наличие материальных и духовных благ у бога-
тых, причем, даже если они приобретены закон-
ными способами, объясняется и воспринимается 
полунищими слоями общества как факт того, что 
их обманули либо приобрели за их счет. Как 
следствие, такая неудовлетворенность своим 
социальным и экономическим положением, по-
иски причин своего неблагополучия, непременно 

приводят к совершению обезумевшими от завис-
ти недорослями противоправных действий. 

Бесспорно, групповые цели и мотивы деятель-
ности определяются спецификой потребностей, 
интересов и ценностных ориентаций членов 
группы. Отсюда, в целях удовлетворения лично-
стных потребностей стихийно складываются и 
возникают различные молодежные группы асо-
циальной направленности. Необходимость в 
таких группах несовершеннолетние испытывают 
в связи с тем, что именно в них они могут сво-
бодно общаться с лицами, которые им симпа-
тичны. В данном случае, выбор партнеров для 
общения далек от рационализма и складывается 
на основе эмоциональной значимости личных 
интересов, увлечений и взаимных симпатий. 

В заключение необходимо отметить, что прове-
денным исследованием установлено существо-
вание довольно целостной системы формирова-
ния групп несовершеннолетних правонарушите-
лей. Социальная среда подростков воспроизво-
дит свои группы ценностей. Бесспорно, интересы 
и потребности в этой среде играют далеко не 
последнюю роль. Ибо ограниченные возможно-
сти удовлетворения потребностей, схожесть и 
даже совпадение многих интересов, суждений, 
оценок неизбежно способствуют консолидации 
лиц молодежного возраста. 

Вместе с тем, деформированные культурные 
потребности и интересы несовершеннолетних 
правонарушителей, проявляясь в виде опреде-
ленного набора групповых ценностей и стандар-
тов индивидуального поведения, образуют дос-
таточно устойчивую и активную криминогенную 
субкультуру. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
социологического исследования, проведенного 
в Ставропольском крае и направленного на 
изучение мнения малоимущих граждан о при-
чинах их затруднительного материального по-
ложения. Основной статьей дохода в малоиму-
щих семьях является заработная пла-
та;жизненная стратегия большинства мало-
обеспеченных людей ориентирована, преиму-
щественно, на зарплату как на основной ис-
точник доходов. Наиболее значимыми причина-
ми такой ситуации, согласно опросу, являются: 
высокая стоимость коммунальных услуг, низкая 
заработная плата, общая политика государст-
венной власти. В случае материальных и фи-
нансовых затрудненийучастники опроса наде-
ются, в, основном, на помощь родственников и 
друзей, соседей. 
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Annotation. The article presents the results of a 
sociological survey conducted in the Stavropol 
Territory aimed at studying the opinion of poor 
citizens about the causes of their difficult financial 
situation. The main source of income in low-
income families is wages; the vital strategy of the 
majority of low-income people is focused mainly 
on wages, as the main source of income. The most 
significant reasons for this situation, according to 
the poll, are: the high cost of utilities, low wages, 
the general policy of state power. In case of ma-
terial and financial difficulties, the survey partici-
pants hope, in general, to help relatives and 
friends, neighbors. 
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настоящее время в российском обществе 
существует ряд проблем, связанных со 

стратегиями выживания тех социальных слоев, 
которые относятся к малоимущих, что актуали-
зирует их изучение социологической наукой.  

Необходимо сделать пояснение, что термин 
«малоимущность»включен в семантическое поле 
нормативных правовых актов, как федерального 
[2], так и региональногоуровней [3]. Анализ сино-
нимов и соотносительных с данным термином 
понятий (малообеспеченность, необеспечен-
ность, бедность, нищета, обездоленность) по-

зволяет утверждать, что ими в обыденном языке, 
равно как и в научной литературе, часто харак-
теризуется одно и то же явление – крайне низкий 
уровень жизни людей, приводящий к невозмож-
ности приобретения самого необходимого. Гра-
ждане, доход которых в расчете на одного члена 
семьи оказывается меньше прожиточного мини-
мума, в России признаются малоимущими. В 
ходе осуществления теоретического анализа 
проблемного поля темы малоимущности мы рас-
смотрели статьи научных периодических изда-
ний и выявили, что публикации, в основном, за-
трагивают проблемы бедности [1]. Термин «ма-

В 
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лоимущие» употребляется параллельно с поня-
тием «бедные» или как синонимичный послед-
нему. В данной статье мы будем использовать 
понятие «малоимущность» и как синоним – «ма-
лообеспеченность». 

Социологическое исследование категории мало-
обеспеченных гражданпроведено в Ставрополь-
ском крае в 2018 году по краевой репрезента-
тивной выборке. Численность населения края на 
декабрь 2017 года составила, согласно статдан-
ным, 2801,3 тыс. человек; численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума в Ставропольском крае на 
2017 год составила 388,6 тыс. человек, что со-
ставляет 13,9 % от общей численности населе-
ния края [5].  

Был проведен опрос 837 респондентов, отнесен-
ныхк категории «малообеспеченные гражда-
не»,учитывая ежемесячный доход, приходящийсяв 
семье на каждого. По усредненнымдан-
ным,опрошенные участникиимели месячный доход 
на каждого члена семьи – 7700 руб., т.е., значи-
тельно меньше,чем прожиточный минимум, уста-
новленный Ставропольским краем. Постановление 
№ 39-п от 29.01.2018 г. устанавливает, чтомесяч-
ный прожиточный минимум в Ставропольском кра-
ев IV квартале 2017 г. составил в пересчете на 
одногочеловека – 8248 руб., причем,для категории 
«трудоспособное население» – 8766 руб.; для ка-
тегории «пенсионеры» – 6707 руб.; для категории 
«дети» – 8484 руб. 

В 2018 году: а) на душу населения – 8472 рублей; 
б) по основным социально-демографическим груп-
пам населения:для трудоспособного населения – 
8985 рублей; для пенсионеров – 6868 рублей;для 
детей – 8802 рублей [4]. 

Если проанализировать источники дохода в 
семьях жителей края,составляющих катего-
рию«малообеспеченные», подтверждаютсявы-
водыкоторые дали экономические и социологи-
ческие исследования о малообеспеченностира-
ботающих в РФ. Самый значительный источник 
дохода большинства респондентов – зарплатаи 
в Ставропольском крае.Средистатей доходав 
бедных семьях первое местозанимает зарплата 
(94,6 % ответов). Второе местосреди статей до-
хода занимаетпенсия, отметили 23,7 % опро-
шенных. Они зафиксировали, что это – гораздо 
меньшая доля,чем зарплата. Третье местосреди 
существенных источников дохода семейзанима-
ют пособия, отметили 8,6 % респондентов. От-
мечен небольшой рост доходов от предпринима-
тельской деятельности с 3,0 % в 2011 г. до 4,3 % 
в 2018 г. На основании вышеизложенного и 
сравнения с аналогичным исследованием, про-
веденным авторами статьи исследованием 2011 
года, сделан вывод: значительных трансформа-
ций в структуре статей дохода малообеспечен-
ных людей за прошедшие 7 лет не случилось. 
Приходится также констатировать, что в Ставро-
польском краеколичество малообеспеченных 
жителей остается по-прежнему высоким – 13,9 % 
от численности населения, что значительно пре-
вышает среднероссийский показатель, о котором 
говорил Президент (10 %).  

Актуальнойостается в крае и ситуация сработаю-
щимнаселением,у которого показатель среднеду-
шевого дохода в семьениже прожиточного мини-
мума, законодательно установленногоПравитель-
ством СК. Удельный вес таких граждан в категории 
малообеспеченных все еще значителен. Так,в ре-
зультате анализа заполненных анкет в 2018 году 
выяснилось, что работающие респондентысоста-
вили 67,8 % выборки; судя по ответам, находящих-
ся на пенсии по старости – 12,8 %; находящихся на 
пенсии по инвалидности – 3,2 %; учащихся – 
17,3 %; безработных – 9,6 %; занимающихся биз-
несом, предпринимателей – 2,2 %; «другое» – за-
фиксировали 2,2 %. 

В основе жизненной стратегиибольшинствамало-
обеспеченных людей, принявших участие в анке-
тировании, лежит ориентация на зарплату как на 
основной источник доходов.Реальная зарплата в 
стране в последние годы у части работающих со-
кращается – это одна из причин, приведших их в 
состояниемалообеспеченности, тем не менее, этой 
категориейбедных воспроизводитсята же страте-
гия. Подтверждает данный вывод статистическое 
распределение ответов на вопросы анкеты о том, 
как малоимущие граждане надеютсяизменить 
обеспеченность своих семей.  

Респонденты,отвечая на вопросы анкеты, выска-
зались о возможных причинах малообеспечен-
ности этой категории бедных. В результате ран-
жирования самых веских причин потенциального 
снижения обеспеченности малоимущих семей, 
высказанных участниками опроса в ходе анкети-
рования, выяснилось, что доминируют следую-
щие факторы: первое место занимает от-
вет«возросшие расходы» (отмечено 31,2 % уча-
стников опроса); второе место – «значительный 
уровень инфляции» (так высказались 23,7 % 
опрошенных); третьестепенным фактором ста-
ла«утрата/урезание» иных финансовых ресур-
сов» (отмечено 17,2 % опрошенных); четвертое 
место – «утрата главноговида деятельности» 
(работа по найму) – отмечено 11,8 % участников 
опроса. Лишь небольшое число опрошенных 
назвали значимыми другие причины (от 2 % до 
6,5 %), в том числе такие, как: «утрата неоснов-
ноговида деятельности» (совместительство, кон-
тракт, трудовое соглашение и т.п.); «утеря права 
на социальные пособия, компенсации»(ответили 
таким образом по 6,5 % опрошенных); «потреб-
ность уплаты процентов по потребительским 
кредитам» (отмечено 4,3 % опрошенных); «пре-
кращение деятельности в собственном бизнесе» 
(так высказались 3,2 % опрошенных); «утрата 
права на пособие по безработице», «утра-
та/урезаниефинансовойподдержки, которую ока-
зывают родственники, друзья, близкие люди», 
«снятие со стипендии» (ответили таким образом 
по 2,2 % участников опроса). 

Сейчасуровень реальных доходов жителей Став-
рополья все ещё ниже докризисного, поэтому се-
мьи,имеющие среднедушевой доход меньше, чем 
прожиточный минимум Ставропольского края (ус-
тановлен в 1 квартале 2018 г.), вынуждены пред-
приниматьряд следующихмер,чтобы сохранить 
прежний образ жизни, в том числе: сокращение 
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расходов, экономия – 34,4 % опрошенных; поиски 
оформление неофициальных подработок, регу-
лярных или нерегулярных, постоянных или слу-
чайных, частные услуги – 25,8 % респондентов; 
поиск дополнительной работы по найму (совмести-
тельство, контракт, трудовое соглашение и т.п.) – 
23,7 % участников опроса; выращивание овощей и 
фруктов на своих приусадебных или дачных участ-
ках – 6,5 % респондентов; сдача в аренду жилья, 
дач, гаражей и т.д. – 6,5 % респондентов.Кроме 
того, обращались за получением пособий и других 
видов компенсаций, (которые раньше не использо-
вались в доходе семьи) – 2,2 % респондентов. Не-
которые малоимущие не предпринимает никаких 
действий – 6,5 % опрошенных 

Респондентам был задан вопрос, в чем причина 
того, что их семьи находятся в затруднительном 
материальном положении. Мнения респондентов 
относительно причин ухудшения материального 
положения, в основном,совпадают. Так, наибо-
лее значимыми причинами респонденты назва-
ли: высокую стоимость коммунальных услуг (от-
мечено 2/3 опрошенных); низкую заработную 
плату (указалина это 57,7 % участников опроса); 
общую политику государственной власти (так 
высказались 38,6 % выборки); низкие социаль-
ные пособия, выплаты (отмечено 38,1% опро-
шенных). Все это можно достаточно условно 
отнести к сфере,которая регулируется государ-
ством. Однако, проводя дальнейший анализ от-
ветов респондентов, описывающих их ситуацию 
с источниками материальной и финансовой по-
мощи, мы наблюдаем определенное противоре-
чие. На ряд проблем,таких,как ухудшение мате-
риального положения семей родителей, родных, 
отсутствие их поддержки, указали только 20 % 
респондентов. А ведь, как правило, испытывая 
материальные и финансовые затруднения, уча-
стники опроса надеются, в, основном, на помощь 
родственникови обращаются, в первую очередь, 
к ним (55,9 % и 75,3 % респондентов); ждут по-
мощи от друзей (так отмечено 28,0 % и 48,4 % 
участников опроса); иногда, соседей (16,1 % и 
15,1 % респондентов).  

В таблицу представлены данные опросаоб ис-
точниках помощи в случае возникновения фи-
нансовых или материальных затруднений. 

Таблица 
 

Данные распределения ответов на вопрос  
об источниках помощи в случае возникновения 
финансовых или материальных затруднений, % 

 

Источники помощи 
Виды помощи 

Финансо-
вая 

Матери-
альная 

1.  Соседи 15,1 16,1 
2.  Друзья 48,4 28,0 
3.  Родственники 75,3 55,9 
4.  Администрация города  
  (села) 

2,2 8,6 

5.  Органы социальной  
  защиты 

6,5 8,6 

6.  Учреждения образования 2,2 5,4 
7.  Религиозные организации 3,2 4,3 
8.  Общественные фонды  
  помощи 

3,2 4,3 

9.  Депутаты и их помощники 5,4 6,5 
10. Другое 3,2 2,2 

 
Кроме вышеперечисленных субъектов, матери-
альная и финансовая помощьтакжеоказывается 
администрациеймуниципальногообразования, ор-
ганами социальной защиты, образовательными и 
религиозными организациями, общественными 
фондами помощи, депутатами и их помощниками. 
Однако малообеспеченные гражданеиз числа уча-
стников опросов обращаются в данные инстанции 
значительно реже, они ждут помощиот родствен-
ников, друзей и соседей.  

Итак, подводя итоги исследования, можно отме-
тить, что общероссийские тенденции сохранения 
причин малоимущности и предпринимаемые 
малоимущими гражданами и их семьями дейст-
вия по ее преодолению находят место и в Став-
ропольском крае.  
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Аннотация. В данной публикации на основе 
анализа научной литературы с применением 
структурно-функционального подхода пред-
ставлена авторская модель структурной архи-
тектоники социального здоровья российской 
молодежи. Социальное здоровье молодежи 
детерминировано макро-, микро- и мезосоци-
альными процессами. Структурная архитекто-
ника социального здоровья студенческой моло-
дежи органично включает четыре модуса: ког-
нитивный (познавательный), катектический 
(эмоционально-чувственный), эвалюативный 
(оценочный) и конативный (поведенческий). 
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молодежь, социальное здоровье, структурная 
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Annotation. In this publication, based on 
the analysis of scientific literature using the struc-
tural and functional approach, the author's model 
of the structural architecture of social health of 
Russian youth is presented. The social health of 
young people is determined by macro-, micro-
and mesosocial processes. Structural architecton-
ics of social health of student youth organically 
includes four modes: cognitive (cognitive), cate-
chetical (emotional-sensual), evaluative (evalua-
tive), and conative (behavioral). 
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нализ научной литературы убедительно 
демонстрирует, что дефиниция «социаль-

ное здоровье» в последнее время весьма актив-
но проникает в современный научный общест-
венно-гуманитарный дискурс. И в контексте ис-
следования такого важного субъекта обществен-
ного воспроизводства, как российская студенче-
ская молодежь проблема социального здоровья 
обладает дополнительной актуальностью, что 
вполне оправдано: именно эта социальная груп-
па является активной, но вместе с тем уязвимой 
категорией населения, от нее зависит прогрес-
сивное развитие общества на перспективу. 

Прежде чем приступить к описанию структурной 
архитектоники социального здоровья студенче-
ской молодежи, определим, что именно мы во-
обще подразумеваем под самим понятием 
«структурная архитектоника».  

Итак, структурная архитектоника – согласно слова-
рю С.И. Ожегова, «сочетание частей в одном 
стройном целом» [1], принцип внутреннего развер-
тывания целостности, некая совокупность устойчи-
вых связей. Архитектоника представляет собой 

некие «структурные узлы» (сегменты, компоненты) 
целостной системы. Интересно, что П. Сорокин 
говорил об архитектонике как структуре социально-
го явления и его основных составляющих, которые 
поддаются наблюдению, проверке и измерению. 
По его мнению, социальное явление (коим в на-
шем случае является социальное здоровье рос-
сийской студенческой молодежи), представляет 
собой настолько сложный комплекс составляющих 
фактов, компонентов, процессов, что исследовать 
его, не разложив при этом на составные части, не 
представляется возможным [2]. 

Таким образом, если исходить из того, что архитек-
тоника – это структура социального явления, мож-
но предположить, что в его структуре имеются оп-
ределенные компоненты целостной системы. И 
следуя такой логике, мы рассматриваем структур-
ную архитектонику социального здоровья студен-
ческой молодежи как такое социальное явление, 
которое складывается из системы структурных 
связей опорных модусов и поддается наблюдению, 
социологическому измерению. 

Уточним здесь также содержание понятия «мо-
дус» (по терминологии Т. Парсонса). Так, Т. Пар-

А 
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сонс, рассуждая о трех компонентах мотивации 
(когнитивном, катектическом и оценочном), на-
зывает их модусами [3]. Нам представляется, 
что в интерпретации этого видного ученого на-
полнение содержания данного понятия созвучно 
с понятием компонента, термина, обобщающего 
понятия: подструктура, подсистема, элемент – и 
их связи. Эти модусы являются составляющими 
единого феномена, явления. 

Кроме того, под модусом понимается мера, об-
раз, вид или способ существования (характер 
бытия), характеристика (и составляющие) соци-
ального явления. Иными словами, под модусами 
нами понимается системная целостная характе-
ристика входящих в структуру социального яв-
ления (социального здоровья) нескольких под-
структур (компонентов).  

Такие подструктуры, «структурные узлы, связи» – 
модусы целостной системы, т.е. проявления архи-
тектоники социального здоровья как структуры, мы 
и попытаемся осветить в данной публикации.  

В свете вышесказанного, с целью социологическо-
го анализа необходимо выделить систему струк-
турных составляющих целостного феномена соци-

ального здоровья. В контексте теоретико-метдоло-
гического обоснования исследования интегратив-
ной модели социального здоровья студенческой [4] 
мы отмечали, что такими составляющими являют-
ся четыре модуса: когнитивный (познавательный), 
катектический (эмоционально-чувст-венный), эва-
люативный (оценочно-ценностный) и конативный 
(поведенческий).  

Оговоримся здесь, что при определении струк-
турной архитектоники социального здоровья мы 
придерживались общепринятого в науке подхо-
да, основанного на выделении трех классиче-
ских компонентов социального здоровья (как 
социального явления): когнитивного, конативного 
и эмоционального. И, руководствуясь теорией 
социального действия, разработанной Т. Пар-
сонсом, помимо названных трех модусов, мы 
выделяем еще эвалюативный модус [5]. Таким 
образом, структурная архитектоника социально-
го здоровья студенческой молодежи представ-
лена четырьмя модусами: когнитивным, катекти-
ческим, эвалюативным и конативным. 

Итак, схематично представим структурную архи-
тектонику социального здоровья. 

 
Схема 1 – Структурная архитектоника социального здоровья 

 

 
Исходя из представленной модели, становится 
очевидно, что социальное здоровье студенческой 
молодежи с точки зрения социальности своей при-
роды, не является предопределенным и спонтан-
ным явлением. Неоспоримым является тот факт, 
что социальное здоровье и все его структурные 
модусысвязаны с макро- и мезосоциальными об-
щественными процессами, с социальной структу-
рой российского общества региональных сооб-
ществ, с наблюдающимися в них социальной 
трансформацией и социокультурными рисками [6]. 
Кроме того, современных социологов все больше 
интересует микроуровень – специфика социально-
го здоровья различных социальных групп: детей и 
подростков, учащейся и студенческой молодежи, 
учителей, военнослужащих, представителей пожи-
лой части населения и др. [7]. 

Сообщество студенческой молодежи как система 
также являет собой некое целое социальное 
образование в совокупности составляющих его 
элементов: социальных институтов, структур, 
групп, индивидов, их целей, функций и т.д., мно-
гообразие типов связей между которыми и поро-
ждает сложноорганизованный социальный орга-
низми формирует социальное здоровье данного 
организма.  

Социальное здоровье молодежи – состояние, 
отражение включенности молодого человека в 
социум, в котором он формируется, социализи-
руется, функционирует, развивается, становясь 
субъектом социокультурного воспроизводства. 
Являясь социальным фактом, социальное здо-
ровье студенческой молодежи производится в 
самом обществе и проистекает от общества. Тем 
самым подчеркивается общественная природа 
социального здоровья, тот факт, что оно порож-
дается в социальной реальности и детермини-
руется этой реальностью.  

При этом функционирование и становление сту-
денческой молодежи, как субъекта социокуль-
турного воспроизводства происходит в конкрет-
ных социально-экономических, политических, 
социально-культурных условиях, олицетворяю-
щих влияние всех видов и факторов обществен-
ной макро-, мезо- и микросреды. В результате 
данного воздействия в социальном сознании 
молодежи отражается и запечатлевается опре-
деленного рода информация относительно на-
званных условий и ситуаций восприятия общест-
венной макро-, мезо- и микросреды, которая, в 
первую очередь: 
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– познается, оценивается молодым человеком и 
определяется его собственное место (положе-
ние) в этих ситуациях, условиях (когнитивный 
модус структурной архитектоники состояния со-
циального здоровья);  

– на основании полученных знаний об окружаю-
щей социальной реальности формируется отно-
шение к данным условиям, ситуациям, объектам 
в форме определенного самочувствия, соответ-
ствующих ситуации эмоциональных пережива-
ний, настроений, связанных с социальным стату-
сом и взаимодействием (катектический модус 
структурной архитектоники состояния социаль-
ного здоровья);  

– на основании оценки, отношения, эмоциональ-
ных переживаний и формирующихся морально-
нравственных стандартов происходит своего 
рода «двойное» оценивание, взвешивание, что, 
в свою очередь, объясняет мотивы выбора того 
или действия, определенной жизненной страте-
гии (эвалюативный модус структурной архитек-
тоники социального здоровья); 

– выражение результата оценки, отношения и 
переживания воплощается в определенной го-
товности к действию или выбору определенных 
жизненных стратегий (конативный модус струк-
турной архитектоники состояния социального 
здоровья).  

Приведя схему и краткую характеристику моду-
сов структурной архитектоники социального здо-
ровья студенческой молодежи, рассмотрим мо-
дусы более содержательно.  

Итак, первым из модусов социального здоровья 
молодежи является когнитивный. В нем находит 
свое выражение актуальное знание, информи-
рованность молодых людей по тем или иным 
проблемам макро-, мезо- и микросоциальной 
среды, знание, которым молодой человек руко-
водствуется в своей повседневной жизнедея-
тельности, которое также влияет на принятие 
определенных жизненных решений. Это такая 
информация, которая является наиболее значи-
мой и актуальной для молодого человека, она 
содержит в себе знание о состоянии дел как во 
внешних процессах (на макро-мезосоциальном 
уровнях) – социокультурных, социально-эконо-
мических, политических [8], духовных, так и во 
внутренних, микросоциальных – тех процессах, 
которые имеют отношение к личной, семейной и 
учебно-профессиональной жизнедеятельности 
студенческой молодежи. Такое знание, по нашим 
представлениям, выступает определенной осно-
вой для формирования социального здоровья и 
может иметь положительную и отрицательную 
направленность.  

Хотим подчеркнуть, что когнитивный модус, 
имеющий отношение к процессу познания и со-
циального самоопределения, является едва ли 
не первостепенным для такой социальной груп-
пы, как студенческая молодежь. Более того, по-
знавательный модус, по нашим представлениям, 
является сущностной характеристикой станов-
ления студенческой молодежи как субъекта со-

циокультурного воспроизводства, обеспечивая 
ее социально-психологическую уверенность в 
своих силах, позволяя ей наиболее эффективно 
осуществлять практическую деятельность. Кро-
ме того, данный модус предполагает творческую 
деятельность молодого человека, ориентиро-
ванную на получение достоверных знаний об 
окружающей действительности [9, с. 748]. 

С первым, когнитивным модусом структурной ар-
хитектоники социального здоровья, тесно взаимо-
связан второй – катектический модус. От греческо-
го kathexis (удерживание, поддержание) – термин, 
обозначающий концентрацию эмоциональной 
энергии на какой-либо личности, предмете или 
идее. Надо заметить, что Т. Парсонс образует при-
лагательное «катектический» с целью обозначения 
ориентации действия, мотивированного психоэмо-
циональными факторами психосоциальной приро-
ды (интересом, радостью, любознательностью, 
удивлением, разочарованием, социальным алар-
мизмом, страхом и т.д.). Наличие катектического 
модуса в структурной архитектонике социального 
здоровья обосновывается тем, что он содержит в 
себе чувственно-эмоциональные переживания, 
социальные настроения, связанные с социальным 
положением молодежи и ее взаимодействием. 
Иными словами, этот модус вбирает в себя психи-
ческие состояния молодого человека, которые по-
рождаются в социальной реальности и являются 
высшим продуктом развития эмоционально-чувст-
венных процессов в социокультурных условиях. 
Эмоциональный (чувственный) «набор» реализует 
в действительности выделение и отбор явлений и 
предметов социокультурной реальности, обла-
дающих для молодого человека стабильной, цен-
ностной, мотивационно-потребностной значимо-
стью. Чувства, являясь основой социального само-
чувствия, выступают как переживание молодым 
человеком своего отношения к окружающей его 
социальной реальности, в которой он функциони-
рует. То есть, чувства охватывают сферу отноше-
ний молодежи к социальному окружению и его по-
ведению, к определенным жизненным явлениям, 
ситуациям, являющихся значимыми для молодых 
людей и способных повлиять на их положение в 
обществе, а, соответственно, и на эмоциональную 
сферу в результате рефлексии в сознании данных 
ситуаций и жизненных явлений.  

Следующий, эвалюативный модус структурной 
архитектоники социального здоровья является 
производным от первых двух: когнитивного и 
катектического, поскольку складывается от их 
взаимопроникновения и характеризуется их 
взаимодетерминированностью.  

Эвалюативный модус связан с проблемой инте-
грации элементов систем действия набазе 
имеющихся морально-нравственных, оценочных 
стандартов. Кроме того, эвалюативный модус 
позволяет поддерживать баланс удовлетворе-
ния/неудовлетворения личности молодого чело-
века, тем самым выражает положительную или 
отрицательную направленность его оценки, рас-
крывает характер его мнения. Иначе говоря, в 
данном модусе выражается степень субъектив-
ного благополучия личности молодого человека. 
Оценочное содержание непосредственно связа-
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но с представлениями о «хорошей» (благопо-
лучной) или «плохой» (неблагополучной) жизни, 
формирующимися в ходе социализации моло-
дежи. Эвалюативные «эталоны» опосредуют 
жизнедеятельность личности молодого челове-
ка. Жизненная удовлетворенность складывается 
на основании реализации ценностей, содержа-
ние которых и возможности их достижения для 
студенческой молодежи, как особой социально-
демографической группы, отличаются от других 
групп.  

Применение оценивания или оценки как способа 
установления значимости чего-либо для моло-
дежи продиктовано необходимостью формиро-
вания в ее сознании ценностных и практических 
значимостей. Вообще, в ценностях выражается 
социокультурная семантика, т.е. система ценно-
стей той или иной группы объективируется куль-
турой общества. Ценности и ценностные ориен-
тации студенческой молодежи задают онтологи-
ческое основание актам оценивания. Результа-
том оценивания являются ценностные пред-
ставления и ориентации молодых людей в мире 
значимостей. Ценности придают жизненный 
смысл устремлениям молодых людей, способст-
вуют социальной интеграции и указывают на 
предпочтение тех или иных альтернатив при 
решении актуальных проблем.  

Таким образом, эвалюативный модус, безусловно, 
можно назвать двойным оцениванием, поскольку 
он вводит критерии познавательных и катектиче-
ских оценок объектов и явлений, т.е. интерпрети-
рует мотивы выбора, проявляющегося в том или 
ином поведении. Этот модус синтезирует в себе 
два обозначенных выше модуса: когнитивный и 
катектический и содержит в себе активное начало, 
от которого зависит переход от оценок и ценностей 
к действию, устанавливая тем самым определен-
ные стандарты поведения, связанные с возможно-
стями, способностями и предпочтениями молоде-
жи на конативном уровне. 

Отсюда логически следует, что такой аспект, как 
возможность, способность молодежи удовлетво-
рить свои потребности и реализовывать свои 
функции, связанс включением в структурную 
архитектонику социального здоровья четвертой 
составляющей – конативного (поведенческого) 
модуса. Данный модус позволяет нам говорить о 
социальном здоровье студенческой молодежи 
как субъекта социокультурного воспроизводства, 
поскольку она реализует себя через процессы 
социального взаимодействия, готовности к соци-
ально-ориентированной деятельности. Социаль-
ное же взаимодействие молодежи с обществом, 
в свою очередь, характеризуется понятиями по-
ведения и деятельности. При этом, семантиче-
ский акцент в категории «поведение» ставится 
на приспособлении молодого человека к биоло-
гическим и социокультурным условиям сущест-
вования, на определенных актуальных реакциях 
на окружающую среду, в то время как в катего-
рии «деятельность» акцент делается на иннова-
ционно-преобразовательной [9, с. 735] и воспро-
изводственной функциональной характеристиках 
молодежи. 

Мы также полагаем, что конативный модус соци-
ального здоровья реализуется через активность 
студенческой молодежи, ее готовность действо-
вать в определенной ситуации при наличии (или 
напротив, отсутствии) необходимых условий, 
через выбор тех или иных поведенческих страте-
гий. Бесспорно, в поведении проявляются не 
только личностные качества молодого человека, 
особенности его социализации, этнической 
идентичности, культурного уровня [10], его по-
требностно-мотивационной сферы, но и его со-
циальное здоровье. 

Таким образом, представленнаянами структур-
ная архитектоника социального здоровья репре-
зентируется четырьмя модусами: когнитивным 
(познавательным), катектическим (эмоциональ-
но-чувственным), эвалюативным (оценочным) и 
конативным (поведенческим). 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмат-
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ности. В качестве главных детерминант авто-
рами инерции выделяются:отчуждение; деинди-
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овременный период развития социума за-
ключается в росте неопределенности и рис-

когенности общественно-экономического, полити-
ческого, социокультурного развития, в пролонгиро-
ванномво времени влиянии на все системы рос-
сийского общества социально-экономического кри-
зиса [1]. Именно во время кризисов наблюдается 
наиболее интенсивное проявление социальной 
инерции, которая зависит от конкретных социаль-
но-исторических и политических условий, ориенти-
ров, целей и установок социального развития, гос-
подствующей идеологии, общественной морали. 
Это обостряет проблемы повышения рискоустой-
чивости всей социальной системы, преодоления 

инерционных механизмов и обеспечения на этой 
базе положительной динамики в развитии и функ-
ционировании общества. 

Несмотря на то, что сегодня употребление поня-
тия «социальная инерция» стало чаще артику-
лироваться в социально-философских научных 
работах, касающихся сложных, неуловимых фе-
номенов, подобных феномену инерционности, 
однако работ, посвященных осмыслению закона 
и экзистенциальных детерминант социальной 
инерции, в современной социально-философ-
ской мысли крайне мало. Постановка и социаль-
но-философский анализ проблемы социальной 

С 
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инерции вносит вклад в разработку такой фун-
даментальной проблематики, как кризис иден-
тичности [2] в понимание трансформационных 
процессов и имеет непосредственное отношение 
к программе модернизации России, происходя-
щих в современном обществе. Без активного 
участия населения российского общества про-
грамма модернизации России не представляется 
возможной для реализации.  

В соответствии с социологической энциклопеди-
ей, социальная инерция характеризуется как 
«состояние социального процесса или объекта, 
при котором те или иные общественные силы 
направлены на торможение его развития, не 
нейтрализацию социальных нововведений. При 
этом активизируется протекание негативных со-
циальных процессов, оказывающих тормозящее 
воздействие на новые качественные преобразо-
вания, а консервативные силы в том или ином 
временном диапазоне доминируют над иннова-
ционными силами» [3, с. 946]. 

Общей чертой феномена социальной инерции 
является философия ухода, бегства от действи-
тельности, поиск самореализации не на путях 
преобразований, а в стороне от них; отход от 
рациональности, основанный на искаженном 
восприятии прежнего опыта [4]; боязнь инако-
мыслия; стагнация; консерватизм; нежелание 
отказаться от устарелых концепций, неспособ-
ность переоценить прежние идеалы и нормы 
научного познания, конструирование оторванных 
от жизни теоретических моделей и схем, неуме-
ние своевременно обнаружить и проанализиро-
вать новые явления; зависимость от предшест-
вующего развития [5].  

Следует отметить, что инерция в современном 
обществе у разных социальных групп будет 
дифференцироваться по форме и степени вы-
раженности, по степени рефлексии (например, 
пассивная, непроизвольная или произвольная, 
целенаправленная инерция как форма реагиро-
вания на всевозможные внутренние и внешние 
дискомфортные обстоятельства). Но главное – 
социальная инерция будет различаться по экзи-
стенциальным детерминантам, т.е. причинам 
возникновения.  

Поскольку в современном транзитивном обще-
стве инерция характеризуется как неподвиж-
ность, консерватизм и косность социального 
объекта или процесса, то очевидно, что в основе 
феномена социальной инерции лежат такие эк-
зистенциальные причины, детерминированные 
социально-психологической природой, как отчу-
ждение; деиндивидуализация; консерватизм; 
косное, догматическое мышление;чувство безот-
ветственности (утрата обязательств по соблю-
дению тех или иных предписаний).  

В качестве основополагающих показателей от-
чуждения в современном российском обществе 
можно выделить превалирование следующих 
моментов: чувства бессилия, ощущения того, что 
судьбоносные силы вышли из-под контроля и 
находятся по детерминирующим влиянием 
внешних сил; «представления о бессмысленно-

сти существования, о невозможности получить 
путем осуществления каких-либо действий ра-
ционально ожидаемый результат; восприятия 
окружающей действительности как мира, в кото-
ром утрачены взаимные обязательства людей по 
соблюдению социальных предписаний, разру-
шена институализированная культура, не при-
знается господствующая система ценностей»          
[6, с. 225].  

Отчуждение вызывает деиндивидуализацию, 
вызванную принижением индивидуальности. 
Всякий общественно значимый результат требу-
ет коллективных усилий, но никакое коллектив-
ное действие не представляется возможным без 
индивидуальной инициативы, приниженная ин-
дивидуальность переориентируется с инноваци-
онной системы на консервативную. Иными сло-
вами, ценности и установки инерции и покоя до-
минируют над ценностями и установками преоб-
разования. Консервативное поведение субъекта – 
это плата за принижение индивидуальности, 
бюрократизацию общественной жизни и нереа-
лизованные обещания. 

Закон социальной инерции сильнее действует в 
ситуации, в которой жизненные условия привели 
население к принижению индивидуальности, 
консервативности, коллективным репродуктив-
ным рефлексам, изолированности населения. 
Задержка того или иного общественного движе-
ния возникает вследствие того, что по условиям 
фактора времени и сцеплению объективных об-
стоятельств прежние силы, егоподдерживавшие, 
либо нашли себе иной исход, либо самодвиже-
ние, встретивпротиводействие в том или ином от-
ношении, подверглось временному торможению.  

Боязнь инакомыслия, приписывание ярлыка 
«групповщины», подмена единства единообра-
зием неизбежно ведут к стагнации, застою и 
конформизму, а также нарушению демократиче-
ских норм и манипулированию сознанием насе-
ления. Справиться со сложившейся социальной 
инерцией весьма сложно. Население, которое 
обрело укоренившуюся стереотипную привычку 
молчать и все сносить, соглашаться со всем да-
же в самых критических обстоятельствах, пред-
почитают в угоду конформизму не отстаивать 
собственное мнение.  

С консерватизмом как экзистенциальной детер-
минантойсоциальной инерции, тесно связано 
косное, догматическое мышление, характери-
зующей когнитивный стиль мышления субъекта. 
Надо сказать, что ученые, опираясь на теорети-
ко-методологические и экспериментальные ис-
следования, дифференцируют два типа (стиля) 
мышления: открытое, дивергентное и закрытое, 
догматическое. Первый тип мышления характе-
ризуется лабильностью, подвижностью, склон-
ностью к пониманию того, что одна и та же про-
блема может быть поставлена и решена по-
разному; для второго же типа мышления харак-
терна жесткость установок, закрытость к иннова-
ционной информации, приверженность к однаж-
ды усвоенным социальным стереотипам.  

Такого рода тенденция усугубляется тем, что 
субъект – источник информации зачастую пер-
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сонифицируется, ибо становится важной не сама 
информация, которая предоставляется, а имен-
но субъект, от которого исходит эта информация 
(авторитетность, дружественная расположен-
ность к той или иной личности, либо напротив, 
неуважение, агрессивная установка по отноше-
нию к личности). Отсюда формируется своеоб-
разный инерционный социально-психологичес-
кий фильтр, препятствующий проникновению в 
массовое сознание информации: с одной сторо-
ны, ничего содержательно непривычного; с дру-
гой, – ничего исходящего из постороннего, неав-
торитетного источника.  

Следующей важной экзистенциальной детерми-
нантной социальной инерции является чувство 
ответственности. Необходимо уточнить, что диа-
пазон ее весьма широк и зависит от объектив-
ных и субъективных обстоятельств: во-первых, 
от круга социальных связей и отношений, за ко-
торые индивид чувствует себя лично ответст-
венным; во-вторых, от степени этой ответствен-
ности. Обычно индивиду свойственно чувство-
вать себя ответственным именно за те действия 
и процессы, к которым он имеет в той или иной 
степени прямое отношение и возможность осу-
ществления свободного выбора (например, лю-
дям свойственно чувство ответственности за 
свою непосредственную трудовую деятельность, 
нежели за управление предприятием и тем бо-
лее – целой страной). Отсюда следует, что од-
ним из способов, путей повышения социальной 
ответственности и преодоления инерционного 
консерватизма, является путь к соблюдению 
демократических норм, усилению действенной 
демократии и самоуправлению. 

Здесь присутствует определенный закон атрибу-
ции, приписывания ответственности, зависящий: 
от степени свободы и активности субъекта; от 
того, чьи действия субъект оценивает: собствен-
ные или чужие; от того, какой заряд данные дей-
ствия и их результаты носят: позитивный или 
негативный.  

По закону инерции любое общественное движе-
ние, однажды получившее свое развитие, обна-
руживает тенденцию поддерживать уже приня-
тый ранее вектор направления движения; и, бу-
дучи подавлено силой, это движение ликвидиру-
ется не вдруг, оно подвергается лишь времен-
ному торможению, ибо с течением времени оно 
может реализоваться вновь с прежней или еще с 
большей силой, если не будет отвлечено в ка-
ком-либо ином направлении [7].  

Известно, что всяческие инновации внедряются 
в жизнь только тогда, когда старый уклад уже 
устарел, пережил себя и при существовании 
подготовленной для нововведений почвы, в про-
тивном случае нововведение не имеет возмож-
ности осуществиться. При этом заметим, что 
социальная среда отличается косностью мыш-
ления, а, значит, и сохранностью утративших 
свою значимость обычаев, традиций, стереоти-
пов. Инициативы, которые не вписываются в 
социокультурную традицию, неминуемо обрече-
ны на угасание, новаторские предложения ока-
жутся неприемлемыми. Так, практика общест-
венно-политической жизни убедительно показы-
вает, что масса принятых законов остается дек-
ларативной (только на бумаге) лишь потому, что 
не была подготовлена и апробирована жизнью. 

В целом, экзистенциальные детерминанты, вы-
зывающе инерцию в группе социально-
политической элиты и «пролетарских массах» (в 
соответствии с терминологией Г. Блумера), бу-
дут различаться. Социальная инерция, связан-
ная с перенасыщенностью информацией, обще-
ственными и культурными благами у политиче-
ской и экономической элиты, разительно отли-
чается от инерции малообеспеченных групп на-
селения. Чрезмерная трудовая загруженность в 
борьбе за выживание малообеспеченных групп 
приводит к тому, что данные социальные группы 
проживают жизнь только как рабочая сила, не 
имея возможности насыщаться общественными 
и культурными благами. Ощущая утрату смыс-
ложизненных ориентиров, представители таких 
групп забывают в этой борьбе за выживание, 
для чего она собственно была затеяна, и не ви-
дят возможности вырваться из сложившейся 
беспросветности. В результате переживания 
крайней неудовлетворенности наличествующим 
положением дел эти группы населения избирают 
различные формы бегства от действительности 
[8], индивидуальности и ответственности, в том 
числе и социальную инерцию.  

Таким образом, множество социально-полити-
ческих установлений тормозятся по закону инер-
ции, лежащему в основе таких социально-
психологических детерминант внешнего и внут-
реннего характера [9], как: отчуждение, прини-
жение индивидуальности, боязнь инакомыслия, 
нарушение демократических норм; а также кон-
серватизм, бегство от ответственности, догмати-
ческое, авторитарное мышление.  
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труда и ее интенсификацию в качестве основ-
ного фактора развития синдрома профессио-
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ers of the Mordovian State Pedagogical Institute. 
M.Ye. Evsevieva. 
 

 
Keywords: working conditions, resource of pre-
vention, professional burnout, pedagogical staff.  
 

                                                                       

 
остоянные инновационные трансформации 
в профессиональной деятельности совре-

менного преподавателя вуза требует от него 
формирования способности более эффективно 
преодолевать возникшие психолого-педагоги-
ческие трудности. Успешность профессиональ-
ной деятельности педагога во многом обеспечи-
вается при целенаправленной организации про-

филактики синдрома профессионального выго-
рания [4]. Одним из факторов данного процесса 
становится условия труда, включающее в себя 
совокупность факторов производственной среды 
и сопутствующих ей, которые комплексно оказы-
вают влияние на здоровье и работоспособность 
сотрудника в процессе трудовой деятельности.  

 
1 Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 
 научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-
 педагогический университет и Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по теме «Ресурсы 
 противодействия профессиональному выгоранию в социокультурном пространстве инновационного вуза». 

П 
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В научных исследованиях в качестве условий 
труда выделяются психофизиологические, соци-
ально-психологические и санитарно-гигиеничес-
кие факторы. На трудовой процесс оказывают 
влияние: 

– эстетические условия труда, связанные с фор-
мированием положительных эмоций у работни-
ков при воздействии на него факторов оформле-
ния интерьера рабочей зоны; 

– режим труда и отдыха, обеспечивающий высо-
кую работоспособность за счет уменьшения 
утомления и общей усталости [1, с. 74–75]. 

Высшее учебное заведение, в том числе педаго-
гический вуз обладает мощными ресурсами для 
организации предупреждения профессионально-
го выгорания. «Мордовский государственный 
педагогический институт сегодня – это постоянно 
обновляющаяся и динамично развивающаяся 
структура непрерывного педагогического обра-
зования России, ориентированная на инноваци-
онный путь развития» [5, с. 8].  

В Мордовском государственном педагогическом 
институте им. М.Е. Евсевьева с целью изучения 
уровня удовлетворенности профессорско-препо-
давательского состава условиями труда и раз-
работки системы мер для профилактики про-
фессионального выгорания с 05.03.2018 г. по 
26.03.2018 г. было проведено анкетирование 
работников вуза. В опросе приняли участие                     
270 человек или 70 % от общего количества со-
трудников. Участники анкетирования распреде-
лились по возрасту в следующем порядке: до                        
25 лет – 9 %, от 25 до 35 лет – 23 %, от 36 до                     
45 лет – 40 %, от 46 лет и старше – 29 %.  

Содержание труда относится к основным факто-
рам, содействующим развитию синдрома про-
фессионального выгорания. Интенсификация 
содержания условий труда меняет границу про-
фессиональных компетенций, вводит неопреде-
ленности в круг должностных полномочий ра-
ботников и нечеткости в систему действий. В 

результате возникает дисбаланс в загруженно-
сти людей, чрезмерно перегруженным оказыва-
ется рабочий день одних сотрудников, а недог-
руженным других. 

Согласно ответам, полученным на вопрос о том, 
устраивает ли круг обязанностей, большая часть 
респондентов (71 %) отметили, что круг возло-
женных на них обязанностей их полностью уст-
раивает (если сравнивать с результатами опро-
са 2015 г. – то это было 76 %), 10 % ответили, 
что нравиться, (если сравнивать с результатами 
опроса 2015 г. – то это было 8%), 13 % – раз-
дражает, (если сравнивать с результатами опро-
са 2015 г. – то это было 8 %) и 5 % – ответили, 
что им все равно (если сравнивать с результа-
тами опроса 2015 г. – то это было 7 %) (рис. 1). 

Согласно ответам, полученным на вопрос о том, 
что именно не удовлетворяет в работе, 22 % 
опрошенных отметили режим работы, 6,3 % – 
уровень организации труда и 6 % – уровень тех-
нической оснащенности, а 53 % указали на раз-
мер заработка. 

Следующий вопрос связан с исследованием со-
циально-психологического климата внутри кол-
лектива вуза как значимого фактора. Итоги сви-
детельствуют о благоприятной психологической 
обстановке в коллективе. Всего 2 % работников 
выражают неудовлетворенность отношениями с 
коллегами и 0,3 % с непосредственным руково-
дством.  

При определенных обстоятельствах возникают 
конфликты и недоразумения в коллективе. Для 
33 % опрошенных частые изменения функцио-
нальных обязанностей вызывают конфликтные 
ситуации с руководством определенного уровня. 
Дополнительные нагрузки, переработки, сверх-
урочные работы для 11 % считаются причиной 
усложнений отношений в коллективе, недоразу-
мений с руководством. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на опрос 
об отношении к профессиональным обязанностям, в % 

 
 
В ряд условий труда, определяющий удовлетво-
ренность работников входит создание условий 
для организаций питания работников. В каждом 
корпусе МГПИ имеется столовая, обеспечиваю-
щая полноценное питание работников. На во-
прос о мере удовлетворенности качеством пита-
ния в столовой ответы респондентов распреде-

лились следующим образом: удовлетворен  (19 
%) , не удовлетворен 43 %, затруднились с отве-
том (38 %) (рис. 2.). Низкий процент сотрудников, 
которых устраивают условия питания в столо-
вой, дает направление для приложения усилий 
по совершенствованию условий питания и улуч-
шения условий труда. 
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Существующие исследования свидетельствуют 
о существующей взаимосвязи удовлетворенно-
сти сотрудников учреждения с ростом рейтинга 
самого учреждения и эта взаимосвязь очевидна, 
как для всего коллектива, так и для руководства. 

Феномен профессионального выгорания, явля-
ясь следствием интенсификации профессио-

нальной деятельности, постоянно превышающих 
имеющиеся ресурсы требований к человеку, 
особую актуальность приобретает в рамках пе-
дагогической профессии. Соответственно, для 
решения данной проблемы одними из значимых 
направлений должно стать создание системы 
профилактики синдрома выгорания с опорой на 
совершенствование условий труда. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос 
об удовлетворенности качеством питания в столовой 
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Аннотация. В работе показывается, что изме-
нения современной российской социальной 
реальности наиболее отчетливо заметны в по-
явлении множества социальных движений, ко-
торые объединяют значительное число граж-
дан. Данное обстоятельство требует примене-
ния адекватных стратегий изучения, поскольку 
классические подходы не всегда позволяют 
получить полную картину общественного разви-
тия. В статье представлено развитие социоло-
гических представлений относительно понятия 
«социальные движения» с целью определения 
современного состояния теоретических конст-
руктов изучения данного феномена. Рассмат-
риваются как традиционные в рамках социоло-
гии подходы к социальным движениям как фор-
мам коллективного поведения, так и современ-
ные позиции, определяющие социальные дви-
жения в качестве инициаторов инновационных 
трансформаций. Определяется возможность 
конструктивного применения отдельных поло-
жений институционального анализа примени-
тельно к социальным движениям. Доказывается, 
что аппарат институционального анализа по-
зволяет более четко описать суть социальных 
движений современного российского общества. 
 

Ключевые слова: социальные движения, ин-
ституциональный анализ, социальные практики, 
современность, социология, социальные ин-
ституты. 
 

   

Annotation. The work shows that the changes in 
contemporary Russian social reality are most 
clearly visible in the emergence of a multitude of 
social movements that unite a significant number 
of citizens. This circumstance requires the use of 
adequate research strategies, since classical ap-
proaches do not always provide a complete pic-
ture of social development. The article presents the 
development of sociological views on the concept 
of «social movements» in order to determine the 
current state of theoretical constructs studying this 
phenomenon. Both traditional approaches to so-
cial movements as forms of collective behavior 
and current positions that define social movements 
as initiators of innovative transformations are con-
sidered in the framework of sociology. The possibil-
ity of constructive application of certain provisions 
of institutional analysis in relation to social move-
ments is determined. It is proved that the appara-
tus of institutional analysis makes it possible to 
more clearly describe the essence of the social 
movements of modern Russian society. 
 

 
 
 
 
Keywords: social movements, institutional analy-
sis, social practices, modernity, sociology, social 
institutions. 

                                                                       

 
азвитие социального пространства совре-
менного российского общества вызывает 

пристальный интерес у исследователей самых 
разных дисциплинарных областей, и в немалой 
степени это вызвано появлением новых соци-
альных явлений и процессов. Действительно, 
транзит социальной реальности, наблюдающий-
ся в последнее время, не только порождает ин-
новации, но и институционализирует часть из 
них, что требует внимания и актуализирует поис-
ковые разработки. Перед исследователями, 
вместе с тем, часто возникает методологическая 
проблема, связанная с неприменимостью тради-
ционных процедур для анализа различных об-
щественных новшеств. Соответственно, транс-
формируются теоретические подходы к описа-
нию, но главное – к объяснению социальных 
процессов современности.  

Наиболее заметными элементами в современ-
ном развитии российского общества являются 
новые социальные движения, институционали-
зирующиеся в системе гражданского общества. 
Изучение таких социальных движений является, 
на наш взгляд, перспективным направлением 
социологических исследований. Отметим, что 
данная тематика является классической для со-
циологии, ее разработка начинается практически 
с самого начала существования социологии как 
науки и можно выделить даже отдельные этапы 
изучения социальных движений, разделив их по 
доминирующему теоретико-методологическому 
фундаменту. Так, практически до второй поло-
вины ХХ века преобладающими являются пара-
дигмы, опирающиеся на теорию коллективного 
поведения, которая рассматривает социальные 
движения следующим образом. Во-первых, та-

Р 



37 

кие движения являются неорганизованными, что 
вызвано иррациональностью большинства форм 
активности индивида, особенно четко фиксируе-
мым в периоды кризисных явлений.Во-вторых, 
анализ социальных движений проводился сквозь 
призму разнообразных побочных явлений соци-
альной реальности, например, через аномию, 
агрессивность, депривацию и тому подобные. В-
третьих, коллективное поведение объяснялось 
как некая реакция на общественные потрясения, 
социальные колебания, их началом считается 
недовольство и отсутствие объективного пони-
мания происходящего [1]. Следовательно, лю-
бые социальные движения объявлялись своего 
рода совместной формой приложения усилий 
некоторой группы в целях социального измене-
ния или же – воспрепятствующих таковым [2]. 

Представители концепции политического про-
цесса рассматривают социальные движения 
несколько иначе. Главное отличие от предыду-
щей теоретической платформы связано с тем, 
что социальные движения перестают носить об-
раз дисфункциональности. Так, Х. Кризи отмеча-
ет, что индивид включается в социальные про-
цессы, или, другими словами – мобилизируется, 
становясь участником общественного движения, 
что является совершенно нормальным явлением 
[3]. С. Тарроу указывает, что социальные движе-
ния, являясь необходимой частью гражданских 
отношений в сфере политики, институционали-
зируются со временем, что вызывает возникно-
вение формальных структур в виде, например, 
социальных организаций или же – политических 
партий [4].  

Следующим этапом рассмотрения социальных 
движений является создание представления о их 
трансформации в эпоху постмодерна, наделение 
социальных движений статусом «новых». Такие 
социологи, как Э. Гидденс, Ю. Хабермас видят в 
социальных движениях основу для модерниза-
ции и обновления самых разнообразных облас-
тей социальной жизни [5; 6]. Методология дан-
ных социологов призывает толковать социаль-
ные движения не только с точки зрения институ-
ционализации, но и через использование иных 
контекстов, например культурных и политиче-
ских. Важным является также заострение внима-
ния на посылке относительно того, что социаль-
ные движения современности представляют со-
бой реакцию на изменения самой эпохи постмо-
дерна. Отметим ради справедливости тот факт, 
что не все современные исследователи пред-
ставляют социальные движения как положи-
тельное явление, поскольку, например, можно 
усомниться в самостоятельности и автономности 
социального актора, участника действия [7]. 

Вышеуказанные конструкции относительно со-
циальных движений являются несомненно зна-
чимыми и результативными. Однако, на наш 
взгляд, имеет смысл попробовать разобраться с 
сутью социальных движений используя аппарат 
институционального анализа, распространенного 
и использующегося при изучении экономических 
процессов. Дело в том, что данное направление 
применимо и к социальным феноменам, по-
скольку опирается на категории, имеющие меж-

дисциплинарных характер. Так, именно институ-
ты представляют собой основную категорию ис-
следования, а не отдельный человек, поведение 
которого определяется набором субъективных 
характеристик. Следовательно, поведение инди-
вида – это по своей сути явление культуры, по-
скольку нормы, стереотипы и обычаи, лежащие в 
его основе, относятся исключительно к социаль-
ному [8]. Конечно, мы в данном случае согласны 
с идеями Дж. Коммонса относительно того, что 
человек не является веберианским рациональ-
ным существом, и определяет поведение таким 
образом, что бы не потерять уже имеющееся у 
него, получение же выгоды не является перво-
степенной задачей [9]. Институт же вообще, по 
мнению данного исследователя, является собой 
«коллективное действие по контролю, освобож-
дению и расширению индивидуального поведе-
ния» [10].  

Институты, взаимодействуя между собой, а так-
же с группами, организациями и гражданами, 
выступают в определенном смысле ограниче-
ниями, поскольку определяют рамки свободы 
личности. Даже в современной информационной 
эпохе свободный выбор как таковой отсутствует, 
обладание информацией только увеличивает 
возможность осуществить выбор. Следователь-
но, рациональность начинает носить процедур-
ный характер, поскольку поведение человека 
определяется субъективными конструктами в 
связи с тем, что информация не может быть 
полной, а задача исследователя сводится к оп-
ределению способов согласования действий и 
применения индивидами сходных стратегий по-
ведения. 

Применительно к социальным движениям со-
временныйинституционализм позволяет рас-
смотреть их как некие институционализирован-
ные практики, говоря другими словами – наборы 
правил, которые определяют взаимодействие 
субъектов социального движения. Вместе с тем, 
такое рассмотрение немыслимо без учета дина-
мики внешнего фона в виде социального, куль-
турного, политического и других типов транс-
формаций, которые влияют на социальные дви-
жения, поскольку «характер взаимодействия 
людей, механизм и способы такого взаимодей-
ствия, не говоря уже о технологиях коммуника-
ции, постоянно трансформируются»[10, с. 12]. 

Поскольку социальные движения являются сво-
его рода субъектами институционализированно-
го пространства, они, в тоже время, создают 
собственные структуры. Для иллюстрации при-
ведем следующий пример. Протестные движе-
ния, формирующиеся, как правило, на основе 
нерешенных формальными структурами соци-
альных проблем, создают наборы правил, а в 
последующем имеют возможность институцио-
нализироваться и сформировать собой коллек-
тивный субъект, выступающий от лица участни-
ков. Однако не только протестные движения 
проходят подобный путь развития. Любое соци-
альное движение развивается именно по такому 
сценарию, являясь, по сути – ответом на вызовы 
современности. Особенно четко это прослежи-
вается в условиях общества потребления, в ко-
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тором «повседневная жизнь человека все боль-
ше связывается с возникновением новых качеств 
социальной жизни» [11, с. 44]. В таких условиях, 
отсутствие нового уже само по себе будет пред-
ставлять собой определенную социальную про-
блему, ответом на которую может стать возник-
новение социальных движений. 

Основными параметрами социологического ис-
следования социальных движений станут струк-
тура, наборы формальных и неформальных пра-
вил и возможности, которыми они обладают. 
Действительно, эффективное решение проблем, 
которые вызывают создание социальных движе-
ний и являющиеся по сути целями их существо-
вания, зависит от возможностей самостоятель-
ного, автономного функционирования. Можно 
отметить следующие группы возможностей со-
циальных движений. 

1. Ресурсы, которые необходимы движению для 
осуществления своей деятельности. Под ними 
можно понимать большое разнообразие ресур-
сов, которые в общем плане сводятся к социаль-
ным, экономическим, культурным и информаци-
онным. Без них движение как таковое будет об-
речено на неудачу. 

2. Ресурсы, которые можно классифицировать 
как организационные. Среди таковых большое 
значение имеют способности граждан, участ-
вующих в социальном движении, объединить 
собственные усилия для достижения поставлен-
ной цели. Иначе говоря, мы имеем дело со сво-
его рода солидарностью участников. 

3. Возможности налаживать действенные кон-
такты с окружающими социальными института-
ми, прежде всего с органами власти, которые в 
условиях современной реальности зачастую 
определят большую часть нормативных устано-
вок, в рамках которых вынуждены действовать 
социальные движения. Данные возможно вполне 
разумно обозначить как политические, и их на-
личие в условиях российской действительности 
позволяет успешно справится с рядом насущных 
проблем, с которыми сталкиваются участники 
движения. 

Большое число уровней социальных движений 
делает возможным применение положение ин-
ституционального анализа применительно к 
масштабам исследуемого феномена. Так, мак-
роуровнем, или собственно институциональным 
уровнем будут являться наборы правил, сущест-
вующие в обществе применительно к общей си-
туации и к данной конкретной. Мезоуровень бу-
дет представлен организационным, что позволит 
изучить процессуальные особенности возникно-
вения движения. Наконец, микроуровень будет 
характеризовать деятельность конкретного уча-
стника социального движения, имеющего целе-
вую ориентацию и солидарную с интересами 
других участников.  

Огромное значение будет играть также такое 
требование институционального анализа как 
изучение динамики социальных движений. Дей-
ствительно, активность субъектов зависит от 
конкретного социального пространства и време-
ни, которые накладывают на участников требо-
вания, например, к правилам поведения. Следо-
вательно, активность движения можно предста-
вить как их способность конструирования прак-
тик и норм, устанавливающих порядок деятель-
ности участников. Так, с начала двадцатого века 
в российском обществе наблюдается количест-
венный всплеск активности граждан, что выра-
зилось в возникновении ряда социальных дви-
жений самого разного направления.  

Таким образом, институциональный анализ 
представляется нам мощной исследовательской 
стратегией изучения социальных движений со-
временности. Его применение позволит отойти 
от ставших привычными в социологии схем изу-
чения социальных движений как процессов и 
перейти к рассмотрению их как институциональ-
ных проявлений реальности общества постмо-
дерна. Кроме того, интересным является и пере-
смотр рациональности индивида, участвующего 
в решении социальных проблем, поскольку реа-
лии современного мира позволяют усомниться в 
доминировании рационального способа поведе-
ния. Дальнейшее исследование социальных 
движений связывается с нами с изучением соци-
альных практик индивидов с позиции именно 
институционального анализа. 
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Аннотация. В статье проведен социологиче-
ский анализ понятия «социальная реклама». 
Рассмотрена история развития социальной 
рекламы в России и за рубежом. Исследованы 
основные направления социальной рекламы и 
факторы ее продуктивности. Определено влия-
ние социальной рекламы на формирование 
конструктивного, социально одобряемого пове-
дения и предотвращение отклоняющегося по-
ведения. Выявлены значение, цели и задачи 
социальной рекламы. Обозначены критерии 
оценки эффективности социальных рекламных 
продуктов. 
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Annotation. Scientific analysis of the concept of 
social advertising. The history of development of 
social advertising in Russia and abroad is consi-
dered. The main directions of social advertising 
and factors of its productivity are investigated. 
The influence of social advertising on the formation 
of constructive, socially approved behavior and 
prevention of deviant behavior is determined. 
The significance, goals and tasks of social adver-
tising are revealed. The criteria for evaluating 
the effectiveness of social advertising products are 
outlined. 
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роявление социальной рекламы связано с 
потребностью государства в получении 

помощи иподдержки от населения для пополне-
ния регулярной армии. Для удовлетворения 
этойпотребности появилась необходимость в 
создании особого способа коммуникации с насе-
лением. Власть нашла способ влиять на соци-
альные ценности, мнение и поведение граждан 
посредствоминформации социального типа. 
Главной особенностью социальной рекламы яв-
ляется продвижение общественных и государст-
венных идей с ее помощью. 

Принято считать началом появления социальной 
рекламы 1906, когдаобщественная организация 
«Американская гражданская ассоциация» созда-
ла первую социальную рекламу, которая обра-
щалась к людям с призывом защищать Ниагар-
ский водопад от вреда, причиняемого энергети-
ческими компаниями. 

Во время Первой мировой войны в 1917 г. в 
Америке получил большую известность плакат 
Дж. М. Флегга с изображением дядюшки Сэма, 
призывающего к вступлению в армию – «Ты ну-
жен американской армии». В 1942 г. в США был 

П 
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создан Рекламный совет. Его целью являлось 
привлечение в американскую армиюновобран-
цев,продажа военных облигаций, организация 
создания парковПобеды и фронтовые почтовые 
отправления. После окончания войны Совет за-
нялся созданиемсоциальной рекламы. 

С 1987 г. в США появились самые известные и 
высокобюджетные социальные компании: «Трез-
вость за рулем», «СПИД. Это может случиться с 
тобой», «Просто скажите «Нет» (против наркоти-
ков)». Идея борьбы с наркотиками предложенная 
энтузиастами, в последствии получила статус 
общегосударственной проблемы. Для проведе-
ния акции были задействованы сотни газет, жур-
налов, телевидение и радио. Средства массовой 
информации предоставили бесплатное эфирное 
время и рекламные площади в размере 500 мил-
лионов долларов в год.  

Уровень развития и авторитет социальной рек-
ламы сегодня вырос так сильно, что крупнейшие 
коммерческие корпорации проводят социальные 
рекламные акции самостоятельно. Например, 
хорошо известна американская рекламная ком-
пания фирмы Avon по профилактике рака груди. 

В России развитие и функционирование соци-
альной рекламы происходит в соответствии с 
общемировыми тенденциями. Реклама советско-
го периода не отличалась большим разнообра-
зием и носила яркоИдеологизированную и поли-
тизированную окраску.Современная российская 
социальная реклама появилась в 1994–1995 
годах. В этот период создаются первые ролики 
Рекламного Совета России, например, «Позво-
ните родителям». Появление данной темы было 
связано снестабильной экономической и полити-
ческой ситуацией в нашей стране перестроечно-
го периода. В этот период задержка социальных 
пособий, зарплат и пенсий, отсутствие работы и 
другие социальные проблемы приобрели огром-
ные масштабы. И, естественно, что политтехно-
логи очень органично включили обсуждение 
этихпроблем, их символику и образы в предвы-
борные кампании своихк андидатов. Классиче-
ский пример: рекламная компания Президента 
1996 г. «Верю, люблю, надеюсь!». 

В 1993 году был создан негосударственный Рек-
ламный совет. Он состоял их производителей и 
распространителей рекламы. Главной целью 
данного совета стало создание социальной рек-
ламы. Команда данного совета производит маке-
ты социальных компаний для печатных СМИ, 
видео- и аудио ролики. По причине увеличения 
количества региональных НКО, работающих 
ссоциальной рекламой в 2008 году в Москве, 
была создана Коалиция НКО, цель которой ока-
зывать помощь в развитии благотворительного 
движения и социальной рекламы в России. В 
2011 году появляются законопроекты регули-
рующие создание и размещение социальной 
рекламы. В этом же, 2011 году в Москве при 
АКАР (Ассоциации Коммуникационных Агентств 
России) была создана комиссия по социальной 
рекламе [1]. 

Феномен социальной рекламы актуализирован 
эпохой модерна.Поскольку сам модерн является 

незавершенной конструкцией, интегрировавшей 
разные социокоды, процессы социального об-
новлениявпервые стали доминировать над со-
циальной инерцией. «Культурноеразноречие», 
нетождественность способов общения и инте-
грации, присущие разным сообществам эпохи 
модерна, подчас индуцировали искаженное вос-
приятие ими друг друга [2, с. 142], что сформи-
ровала особую среду функционирования соци-
альной рекламы. 

По мнению ряда авторов, базовыми направле-
ниями социальной рекламы являются: 

– поддержание позитивных общественных явле-
ний и процессов, распространение гражданских 
и демократических ценностей таких как патрио-
тизм, законопослушность, правопорядок, веро-
терпимость, ценности сохранения природы, бла-
готворительные и культуроохранные ценности; 

– повышение уровня и качества жизни: гумани-
стические и семейные ценности, помощь соци-
ально незащищенным группам населения, про-
паганда здорового образа жизни; 

– деятельность по устранению негативных соци-
альных проявлений: борьба зависимостями иде-
виантным поведением, противодействие рас-
пространению криминальных форм поведения, 
борьба с бытовым бескультурьем. 

Для обеспечения продуктивности социальной 
рекламы в областисоциальной работы, необхо-
димо учитывать объективные и субъективные 
факторы. Первый из них – демографический, 
основанный на опросе населения. Непременным 
условием является сбор информации о нуж-
дающихся в данном продукте или услуге. Это 
информацияо социальном положении, возрас-
тных характеристиках, местожительстве, уровне 
образования,структуре семей, уровне доходов и 
др. Второй фактор – экономический, обуслов-
ленный необходимостью учетаэкономического 
положения получателей рекламной информации. 
Третий фактор – технологический, связанный с 
содержательной стороной рекламной продукции. 
Четвертым фактором является – социокультур-
ный, он связан с тем, что каждомуобществу при-
суща система моральных и этических правил, 
которыенеобходимо соблюдать в процессе соз-
дания рекламных роликов.  

На практике социальная реклама способствует 
формированию конструктивного, социально-одо-
бряемого поведения и направлена напредот-
вращение отклоняющегося поведения. Реклама, 
обладает мощным влиянием на молодежь, это 
влияние способно оградить молодое поколение 
от вовлечения его в преступную среду, создать-
негативные образы социальных проблем – алко-
голизма, наркомании, проституции и других асо-
циальных проявлений. Социальная рекламана-
глядно демонстрирует правильные и неправиль-
ные образцы поведения. 

Важное значение социальная реклама приобре-
тает при прохождениичеловеком процесса со-
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циализации, связанного с усвоением общепри-
нятыхнорм и ценностей. Так как в рекламе по-
стоянно повторяется оригинальное сообщение 
на языке моральных нравоучений, то это обес-
печивает высокийсоциализирующий потенциал. 
Социальная реклама способна пробудить чело-
века к совершению социально одобряемых по-
ступков. 

Социальная и коммерческая реклама использу-
ют аналогичные средства влияния на сознание-
людей. Различие между ними связано с целями 
их использования иприменения. Социальная 
реклама направлена на изменение поведенче-
ских паттернов в социуме. Объектом такого вида 
рекламы считается социальный продукт, кото-
рый может быть представлен в осязаемом и не-
осязаемом виде. Речь идет об отношениях, цен-
ностях и идеях. Данные продукты должны 
трансформировать сознание и поведение граж-
дан в обществе. Социальная реклама предна-
значена для широкой аудитории, поэтому круг 
людей для которых она предназначена как пра-
вило не связаны между собой родом деятельно-
сти, социальным статусом и размером заработ-
ной платы. 

Обратим внимание на функции социальной рек-
ламы. Важнейшая из них экономическая. Любой 
тип рекламы влияет наэкономические процессы, 
вне зависимости от того какую цель преследует 
реклама. Социальнаяреклама формирует спрос 
на определенный товар, либо категорию това-
ров. Среди функций социальной рекламы выде-
ляют общественную функцию. Благодаря ей по-
является возможность, закрепить в бессозна-
тельном людей необходимые интересы, ценно-
сти и поведенческие паттерны. Сущность комму-
никационной функции социальной рекламызак-
лючается в информировании большого числа 
людей об определенных событиях. Это специ-
фическая безличностная форма обмена инфор-
мацией. Основная цель рекламного маркетинга – 
трансляция определенных идеалов. Примеча-
тельно, что описанные нами функции социаль-
ной рекламы свойственны всем типам рекламы. 

Таким образом, социальнуюрекламу можно рас-
сматривать как совокупность способов влияния 
на формирование интересов населения. Воздей-
ствуя на сознание людей через социальную рек-
ламу можно направлять движение общества по 
пути развития ценностей гуманизма, высоких 
культурных идеалов, использования своих воз-
можностей. Достигать наибольшего эффекта 
воздействия рекламы вообще, и социальной в 
частности,позволяет учет и знание психологии 
рекламы и потребительских мотивов. При созда-
нии социальной рекламы учитываются две груп-
пы мотивов, воздействуя на которые можно ока-
зывать определенное влияние на население. 
Это эмоциональные реакции инравственные 
принципы.  

Привлекая эмоциональные переживания можно 
стимулировать желание потребителей избавить-
ся от негативных и получать положительные 
эмоции. Данной цели можно достичь через гра-
мотно сконструированное рекламное обраще-

ние, приобретение рекламируемого товара или 
услуги. Для пробуждения определенных эмоций 
потребителя социальная реклама использует 
разнообразные мотивы. 

1. Мотив страха. Международный кодекс рек-
ламной практики серьезно ограничивает воз-
можность использования этого мотива в реклам-
ной деятельности, он все же используетсяв рек-
ламе «полицейских» замков, средств личной 
гигиены, различной антирекламы (борьба с ку-
рением, СПИДом и т.п.). Часто создатели рекла-
мы используют желание человека получать при-
знание от своего окружения, поддерживать оп-
ределенный имидж и его естественное стремле-
ние к самореализации. 

2. Мотив открытия. Данный мотив воздействует 
на такие природные качества человека как лю-
бопытство и любовь к новизне.  

3. Мотив гордости и патриотизма. В отечест-
венной рекламе данный мотив используется не 
часто.  

4. Мотив любви. Идея любви пронизывает рек-
ламные ролики предлагающие подарки для муж-
чин и женщин, специальных товаров по уходу за 
детьми, игрушек и др.  

5. Мотив радости и юмора. Используется для 
придания рекламной информации жизнерадост-
ных ярких красок.  

6. Нравственные и социальные мотивы. Данные 
мотивы обращены к порядочности и чувству 
справедливости. Благотворительные фонды, 
общественные организации, политические кам-
паний часто используют мотив справедливости. 
Рекламные обращения достаточно часто на-
правлены на привлечение внимания общества к 
остро социальным проблемам.  

Например, в связи с нарастанием экологических 
проблем в мире, мотив защиты окружающей 
среды сейчас используется многими компания-
ми. Мотив порядочности использует базовые 
моральные принципы такие как доброта, чест-
ность, чистоплотность. 

К основным критериям оценки эффективности 
социальных рекламных продуктов относят: 

– стабилизирующий эффект: снижение социаль-
ной напряженности, 

относительное равновесное существование со-
циальной системы; 

– социализирующий эффект: усвоение социаль-
но поощряемых мировоззренческих, идеологи-
ческих ориентиров; 

– интегрирующий эффект: культивирование чув-
ства социального согласия, которое базируется 
наидее построения цивилизованного граждан-
ского общества; 

– мобилизационный эффект: создание идей, 
поддерживающих властные структуры, активную 
Гражданскую и социальную позицию [3, с. 97]. 
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К этому списку можно добавить, достаточно су-
щественный аспект, связанный с эффективно-
стью социальной рекламы – это соответствие 
социальной политике, тех ценностных и норма-
тивных, идеологических и мировозренческих 
установок, транслируемых рекламной компанией 
[4, с. 51]. 

Результаты исследования, проведенного хол-
дингом «РОМИР мониторинг», показали, что 
лишь 29 % опрошенных считают, чтосоциальная 
реклама оказывает позитивное влияние на ре-
шение общественных проблем, а 59 % придер-
живаются противоположного мнения. Вместе с 
тем, социальная реклама является отличным 
способом привлечь внимание людей кобщест-
венным проблемам. 

Есть много рекламных кампаний, направленных 
на борьбу со СПИДом. По данным Федерального 
научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, общее число россиян, ин-
фицированных  ВИЧ, зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации на 31 декабря 215 г., достиг-
ло 1006388 человек (по предварительным дан-
ным на 3.02.2016 г.). Из них умерло по разным 
причинам 212579 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 
27564 в 2015 году (на 12,9 % больше, чем за 
аналогичный период 2014 г.). Например, два 
года назад накануне Международного Дня Борь-
бы со СПИДом, который проходит ежегодно              
1 декабря, Минздравсоцразвития России запус-
тило в Интернете вирусный ролик – рекламу 
«СПИДометра». Зрителям клипа предлагалось 
сделать предзаказ уникального устройства, по-
зволяющего оценить уровень риска заражения 
ВИЧ в каждый моментжизни. Чтобы заказать 
«СПИДометр», надо было зайти на сайт 
hochuspidometr.ru. За полторы недели ресурс 
посетили более 200 тысяччеловек, а почти 7 тысяч 
захотели купить данное устройство. 1 декабря 
пользователям, заказавшим гаджет, пришло 
письмо с объяснением, что насамом деле 
«СПИДометр» – это наш здравый смысл и заме-
нить его не сможет никакой суперсовременный 
гаджет. «Защитить себя от СПИДа можешь толь-
ко ты сам», – вот главная идея компании. 

Социальные рекламные кампании показывают 
правильные инеправильные образцы поведения, 
способны побудить людей серьезнееотносится к 
законам и правилам. Например, соблюдать пра-
вила дорожногодвижения, так как согласно офи-
циальной статистике ГИБДД России, вянваре-
июне 2016 года в ДТП погибли 8,1 тыс. человек. 
Большинстводорожных инцидентов – 63 тыс. 
аварий – традиционно происходили из-за нару-
шения водителями ПДД. Наиболее частые при-
чины несчастных случаев это превышение ско-

рости, выезд на встречную полосу и проезд не 
по правилам через перекресток. При этом со-
гласно все тем же статистическим данным, каж-
дое четвертое ДТП это наезд на пешехода. 
ГИБДД по Калининградской области провели 
акцию «Ангел-хранитель». По трассе в сопрово-
ждении инспекторов ходил человек в беломо-
деянии, с крыльями за плечами и нимбом над 
головой, уговаривая водителей быть осторож-
нее. В Казани полицейские вместе с газетой 
«Metro» творчески переосмыслили этот прием: 
на улицы вышли «жертвы ДТП» в бинтах и ско-
стылями. Слоган акции «Вот я глупый пешеход, 
не пошел на переход» [5, с. 115]. 

Социальная реклама может помочь обществу 
изменить его отношение клюдям с ограниченны-
ми возможностями. В нашем мире все еще 
встречается дискриминация в трудоустройстве, 
в получении ими образования. В РФ отмечается 
неразвитая инфраструктура, которая препятст-
вует преодолениюпространственных барьеров 
инвалидами. К положительным моментам в РФ 
следует отнести расширение образовательной 
инклюзии, которая успешновнедряется в ряде 
университетов (Бауманский университет, Дон-
ской государственный технический университет). 
Социальная реклама пропагандирует инклюзию. 
Например, серия плакатов в защиту инклюзивно-
го образования общественной организации ин-
валидов «Перспектива», «Дети должны учиться 
вместе» – слоган данной рекламной компании. 

Еще одна социальная проблема, решить кото-
рую помогает социальнаяреклама – это сиротст-
во. Сегодня не является секретом, что количест-
во сирот в российских детских домах продолжа-
ет расти. Случаи гибели российских детей, усы-
новленных иностранными гражданами, вызвали 
огромный резонанс в российском обществе. Это 
послужило изменениюполитики в отношении 
детей-сирот. Сегодня делается акцент на уст-
ройство детей-сирот в замещающую семью в 
России. В рекламном ролике призывающем усы-
новлять детей созданном Минобразования, сня-
лись бывший министр Ливанов и его трое детей, 
один из которых – приемный. 

Как мы видим, в России было проведено много 
рекламных компаний,для привлечения внимания 
к острым социальным проблемам, но, на на-
швзгляд, для повышения эффективности соци-
альной рекламы нужно, чтобы она соответство-
вала ряду требований. Для успеха и эффектив-
ности социальная реклама должна иметь широ-
кую сеть каналов для своей трансляции и указы-
вать на механизмы и методы решения той или 
иной социальной проблемы. Социальная рекла-
ма не должна сливаться ни с коммерческой, ни с 
политической рекламой. 
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Аннотация. В настоящее время буллинг явля-
ется актуальной и важной проблемой в нашей 
стране. Это относительно новое понятие в со-
временном мире, и несмотря на значимость
проблемы подростковой травли, в социологи-
ческой науке до сих пор не представлено дос-
таточного количества исследований данной 
проблематики. При исследовании подростково-
го буллинга в статье рассматриваются основ-
ные методологические принципы системного 
подхода: целостность, иерархичность, структу-
ризация, множественность. Значительное вни-
мание уделяется возможностям теории рацио-
нального выбора в исследовании буллинга.  
Рассматриваются сильные и слабые стороны 
символического интеракционизма и стадии 
социализации подростка, влияющие на приня-
тие норм и правил поведения в сообществе.  
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подростковая среда, девиация, социальный 
контроль, нормы поведения. 
 

   

Annotation. At present, bullying is an actual and 
important problem in our country. This is a relative-
ly new concept in the modern world and, in spite 
of the importance of the problem of adolescent 
bullying, in sociological science a sufficient num-
ber of studies of this problem has not yet been 
presented. In the study of teen bullying, the article 
examines the main methodological principles of 
the system approach: integrity, hierarchy, structur-
ing, multiplicity. Considerable attention is paid to 
the possibilities of the theory of rational choice in 
the study of bullying. 
We consider the strengths and weaknesses of 
symbolic interactionism and the stage of teenager 
socialization, which influence the adoption of 
norms and rules of behavior in the community. 
 

 
 
Keywords: bullying, bullying, teenager, individual, 
structural approach, socialization, teenage envi-
ronment, deviation, social control, norms of behavior. 

                                                                       

 
еномен буллинга стал актуальным в нашей 
стране относительно недавно. Буллинг – 

достаточно новое понятие для современного 
мира, но явление, которое оно обозначает, 
представляет собой в настоящее время актуаль-
ную и важную проблему. 

Согласно данным официальной статистики Ге-
неральной Прокуратуры РФ, только в 2016 году 
несовершеннолетними и при их участии было 
совершено более пятидесяти тысяч преступле-
ний. Это говорит о том, что социальный фено-
мен буллинга в нашей стране является актуаль-
ной проблемой, требующей пристального вни-
мания как практиков работы с несовершенно-
летними, так и научного сообщества.  

Комплексное изучение проблематики школьно-
гобуллинга в настоящее время осложнено отсут-
ствием данных статистики по данной проблема-

тике, репрезентативных исследований и концеп-
туальных теоретических обобщений обозначен-
ной проблематики.  

В переводе с английского буллинг означает из-
девательство, запугивание и травлю человека. 
Несмотря на актуальность этой проблемы, в со-
временной социально-гуманитарной науке еще 
не сложилось общепринятой дефиниции буллин-
га. Его можно рассмотреть от школьной травли и 
видеосъемки драки до насилия, в общем. 

В подростковой среде буллинг проявляется 
весьма многообразно: от обычных подшучива-
ний (на взгляд самих шутников) до тяжелых фи-
зических и психологических действий, которые 
могут закончиться убийством или покушением на 
самоубийство. 

По определению Дэвида Лейна и Эндрю Милле-
ра буллинг – это длительное сознательное пси-

Ф 
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хологическое или физическое насилие со сторо-
ны одного человека или группы людей к одному 
ребенку [6, с. 28]. 

И. Конн определял буллинг как психологический 
или физический террор, направленный для вы-
зывания страха и подчинении себе другого. Бул-
линг, по мнению И. Конна наиболее распростра-
нен в подростковой среде и является «нормаль-
ным» аспектом мальчишеской культуры [3,                 
с. 137]. За буллингом стоит не только неравенст-
во физических сил, но еще и власть, которая 
позволяет на протяжении долгого времени од-
ному подростку подчинять себе другого. 

В нашей стране феноменомбуллинга в настоя-
щее время занимаются, в основном, представи-
тели психологической науки. Однако, по нашему 
мнению, этот сложный феномен, имеет также 
ярко выраженную социальную окраску. Соци-
альность этого явления проявляется, прежде 
всего, в групповом характере проявления наси-
лия по отношению к его жертве. Важными соци-
альными характеристиками буллинга является 
его ярко выраженный гендерный характер и дли-
тельный период воздействия.  

В связи с этим, целесообразным представляется 
исследованиебуллинга с позиций современной 
социологической науки, в которой одним из са-
мых популярных и востребованных теоретико-
методологических оснований исследований 
практически любого явления, является систем-
ный подход. 

С позиций системного подхода любое изучаемое 
явление рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных компонентов. Данная система 
обязательно имеет обратную связь с внешней 
средой. В целом, суть системного подхода де-
терминирована в законах теории систем, в кото-
рой объекты рассматриваются в качестве слож-
ных систем и, одновременно, как компоненты 
системы более высокого уровня.  

Системный подход ориентирует изучение подро-
сткового буллинга как целостного социального и 
социокультурного явления, основанного на 
единстве доминирующих в данной среде ценно-
стей, норм поведения и социальных установок.  

При исследовании подросткового буллинга с 
точки зрения системного подхода необходимо 
соблюдение следующих основных методологи-
ческих принципов:  

1. Целостности – рассмотрения буллинга как 
целостной системы социальных взаимодействий 
в подростковой среде, состоящей из ряда более 
мелких, таких, например, как социальные связи и 
социальные отношения. 

2. Иерархичности – распространение явления 
подросткового буллинга предполагает наличие 
достаточно жесткой системы социальной стра-
тификации. 

3. Структуризации – предполагающий исследо-
вание буллинга в констелляциис детермини-
рующими его условиямии конкретной социаль-

ной ситуацией, в которой данное явление полу-
чает распространение.  

4. Множественности – направленный на харак-
теристику причин и механизмов изучаемого яв-
ления сточки зрения их сопоставления с различ-
ными теоретическими моделями и методами. 

Наиболее популярным методологическим под-
ходом в социологической науке традиционно 
считается структурно-функциональный подход. 
Структурно-функциональный анализ базируется 
на идее обусловленности быть подверженным 
буллингу позицией конкретного подростка в со-
обществе.  

Структурный функционализм Т. Парсонса опи-
рается на четыре функциональных императива, 
которые характерны для любых систем социаль-
ного действия [7, с. 11]. 

Исходя из методологической схемы AGIL, дан-
ный подход ориентирует исследователя на изу-
чение буллинга как системы, состоящей из че-
тырех более мелких подсистем. 

Первая из них (адаптация) предполагает при-
способление индивидов к условиям, детермини-
рующим возникновение буллинга и к характеру 
социальных связей, складывающихся в подрост-
ковых сообществах. Целеполагание ориентирует 
на поиск и нахождение целей, ради которых яв-
ление буллинга получает распространение и 
поддержку в подростковой среде. Результатом 
интеграции как подсистемы, является приобще-
ние к участию в буллинге, где каждый актор бу-
дет выполнять отведенные для него функции.  

По мнению Т. Парсонса, социальный контроль и 
социализация является основополагающими 
механизмами, детерминирующими равновесие в 
социальных системах. В рамках структурно-
функциональной теории получает оформление 
абстрактная теория систем, согласно которой 
любая из них должна обладать четырьмя основ-
ными функциями: адаптивной, целеполагающей, 
интегративной и латентной. При этом, в качестве 
основ любой социальной системы сторонники 
структурного функционализма рассматривают 
нормы, ценности и образцы поведения, разде-
ляемые большинством. Социализация в этом 
случае является основным механизмом, обеспе-
чивающим функционирование системы. Формы и 
модели отклоняющегося поведения должны ре-
гулироваться при помощи социального контроля 
[8, с. 118]. Соответственно, явление буллинга 
получает распространение в таких сообществах, 
где социальный контроль ослаблен в силу каких-
либо причин. Чаще всего это причины институ-
ционального характера, обусловленные дис-
функциями различных социальных институтов.  

Теория о дисфункциях и нонфункциях другого 
представителя структурного функционализма Р. 
Мертона говорит о том, что при исследовании 
буллинга необходимо учитывать влияние норм и 
правил поведения, принятых в подростковой 
среде, на процесс трансформации личностных и 
социальных качеств индивида, где преобладают 
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другие доминирующие ценности и нормы пове-
дения [4, с. 81].  

Несмотря на то, что структурно-функциональный 
подход предлагает исследователю буллинга 
множество преимуществ его использования, не-
обходимо также сказать о недостатках этой ме-
тодологии. Одним из основных недостатков 
структурно-функционального анализа при изуче-
нии подросткового буллинга является методоло-
гическая ориентация на статичное исследование 
данного феномена. Кроме того, структурно-
функциональная метрология не обладает боль-
шим объяснительным потенциалом в исследо-
вании социальных конфликтов в подростковой 
среде.  

Несмотря на имеющиеся недостатки и слож-
ность объекта исследования, можно говорить о 
том, что использование структурно-функцио-
нального подхода для исследования феномена 
буллинга, является вполне оправданным как в 
теоретическом, так и в эмпирическом плане.  

Следующее направление социологического ис-
следования буллинга связано с символически-
минтеракционизмом. Согласно авторам теории 
«самости» (Дж. Мид, Ч. Кули), феномен буллинга 
получает распространение в тех условиях, когда 
социальная среда конкретного индивида проти-
востоит ее развитию [5, с. 150]. 

Кроме того, символический интеракционизм-
транслируетобширный спектр научных воззре-
ний, связанных с психологическим бихевиориз-
мом и философией прагматизма.Это обстоя-
тельство является особенно важным при социо-
логическом исследовании подростковых взаимо-
действий в ситуации буллинга.  

Дж. Мид выдвинул постулат о том, что общество, 
как и отдельный индивид, конституируются в 
процессах межинституционального взаимодей-
ствия. Познание закономерностей и механизмов 
формирования или трансформации личностных 
особенностей в ситуации буллинга, дает обшир-
ные прогностические возможности для предот-
вращения возможных трагических последствий 
этого, безусловно, негативного явления.  

Охарактеризованные Дж. Мидом стадии социа-
лизации дают основания выделить основные 
стадии приспособления подростков к ситуации 
буллинга: 

1. Стадия имитации, для которой характерным 
является имитация характера и типичных осо-
бенностей взаимодействия между подростками в 
ситуации буллинга.  

2. На стадии принятия социальных ролей под-
ростки воспроизводят роли и социальные атри-
буты наиболее статусных представителей сооб-
щества. 

3. Для стадии разыгрывания коллективных ро-
лей характерной является ситуация, при которой 
упорядочиваются роли и статусы участников 
ситуации буллинга.  

В наиболее обобщенном виде об интеракциони-
стском подходе можно сказать, что он обуслав-
ливает исследование ситуации буллинга харак-
тером самой подростковой среды.  

Опыт исследования современных подростковых 
девиаций показывает, что принятие ими неодоб-
ряемых норм и образцов поведения происходит 
добровольно, без оказания давления других 
подростков. Ответ на вопрос о причинах этого 
феномена может дать теория рационального 
выбора.  

Основной постулат теории рационального выбо-
ра состоит в том, что социальное окружение 
подростков детерминирует выбор альтернатив 
поведения, независимо от того индивид это или 
социальная группа [2, с. 115]. 

Данная теория предполагает, что действия под-
ростков переносятся на все подростковое сооб-
щество. Добровольное принятие подростком 
норм и моделей поведения происходит в связи с 
тем, что конкретный индивид выбирает для себя 
ту стратегию поведения, которая сопровождает-
ся для него меньшими издержками.  

В русле концепции «жизненного мира» А. Шюца-
буллинг является объективированным явлением, 
с присущим ему смысловой структурой и внут-
ренней логикой. Рассмотрение буллинга на ос-
нове концепции А. Шюца позволяет говорить об 
интерсубъективности изучаемого явления, кото-
рая представляет собой характеристику жизнен-
ного мира субъекта, означающая то, что индивид 
воспринимает социум как разделяемый другими 
конструкт [9, с. 390.].  

Другими видными представителями феномено-
логической традиции в социологии являются                 
П. Бергер и Т. Лукман. Теоретическое обоснова-
ние социальной природы буллинга в русле дан-
ной методологии обладает обширными аналити-
ческими возможностями в силу обращения вни-
мания на объективацию, институционализацию и 
легитимацию изучаемого явления [1, с. 18].             
С точки зрения социального конструктивизма, 
буллинг представляет собой социальный фено-
мен, конструируемый его участниками.  

П. Бергер и Т. Лукман выделяют два систем со-
циального контроля (первичный и вторичный) 
над деятельностью индивидов. Именно анализ 
механизмов социального контроля может стать 
важным теоретическим базисом социологическо-
го осмысления буллинга, особенно в контексте 
распространения этого явления в подростковой 
среде.  

Важным теоретическим постулатом в исследо-
вании подросткового буллинга является концеп-
ция социального контроля Т. Хирши. Опираясь 
на эту теорию, можно говорить о том, что явле-
ние буллинга получает распространение в тех 
сообществах, в которых привязанность такие 
формы контроля, как обязательство, привязан-
ность, вовлеченность и убеждение перестают 
выполнять свои функции [10, с. 232]. Исследова-
ние подросткового буллинга в русле теории со-
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циального контроля Т. Хирши акцентирует вни-
мание на его интерсоциальную составляющую.  

В целом, мы можем выделить три основных на-
правления исследования буллинга с позиций 
современной социологии. Первый концентрирует 
внимание на исследование индивидуальных 
особенностей взаимодействия участников си-
туации буллинга. Второй подход, связанный с 
концепциями интеракционизма, подчеркивает 
наличие ситуаций, при которых возрастает риск 
ситуации стать жертвой буллинга. Третий подход 
ориентирует исследователя на изучение влия-
ния внешней среды на отношение к явлению 
буллинга. Исследование буллинга в среде под-
ростковых сообществ требует разумной констел-
ляции всех трех методологических подходов.  

В русле эмпирической социологии основной век-
тор внимания должен быть направлен ответ на 
вопрос о том, почему общество не реагирует 
должным образом на проявления буллинга в 
образовательных организациях. Важным также 
является исследование принципов стратифика-
ции в подростковых сообществах. 

Мы также полагаем, что особое место в иссле-
довании буллинга занимают эмпирические ме-
тоды, поскольку именно от того, насколько пра-
вильно и качественно собранные первичные 
исследовательские данные, зависит выявление 
факторов, влияющих на возникновение буллин-
га, прогнозирование возможности возникновения 
буллинга в конкретном подростковом сообщест-
ве и многое другое.  

 

Литература: 

1. Бергер П. Социальное конструирование ре-
альности: трактат по социологии сознания /                
П. Бергер, Т. Лукман. М., 1995. 323 с. 

2. Вольфганг М. Социология преступности. М. : 
Прогресс, 1966. 371 с. 

3. Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М., 2009. 
337 с. 

4. Личность, культура, этнос: современная пси-
хологическая антропология / Под общей ред. 
А.А. Велика. М. : Смысл, 2001. 555 с. 

5. Мид Дж.Г. Избранное: сб. переводов // РАН. 
Центр социал. науч.-информ. исследований. М., 
2009. 290 с. С. 246 

6. Миллер Э. Детская подростковая психотера-
пия : коллективная монография / Э. Миллер, 
Д. Лейн. СПб., 2001. 448 с. 

7. Осипов Г.В. Российская социологическая эн-
циклопедия. М, 1998. С. 118. 

8. Погосян Л. Делинквентное поведение моло-
дёжи в России: социологический анализ : авто-
реф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д. : 
Рост. гос. пед. ун-т, 2002. 23 с. 

9. Шюц А. Смысловая структура повседневного 
мира. М., 2003. С. 390. 

10. Hirschi T. Causes of Delinquency. New 
Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 2002. 329 p. 

 Literature:  

1. Berger P. Social construction of reality: a treatise 
on the sociology of consciousness / P. Berger, 
T. Lukman. M., 1995. 323 p. 

2. Wolfgang M. Sociology of Crime. M. : Progress, 
1966. 371 p. 

3. Kon I.S. The boy is the father of a man. M., 
2009. 337 pp. 

4. Personality, culture, ethnos: modern 
psychological anthropology / under the general ed. 
A.A. Great. M. : Sense, 2001. 555 p. 

5. Mead J.G. Selected: Sat. translations // RAS. 
Center Social. scientific-inform. research. M., 2009. 
290 p. P. 246 

6. Miller E. Children's teenage psychotherapy. 
Collective monograph / E. Miller, D. Lane.
St. Petersburg, 2001. 448 p. 

7. Osipov G.V. Russian sociological encyclopedia. 
M., 1998. P. 118. 

8. Pogosyan L. Delinquent behavior of youth in 
Russia: sociological analysis : author's abstract. 
dis. ... cand. sociol. sciences. Rostov on/D : Growth. 
state. ped. University, 2002. 23 p. 

9. Shyuts A. The semantic structure of the every-
day world. M., 2003. P. 390. 

10. Hirschi T. Causes of Delinquency. New 
Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 2002. 329 p. 



49 

 

УДК 316.4 
 
Номшиева Марина Анатольевна  
аспирант кафедры  
политологии и социологии,  
Бурятский государственный университет 
nomshieva@mail.ru 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В ФОРМИРОВАНИИ  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
МОЛОДЕЖИ 
  

   
 
Marina А. Nomshieva  
PhD Student of Department  
of Political Science and Sociology, 
Buryat State University 
nomshieva@mail.ru 
 

ROLE OF THE STATE  
IN FORMATION OF  
VALUABLE ORIENTATIONS OF 
YOUTH 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
научные трактовки понятий «молодежь» и «мо-
лодежная политика». Проведен их анализ, рас-
крыты основные характеристики. Особое вни-
мание уделено выделению видов и субъектов 
молодежной политики, которые должны стать 
приоритетными при формировании государст-
венной молодежной политики на ближайшие 
годы. Выявлены основные уровни молодежной 
политики, раскрыт механизм формирования 
ценностных ориентаций молодежи под влияни-
ем государственной молодежной политики. В 
современном обществе молодежная политика 
представляет собой сложную систему про-
грамм и проектов, оказывающих влияние на 
формирование жизненных стратегий молодежи 
и ее ценностных ориентаций. Молодежная по-
литика выступает как механизм социализации 
молодежи, как институт социального развития 
данной социальной группы.  
 

Ключевые слова: молодежь, молодежные ор-
ганизации, молодежная политика, государст-
венная молодежная политика, общество, цен-
ностные ориентации. 
 

   

Annotation. The article considers the main scien-
tific interpretations of the concepts «youth» and 
«youth policy». Their analysis is carried out, 
the main characteristics are revealed. Particular 
attention is paid to identifying the types and sub-
jects of youth policy, which should become a 
priority in the formation of state youth policy for 
the coming years. The main levels of youth policy 
are revealed, the mechanism of formation of value 
orientations of youth under the influence of 
the state youth policy is revealed. In modern so-
ciety, youth policy is a complex system of pro-
grams and projects that influence the formation of 
life strategies for young people and their value 
orientations. The youth policy acts as the mechan-
ism of socialization of youth, as the institute of so-
cial development of the given social group.  
 
 
 
 

Keywords: youth, youth organizations, youth poli-
cy, state youth policy, society, value orientations. 
 

                                                                       

 
олодёжная политика как некий важный 
индикатор развития и общественных из-

менений представляет собой многообразную и 
сложную систему отношений, которая состоит из 
множества элементов и направлений деятель-
ности. В современной политической и социаль-
ной жизни общества заметное место занимает 
молодежь. Современная молодежь активно 
включается абсолютно во все протекающие про-
цессы, принимая участие в решении важных для 
своей группы вопросов, а именно: профессио-
нальное самоопределение, трудоустройство, 
создание инфраструктуры для жизнеобеспече-
ния, занятость. Исследование предпочтений, 
ценностных ориентаций и вопросы интеграции 
современной молодежи в социокультурное про-
странство занимает сегодня одно из ведущих 
позиций в области социогуманитаного знания. 
Новое поколение, рожденное в эпоху перемен 
подверглось процессам глобализации и вестер-
низации, которые привнесли в российское обще-
ство новую модель поведения и ценностные ус-

тановки. Современная молодежь отличается от 
молодежи 90-х своими субкультурными характе-
ристиками. Ученые выделяют появление новых 
форм интеграции молодежи каждые два-три го-
да. По мнению французского ученого Г. Тарда, 
немаловажную роль в быстрых переменах в со-
циокультурных практиках молодежи, играют 
процессы заражения и подражания, снятые с 
готовых форм социального бытия общества [1]. 

Молодежь – это не просто часть российского 
общества, это важный субъект социальных из-
менений, огромная инновационная сила. Крайне 
необходимо максимально разумно направить эту 
силу. Молодое поколение занимает важную роль 
в реализации социальных-экономических пере-
мен. Однако удовлетворение потребностей и 
интересов молодежи напрямую зависит от того, 
какую политику в отношении данной социальной 
категории реализует государство на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. 
Разработка и реализация специальных программ 

М 
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молодежной политики является важным факто-
ром развития российских регионов. Особую роль 
в данном процессе играет процесс включения 
социальных и общественных институтов, свя-
занных с реализацией данного направления со-
циальной политики государства. Коренные изме-
нения, произошедшие в российском обществе с 
момента распада советского государства, в ко-
тором к слову была налажена работа с молоде-
жью значительно повлияли на образ жизни и 
ценности современной молодежи.  

Дальнейшие перспективы развития страны и 
общества во многом связаны с приходом моло-
дежи, которая через 15–20 лет наберется опыта 
и станет самой влиятельной социальной груп-
пой, принимающей значимые решения в управ-
лении страной. Для выявления молодежного 
потенциала необходимо четко определить стра-
тегию, формы и методы работы с современной 
молодежью. На протяжении долгого времени 
вопросы молодежи и молодежной политики были 
во внимании со стороны представителей разных 
гуманитарных наук. В послевоенный период                    
60–70-х гг. XX века в работах советских социоло-
гов проводились исследования фундаменталь-
ных основ, определений и методов изучения 
молодежной общественной жизни. В 1980-е гг. в 
процессе институционализации работа с моло-
дёжью стала рассматриваться в двух основных 
значениях: «как система идей, действий и теоре-
тические положения относительно роли и места 
молодёжи в социалистическом государстве; как 
практическая деятельность коммунистической 
партии и других социальных и общественных 
институтов по развитию молодого поколения»              
[3, с. 55].  

Современные представления ученых к понима-
нию молодежной политики представлены в тру-
дах социологов Н.А. Чистяковой, В.К. Кривору-
ченко, А.А. Немерюк, В.А. Смирнова. По мнению 
Н.А. Чистяковой молодежь – это специфическая 
социально-демографическая группа, с рядом 
особенностей, которые вытекают из её сущност-
ной характеристики. Социальность молодежи 
определяется специфической ролью, которую 
она играет в процессе воспроизводства соци-
альной структуры [3]. В.К. Криворученко опреде-
ляет понятие молодежная политика как совокуп-
ное отношение «к молодому поколению, юноше-
скому движению» [4]. А.А. Немерюк говорит о 
понятии «молодежной политики» как виде дея-
тельности государства, направленной на созда-
ние необходимых экономических, политико-
правовых, социальных, организационных и дру-
гих условий для социализации молодых граждан, 
реализации их творческого, инновационного по-
тенциала. [5, с. 104].  

Как и каким образом молодежная политика госу-
дарства определяет и формирует ценностные 
ориентации современной молодежи изучил                    
В.А. Смирнов. Изучая данный вопрос он выде-
лил три группы теорий молодежной политики               
[6, с. 175]. 

Первая группа теорий о молодежной политике 
трактует данное направление государственной 

политики как механизм управляющий процессом 
социализации молодежи. То есть формирование 
ценностных ориентаций должно исходить только 
от государства, и оно в первую очередь должно 
проявлять активность по отношению к молоде-
жи, а не наоборот. Во второй группе молодежная 
политика предстает как инструмент социального 
развития молодежи. Основной целью молодеж-
ной политики является создание благоприятных 
политических, социальных и экономических ус-
ловий, а также правовых гарантий для успешной 
реализации потенциала молодого поколения. В 
третьей группе теорий через создание опреде-
ленных условий для участия в социальной, по-
литической, экономической и культурной жизни 
общества происходит процесс развития патрио-
тизма и гражданственности среди молодежи.  

Итак, молодежная политика – это многогранная 
система программ, проектов, концепций, дея-
тельности всех общественных и государствен-
ных институтов по работе с молодежью, направ-
ленных на управление молодежью и формиро-
вание у нее жизненных стратегий и ценностных 
ориентаций.  

Ученый С.О. Елишев в зависимости от субъекта 
деятельности разделил молодежную политику 
на общественную и государственную [2]. Субъ-
ектом государственной молодежной политики 
выступает государство в лице органов исполни-
тельной и законодательной власти, которые 
опираются на государственную идеологию, сис-
тему идей и взглядов. Также существует система 
права, которая на законодательном уровне за-
крепляет базовые категории идеального проекта 
молодого человека, отвечающего вызовам со-
временности. В отличии от государственной в 
общественной молодежной политике субъектом 
являются общественные институты присущие 
развитому гражданскому обществу: политиче-
ские партии, общественные организации, проф-
союзы, корпорации, сами молодые люди. Таким 
образом молодежь сама формирует ценностные 
ориентации и пути формирования гражданской 
культуры. Главной задачей данного направления 
работы с молодежью является дополнение госу-
дарственной молодёжной политики, которая имеет 
главенствующее значение. Также С.О. Елишев 
выделяет в качестве субъекта молодежной по-
литики конфессиональную молодежную полити-
ку. Данное направление имеет место быть, так 
как религия по своему статусу, положению и 
деятельности фактически является крупной хо-
зяйственной организацией [2, с. 33]. По мнению 
ученого, выделение конфессиональной из обще-
ственной молодежной политики является про-
цессом естественным. Институт религии являет-
ся самым древним институтом социализации 
молодежи, который по некоторым категориям 
превосходит другие институты социализации 
молодежи. По мнению исследователей в совре-
менном мире достаточно высока степень дове-
рия молодежи к традиционным религиозным 
ценностям. В религиозном институте существует 
определенный механизм формирования ценно-
стных ориентаций молодежи. Все вышеперечис-
ленные субъекты реализации молодежной поли-
тики взаимодействуя между собой должны соз-
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дать единое социокультурное пространство, 
обеспечить воспитание патриотичной, самостоя-
тельной, ответственной, молодежи и сформиро-
вать у молодых людей систему положительных 
традиционных ценностных ориентаций.  

С момента рождения человек становится частью 
социальной сферы общества, проходя несколько 
этапов социализации он включается в систему 
общественных отношений благодаря агентам 
социализации: семья, социальная группа, инсти-
туты и культура с устоявшей системой ценно-
стей. В данном русле очевидно, что одним из 
самых важных аспектов развития человека яв-
ляется формирование у него системы ориента-
ций (мировоззрение, нравственные принципы, 
убеждения). Данный процесс происходит в ре-
зультате социализации – постепенного включе-
ния человека в систему общественных отноше-
ний, в результате которого происходит передача 
обществом молодежи социальных норм, образ-
цов поведения, культурных ценностей и тради-
ций, выработанных предыдущим поколением, 
позволяя индивиду функционировать в общест-
ве. Система ценностных ориентаций, форми-
рующаяся в ходе взросления человека опреде-
ляет процесс познания социального мира и в 

тоже время происходит регуляция его поведения 
в обществе. Становление и определение ценно-
стных ориентаций личности происходит под 
влиянием господствующей в обществе системы 
ценностей. Надо отметить, что данный процесс 
не является предопределённым, потому как че-
ловек не пассивен в формировании своих цен-
ностей. Государственные органы по работе с 
молодежью определяют одной из целей своей 
работы воспитание нравственной, высококуль-
турной, инновационной, образованной, здоровой 
и патриотичной молодежи. поэтому в современ-
ном российском обществе ценностные ориента-
ции молодого поколения оказываются объектом 
пристального внимания. При реализации поли-
тики в отношении молодежи необходимо уде-
лять внимание именно процессу формирования 
ценностных ориентаций, так как молодежь самая 
мобильная и динамичная социальная группа 
общества. Данный процесс достаточно сложен и 
многогранен, он требует не просто объединения, 
а консолидации усилий государственных и об-
щественных институтов. Необходимо сформули-
ровать в первую очередь единую идеологию, 
систему духовно-нравственных и патриотических 
ценностей, которые испокон веков были прием-
лемы для нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается транс-
формация экономической и социальной сфер 
общества, связанная с развитием современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ). Их важнейшим эффектом стало 
устранение пространственно-временных огра-
ничений, что привело к возникновению цифро-
вой или электронной экономики. ИКТ также 
оказывают влияние на повседневную и про-
фессиональную жизнь людей, социальные от-
ношения и концепцию Я. В этой связи анализи-
руются задачи новых социальных наук – циф-
ровой экономики и цифровой социологии.  
 

Ключевые слова: информационная эпоха, 
ИКТ, цифровая экономика, цифровая социология. 
 

   

Annotation. This article considers the transforma-
tion of economic and social fields of society con-
nected to the development of contemporary in-
formation and communication technologies (ICT). 
Their major effect is the elimination of space-time 
constraints that had led to the emergence of elec-
tronic or digital economy. ICT affect also everyday 
and professional life, social relations and self-
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оциальная реальность представляет собой 
объективированный результат субъектив-

ной деятельности людей. Она возникает как 
продукт взаимодействия различных социальных 
сил, преследующих собственные интересы, и 
представляет собой непредвиденное последст-
вие их преднамеренных действий. Будучи раз 
создана, эта реальность начинает функциониро-
вать и развиваться по своим собственным, отно-
сительно объективным законам, оказывая об-
ратное влияние не только на создавшего ее че-
ловека, но и на всю природу в целом [1]. 

Существует фундаментальный фактор риска, 
связанный с трансформацией социальной ре-
альности. В 1990-е годы Нико Штером [2] было 
детально разработано понятие «общества зна-
ния». Этот термин часто используется наряду с 
«постиндустриальным» и «информационным» 
(«электронно-цифровым») обществом для ха-
рактеристики современного этапа общественно-
го развития, связанного, прежде всего, с влияни-
ем научно-технического прогресса. Результатом 
ускоренного роста научного и технологического 

знания стали масштабные общественные изме-
нения, затрагивающие сферы производства и 
потребления, систему организации труда и досу-
га, социальную структуру общества.  

Однако повышение роли знания в обществе ав-
томатически не делает общество более ста-
бильным и безопасным, а несет с собой новые 
социальные угрозы и риски. Переход к новой 
стадии развития общества обостряет два базо-
вых противоречия, присущие динамике челове-
ческой цивилизации. Первое из них, «культурное 
отставание», проявляется в рассогласовании 
ускоренного технологического развития и более 
медленной трансформации культурных паттер-
нов и морально-нравственного состояния обще-
ства. Так, современные информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) открывают для 
масс широкий доступ к самым разнообразным 
образцам культуры, однако одновременно про-
исходит снижение содержательного, морального 
и эстетического уровня создаваемой культурной 
продукции [3]. 

С 
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Второе противоречие, «управленческое отстава-
ние», связано с усиливающимся влиянием зна-
ния на процессы управления в условиях услож-
нения социальной реальности. Проблема заклю-
чается в том, что связанное с ростом знания 
расширение возможностей социального дейст-
вия происходит быстрее на индивидуальном 
уровне и среднем уровне социальных групп, 
движений и корпораций, но гораздо медленнее 
на макроуровне национальных обществ, эконо-
мик и мировой системы в силу их большей 
инертности. Результатом является снижение 
управляемости и нарастание хаотических про-
цессов на системном уровне. Показательным 
примером в этом плане являются современные 
финансово-экономические кризисы, ставшие 
результатом отставания инструментов государ-
ственного управления экономикой от ускоривше-
гося роста стратегического знания игроков на 
финансовых рынках. Поэтому существенно рас-
ширяется спектр управленческих задач, а при-
нимаемые решения должны быть научно обос-
нованными и просчитанными. Использование в 
системе государственного управления метода 
проб и ошибок, характерного для индустриаль-
ной стадии развития общества, в условиях ак-
тивного внедрения в сферу управления высоких 
технологий превращает простую ошибку в сис-
темную, следовательно, несущую разрушитель-
ную силу для всего общества. 

Информационная эпоха и цифровизация          
общественной жизни 

В конце прошлого века человеческая цивилиза-
ции вступила в новую фазу своего развития – 
информационную эпоху. В этом новом типе об-
щества производство благ, осуществление вла-
сти и создание культурных кодов в значительной 
степени связано сразвитием современных ИКТ. 
Особенно важной является их роль в создании 
сетевых структур, превращающихся в домини-
рующую форму человеческой деятельности.  

Важнейшим эффектом развития современных 
ИКТ стало устранение пространственно-времен-
ных ограничений, что привело к возникновению 
цифровой или электронной экономики.  

Термин «цифровая экономика» был введен ка-
надским бизнес-консультантом Доном Топскотом 
в опубликованной в 1995 году книге «Цифровая 
экономика: Перспективы и опасности в эпоху 
сетевого интеллекта» [4]. В книге рассматрива-
лись новые возможности для ведения бизнеса, 
открываемые Интернетом.  

Бюро переписи населения США выделяет три 
основных компонента цифровой (электронной) 
экономики, применяемых для целей измерения. 

Инфраструктура электронного бизнеса: доля 
всей экономической инфраструктуры, исполь-
зуемая для поддержки операций электронного 
бизнеса и осуществления электронной торговли. 
Сюда относятся: аппаратное и программное 
обеспечение, телекоммуникационные сети, 
службы поддержки и человеческий капитал. 

Электронный бизнес: любая деятельность, осу-
ществляемая бизнес-организацией онлайн. Сю-
да относятся продажи и покупки онлайн, произ-
водственный менеджмент, логистика, внутрен-
няя коммуникация и службы поддержки. 

Собственно электронная торговля.Ключевым в 
определении является термин «онлайн», озна-
чающий использование интерактивно связанных 
между собой через сети электронных устройств 
[5].  

В качестве основных характеристик электронной 
экономики выделяются:  

● глобализация конкуренции;  

● существенное облегчение выхода на рынок; 

рост значимости нематериального капитала 
(знания, навыки, ценность для потребителя) [6]. 

Появление цифровой экономики обусловлено 
тесной взаимосвязью между технологическим 
развитием и экономическим ростом. В этом про-
цессе исследователи выделяют шесть факторов, 
оказывающих существенное влияние на разви-
тие современной экономики. 

1. Появление Интернета. С появление Интерне-
та связывают начало третьей волны капитализ-
ма. Первая была обусловлена появлением ак-
ционерных обществ, позволивших предпринима-
телям разделять риски и выгоды. Вторая была 
вызвана появлением средств коммуникации (те-
леграф, железные дороги), создавших коорди-
национную платформу для крупной промышлен-
ности. Третья, связанная с появлением Интерне-
та, создала общую платформу для ведения биз-
неса.  

2. Цифровая трансформация промышленности. 
Для сохранения конкурентоспособсности на из-
менившихся рынках компании вынуждены мо-
дифицировать свою деятельность с учетом но-
вых возможностей. Это касается главным обра-
зом уже существующих компаний, поскольку но-
вые изначально строят свою детеяльность в ус-
лових цифровых рынков. Трансформация охва-
тывает сферы производства, дистрибуции, це-
нообразования и услуг потребителям. 

3. Исчезновение цифрового неравенства. Вме-
сте со смещением экономического могущества 
на Восток богатые компании в развивающихся 
странах инвестируют значительные средства в 
технологии. Огромные рынки цифровых техноло-
гий, дающие постоянный рост числа пользовате-
лей, располагаются в наиболее густонаселенных 
Китае и Индии. 

4. Переориентация экономики на развивающие-
ся рынки. Быстрый экономический рост в разви-
вающихся странах, обусловивший рост доходов 
населения, привел к перенаправлению корпора-
тивных стратегий. В настоящее время продукты 
и услуги разрабатываются с ориентацией преж-
де всего на потребителей из развивающихся 
стран. 
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5. Интенсификация деятельности компаний. 
Быстро меняющаяся ситуация на глобальных 
рынках требует ускорения деятельности компа-
ний – от разрабоки продукции до реакции на за-
просы потребителей. Для этого необходимо вне-
дрение технологий бизнес-анализа в реальном 
времени и прогнозного анализа. Расширяется 
также спектр источников маркетинговой инфор-
мации, куда включаются социальные сети и се-
тевые аналитические ресурсы.  

6. Организационные изменения. С целью луч-
шей адаптации к цифровой экономике компании 
отказываются от иерархического процесса при-
нятия решений в пользу сетевого. Так, крупные 
корпорации создают глобальную сеть филиалов 
с локализацией функций, которые могут пользо-
ваться выгодами от более низкой стоимости 
квалифицированной рабочей силы. Другая мо-
дель децентрализации (edge-basedorganization) 
предполагает наделение полномочиями по при-
нятию решенийтех подразделений, которые не-
посредственно контактируют с рынком [7].  

Главным двигателем цифровой экономики явля-
ется розничная электронная торговля. В ее раз-
витии выделяют три этапа.  

На первом этапе в Интернете появились обшир-
ные каталоги товаров вроде музыки, фильмов, 
книг, видеоигр и т.д. Крупные интернет-магазины 
типа Amazon.com или e-Bay предлагали более 
широкий ассортимент товаров по более низким 
ценам.  

На втором этапе произошло расширение ассор-
тимента продаваемых онлайн товаров, включая 
электронику, компьютеры, игрушки, офисное 
оборудование, одежду и другие легко достав-
ляемые товары. На этом этапе многие традици-
онные ритейлеры стали инвестировать в интер-
нет-торговлю с целью сохранить свою долю 
рынка, а производители товаров широкого спро-
са стали сотрудничать в сфере дистрибуции с 
онлайн-ритейлерами или создавать собственную 
интернет-торговлю.  

Третья волна ознаменовалась созданием он-
лайн-рынков (Amazon, Taobao, Rakuten) – элек-
тронных площадок, которые, помимо продажи 
собственных товаров, предоставляют техниче-
ские возможности для торговли сторонним про-
давцам за определенную комиссию. Онлайн-
рынки открывают для потребителей практически 
неограниченные возможности выбора товаров, 
покупки в любом месте и в любое время, а также 
обеспечивают беспрецедентную прозрачность 
цен [8].  

Развитие ИКТ затрагивает не только экономиче-
скую сферу. Они влияют на повседневную и 
профессиональную жизнь людей, социальные 
отношения и концепцию Я. Так, непрерывное 
повышение технологической сложности труда 
требует все более высокого уровня подготовки и 
постоянного повышения квалификации. При 
этом, в худшем положении оказываются менее 
образованные и квалифицированные социаль-
ные группы. Таким образом, создается основа 
для новых социальных конфликтов. 

Использование современных ИКТ коренным об-
разом трансформирует социальность, создавая 
возможности для непосредственного общения 
представителей различных обществ и культур, 
социального активизма, сетевой организации. 
Вместе с тем создаются также новые возможно-
сти для манипуляции сознанием людей, исполь-
зования в коммерческих целях собранных дан-
ных, распространения противоправного контента.  

Задачи социальных наук в современную эпоху 

В современных условиях от социальных наук 
требуется отказ от устаревших концепций и 
формулирование новых, отражающих происхо-
дящие в современном обществе процессы и свя-
занные с ним проблемы. 

Развитие цифровой экономики ставит ряд новых 
серьезных проблем перед экономической нау-
кой, касающихся ценообразования, поведения 
потребителей, влияния цифровизации на рынок 
труда, налогообложенияи государственного ре-
гулирования экономики.  

Так, легкость сравнения цен потребителями в 
целом ведет к снижению цен у онлайн-
ритейлеро [9]. При этом отдельной темой явля-
ется образования цены на информационные 
товары (музыка, фильмы, книги т.д.), имеющие 
крайне низкую стоимость воспроизведения и 
распространения. В условиях цифровой эконо-
мики эти товары могут приносить существенную 
прибыль при очень низких ценах [10]. 

Существенное влияние на поведение потреби-
телей оказывают так называемые «системы ре-
путации», существующие на сайтах интернет-
ритейлеров и онлайн-рынках, которые предос-
тавляют своим клиентам возможность оценить 
качество услуг. Так, согласно данным аналити-
ческой компании «Нильсен», 68 % респондентов 
доверяют мнениям других потребителей, остав-
ленных онлайн [11].  

Цифровизация экономики влияет на рынок труда 
двояким образом. 

Во-первых, происходит автоматизация рабочих 
мест с высвобождением рабочей силы, выпол-
няющей рутинные функции. При этом парал-
лельно происходит рост спроса на высококва-
лифицированный персонал, сопровождающийся 
ростом его заработной платы, т.е. происходит 
так называемая «поляризация труда» [12].  

Во-вторых, в связи со снятием пространственно-
временных ограничений развивается офшориза-
ция рабочих мест, т.е. наем сотрудников за ру-
бежом для дистанционной работы. Пока иссле-
дования не зафиксировали значительного эф-
фекта офшоризации на местные рынки труда в 
плане заработной платы и занятости, однако 
перспективы, связанные с расширением этого 
процесса пока не ясны. Так, в одном из исследо-
ваний указывается, что до 25 % рабочих мест в 
США могут подвергнуться офшоризации [13].  

Снятие пространственно-временных ограниче-
ний в электронной торговле бросает серьезные 
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вызовы системам налогообложения и государст-
венного регулирования экономики. Так, возмож-
ность непосредственных транзакций между 
представителями различных юрисдикций ставит 
серьезные проблемы перед налогообложением 
[14], а развитие интернет-платформ услуг вроде 
Uber или Airbnb, которые угрожают существова-
нию компаний-перевозчиков и гостиничного биз-
неса, использующих традиционные модели, тре-
бует разработки новых систем государственного 
регулирования.  

Изучением социальных последствий цифрови-
зации занимается цифровая социология. Этот 
термин существует в научном дискурсе с 2009 
года [15] для обозначения субдисциплины, изу-
чающей влияние электронных средств коммуни-
кации на повседневную и профессиональную 
жизнь людей, социальные отношения и концеп-
цию Я.  

В рамках цифровой социологии выделяются че-
тыре основных направления исследований:  

● профессиональная практика;  

● социологический анализ влияния электронных 
 средств на жизнь людей; 

● анализ электронных данных; 

● критическая цифровая социология. 

В профессиональной научной и образователь-
ной практике электронные средства используют-
ся для создания профессиональных сетей с це-
лью проведения дискуссий и быстрого обмена 
информацией; публичных выступлений; созда-
ния профессиональных профилей; преподава-
ния. С социологической точки зрения, особый 
интерес представляет уже упоминавшаяся выше 
поляризация труда, ведущая к маргинализации 
профессионалов (особенно старшего возраста), 
не обладающих необходимой технической под-
готовкой, а также создание возможностей для 
непрерывного повышения квалификации. 

В современном обществе люди пользуются 
электронными средствами с раннего детства до 
глубокой старости. С социологической точки 
зрения интерес может представлять, например, 
характер обмена информацией между различ-
ными группами в социальных сетях, представле-
ние себя различными этническими группами, 
артикуляция и организация сетевого активизма, 
самоидентификация и паттерны коммуникации и 
т.д. Другой интересной сферой исследования 
является характер использования электронных 
средств и получаемой информации, а также 
проблемы интернет-зависимости, травли, порно-
графии и педофилии.  

Социологический анализ электронных данных 
предполагает использование электронных баз 
данных, полученных различными элетронными 
платформами (Facebook, Twitter, поисковыми 
системами, SMS-сервисами, GPS и т.д.). Данный 
метод получил название «вебометрики» или 
«киберметрики». Помимо чисто количественных 
методов, это направление может также включать 

в себя анализ визуальных (фото, видео) и ау-
диоданных.  

В рамках критической цифровой социологии 
осуществляется рефлексивный анализ характе-
ра и последствий использования учеными элек-
тронных данных. Так, в частности, исследуется 
влияние библиометрических данных вроде ин-
декса Хирша и импакт-фактора на положение 
отдельных ученых в плане занятости, карьеры и 
заработной платы. Важной сферой исследова-
ний является также влияние введения универси-
тетами курсов электронного обучения на практи-
ку преподавания и самоидентификацию препо-
давателей. Также, некоторые авторы высказы-
вают сомнения относительно продуктивности 
использования социологами электронных дан-
ных, указывая на их аисторический характер. 
Аналогичным образом, поднимается вопрос об 
этичности использования для исследований 
данных онлайн-коммуникаций и электронных 
форумов [16].  

Правомерно также отнести к области цифровой 
социологии вопрос трансформации культурных 
кодов под влиянием электронных СМИ и соци-
альных сетей. В принципе,любая культура пред-
ставляет собой символическое окружение, через 
которое человечество познает и коммуницирует 
реальность. Поэтому «реальность» для челове-
ка, в принципе, тождественна ее символическо-
му воспроизведению, т.е. в определенном смыс-
ле является виртуальной. Однако особенностью 
современной системы коммуникации, интегри-
рующей различные модальности представления 
информации и использующей практически неог-
раниченные возможности ее обработки, являет-
ся ее способность конструирования «реальной 
виртуальности» [17], т.е. такого символического 
окружения, в котором сама реальность, т.е. люди 
и события в своем материальном существова-
нии включаются в виртуальный контекст. Ре-
зультатом является распространение видимости 
за пределы телеэкрана или компьютерного дис-
плея на реальный опыт человека, который он 
больше не в состоянии отличить от виртуально-
го. В этих условиях для обычного человека часто 
оказывается затруднительным отделить реаль-
ные сообщения от сфабрикованных, что откры-
вает широкие возможности для манипуляции 
общественным мнением.  

В условиях постоянной и быстрой трансформа-
ции социальной реальности от социальных наук 
требуется отказ от устаревших концепций и 
формулирование новых, отражающих происхо-
дящие в современном обществе процессы и свя-
занные с ним проблемы.  

Социальные науки смогут выполнить свою исто-
рическую миссию лишь в том случае, если будут 
интегрированы в культуру власти. Речь идет не 
об обслуживании социальными науками интере-
сов власти, а о том, что социально-научное зна-
ние должно стать основой принимаемых управ-
ленческих решений и инструментом мониторинга 
их реализации.  

Именно сейчас, когда социальными науками на-
коплен значительный потенциал знания в облас-
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ти управления обществом во всех сферах его 
жизнедеятельности и на различных уровнях, 
открываются реальные возможности переуст-
ройства общества на научных принципах.  

При этом новую концепцию научного управления 
обществом следует отличать от доминировав-
шей в Советском Союзе идеологизированной 
версии, в соответствии с которой этот процесс 
мыслился как направляемая Коммунистической 
партией «организация и мобилизация человече-
ских, материальных и финансовых ресурсов для 
решения задач коммунистического строительст-
ва» [18].Такая трактовка, нашедшая отражение в 
установившейся в СССР командно-администра-
тивной системе с присущими ей жестким цен-
трализмом, использованием идеологических 
методов управления экономикой, господством 
партийно-государственной бюрократии и отсут-
ствием основополагающих гражданских свобод, 
конечно, не имеет к науке никакого отношения, а 
является характерным образцом догматического 
мышления.  

Вместе с тем, освобожденная от пут идеологи-
ческого догматизма сама идея научного управ-
ления обществом с ее принципами системности, 
комплексности, учета объективных условий и 
закономерностей социальной реальности, про-
гнозирования последствий и планирования же-
лательного эффекта является вполне актуаль-
ной для современного общества. Современные 
социальные науки уже не могут ограничиваться 
только объяснением социальной реальности, но 
должны активно участвовать в ее конструирова-
нии. Социальное конструирование предполагает 
предупреждение негативного развития событий 
и создание желательных для индивида и обще-
ства социальных реалий. 

Процесс социального конструирования состоит 
из следующих стадий: 

1. Постановка социальной цели. Этот шаг вклю-
чает в себя формулирование цели социального 
конструирования, которая определяется с точки 
зрения интересов людей, императивов общест-
венного развития и принятых в обществе мо-
рально-нравственных ценностей. Здесь соци-
альные науки тесно взаимодействует с гумани-
тарным знанием. 

2. Выявление социальной проблемы. На этом 
этапе происходит определение препятствующих 
реализации цели социальных условий, которые 
требуется устранить или изменить. Для этого 
используются эмпирические методы сбора соци-
альной информации (наблюдение, опрос, обсле-
дование, анализ документов и т.д.). 

3. Анализ факторов проблемной ситуации. Эта 
стадия предполагает аналитическое исследова-
ние факторов сложившейся нежелательной си-
туации с построением системы внутренних свя-
зей. Для этой цели используются средства соци-
альной аналитики (каузальный, системный, 
структурный анализ и т.д.) с привлечением инст-
рументов многомерной математической стати-
стики (факторный, латентный и другие виды 
анализа). 

4. Теоретическое решение проблемы. На этом 
этапе формулируется теоретическая стратегия 
решения проблемы. В качестве обоснования 
может использоваться уже существующая тео-
рия, либо создается новая, лучше отвечающая 
условиям задачи. 

5. Построение модели решения проблемы. На 
этой стадии строится математическая модель 
решения проблемы, на которой проводятся экс-
перименты по реализации стратегии в различ-
ных условиях и выявляются возможные откло-
нения (нежелательные последствия). 

6. Практическая реализация решения. Послед-
ний этап процесса предполагает составление 
практических рекомендаций по реализации ре-
шения [19]. 

В этом плане задачи цифровой экономики и 
цифровой социологии можно рассматривать как 
продолжение и конкретизацию задач экономики 
и социологии знания – нового междисциплинар-
ного подхода, направленного на комплексное 
изучение современных экономических и соци-
альных реалий и выработку принципов научного 
управления обществом [20]. Это позволит пе-
рейти от традиционных форм управления, осно-
ванных на методе проб и ошибок, к четкой мето-
дике принятия управленческих решений, преду-
сматривающей научное обоснование цели, оп-
ределение адекватных средств ее достижения и 
контроль за ее реализацией на основании дос-
товерной системы показателей. 
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Аннотация. В статье анализируется соотно-
шение понятий «профессиональная среда ор-
ганизации» и других категорий, характеризую-
щих организацию профессиональной деятель-
ности людей. Предлагается выделить в качестве 
объекта изучения профессиональную среду 
организации как одну из центральных «ниш» 
социальной среды, обосновывается необходи-
мость разработки модели полипарадигмально-
го пространства теоретико-социологического 
анализа профессиональной среды медицин-
ских организаций, в рамках которой можно 
было бы рассматривать возможности различ-
ных социологических теорий для изучения объ-
ективных и субъективных факторов среды на 
микро- и макроуровнях их проявления. 
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Annotation. The article analyzes the relationship 
between the concepts of «professional environ-
ment of organization» and other categories that 
characterize the organization of professional activi-
ty of people. It is proposed to identify as an object 
of study the professional environment of the organ-
ization as one of the Central «niches» of the social 
environment, the need to develop a model of 
the polyparadigmatic space of theoretical and 
sociological analysis of the professional environ-
ment of medical organizations, in which it would 
be possible to consider the possibility of various 
sociological theories for the study of objective and 
subjective environmental factors at the micro-and 
macro- levels of their manifestations. 
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современной России здоровье граждан как 
интегральная характеристика качества их 

жизни признается важнейшим ресурсом соци-
ально-экономического, демографического и куль-
турного развития страны. Современные цели и 
задачи совершенствования системы здравоохра-

нения обуславливают необходимость изучения и 
использования внутренних резервов медицинских 
учреждений. И это закономерно, так как достиже-
ния в профессиональной деятельности медицин-
ских организаций во многом зависят от системы 
управления внутренней средой этих организаций. 

В 
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В то же время, круг проблем и противоречий, 
существующих в настоящий момент в профес-
сиональной деятельности медицинских органи-
заций России, достаточно известен и широко 
обсуждаем в обществе. Актуальными задачами в 
управления персоналом медицинской организа-
ции в современных условиях становятся: опти-
мизация кадрового потенциала организации и 
обеспечение его профессиональной самореали-
зации, снятие социального напряжения и пре-
дотвращение конфликтов; профессиональная и 
социальная адаптация сотрудников в условиях 
внедрения инноваций. Во многом эти проблемы 
связаны с состоянием внутренней, профессио-
нальной среды различных организаций здраво-
охранения. Так, налицо противоречие между 
необходимостью укрепления профессионально-
го развития штатного состава медицинских уч-
реждений, повышения мотивации персонала, 
потребностью в идентификации специалистов с 
социально-профессиональной группой и отсут-
ствием последовательной кадровой политики и 
низким уровнем применения современных пер-
сонал-технологий в современных российских 
медицинских организациях. На наш взгляд, су-
ществует в целом проблема недооценки значи-
мости социальных и социально-психологических 
процессов во внутренней среде медицинских 
организаций, которая и должна составлять ком-
плекс условий, стимулирующих профессиональ-
ную деятельность персонала. 

Управление системой здравоохранения, по мне-
нию А.В. Решетникова, требует знания основных 
закономерностей функционирования организа-
ционных систем в целом [3]. Значимую роль в 
исследовании профессиональной деятельности 
медицинских учреждений, специфики функцио-
нирования всех ее элементов, способна играть 
социология, которую интересуют взаимоотно-
шения, связи, сознание, поведение людей в про-
цессе совместного выполнения задач в рамках 
трудовых организаций.  

В социологическом контексте представляется 
перспективным выделить в качестве объекта 
изучения профессиональную среду организации, 
которая может быть представлена как одна из 
центральных «ниш» социальной среды, которая 
дает человеку возможность не только реализо-
вать себя в конкретном виде профессиональной 
деятельности, но и конструировать, изменять 
себя и социальную реальность [4]. 

Но прежде мы сделаем отступление и обратимся 
к вопросу о соотношении понятия «профессио-
нальная среда организации» с уже существую-
щими категориями, характеризующими органи-
зацию профессиональной деятельности людей. 
Такой экскурс представляется необходимым и 
для обоснования целесообразности использова-
ния более широкого понятия «профессиональ-
ная среда организации» наряду с уже сущест-
вующими характеристиками организации – 
«внутренняя среда организации» и «культура 
организации». Отметим, что существующее в 
управленческой науке понятие «внутренняя сре-
да организации» в основном используется в на-

учных исследованиях в назывном порядке для 
описания характеристик «рабочего» окружения 
субъекта деятельности и понимается как «рабо-
чая» или «служебная» среда. Достаточно типич-
ный подход к внутренней среде организации вы-
ражен через определение ее как некой совокуп-
ности всех внутренних переменных, которые с 
помощью процесса управления модифицирова-
ны и приспособлены к потребностям организа-
ции. Причем под переменными здесь понимают-
ся практически все элементы самой организа-
ции: цели, структура, задачи, технологии и люди 
[2]. 

На наш взгляд, для реализации социологическо-
го подхода к исследованию организации как 
субъекта социально–профессиональных отно-
шений понятие «рабочая среда» слишком узко. 
Оно недостаточно адекватно отражает социаль-
ную сущность изучаемого явления – среды орга-
низованной профессиональной деятельности 
социальных субъектов, которое наряду с други-
ми компонентами характеризует систему про-
фессиональной деятельности человека в целом. 
Более того, понятие «рабочая среда» в большей 
степени способно отразить формализованную, 
технологическую сторону организации деятель-
ности людей, оставляя в стороне ценностную, 
социокультурную компоненту среды организа-
ции. В тоже время широко используемые катего-
рии «организационная культура» и «культура 
организации», на наш взгляд, характеризуют 
лишь ту часть профессиональной среды органи-
зации, которая связана с ее субъективными, 
ценностными компонентами, подразумевая, что 
сама организация – это, прежде всего, сообще-
ство, имеющее общее понимание своих целей, 
значения и места, своих ценностей и поведения. 
В таком случае организационная культура харак-
теризуется как ценности, убеждения, верования, 
ожидания и нормы, которые связывают органи-
зацию в единое целое и разделяются ее чле-
нами».  

Рабочее определение профессиональной среды 
организации может быть связано с условиями 
профессиональной деятельности людей. Опре-
деление профессиональной среды организации 
через использование философской категории 
«условие» представляется нам оправданным, 
так как именно общественные условия профес-
сиональной деятельности человека, представ-
ленные в виде сложной системы общественных 
отношений, процессов, связей, детерминируют 
особенности, направленность и эффективность 
деятельности организации и её членов. Иссле-
дование структуры этих связей и отношений по-
зволяет выявить условия существования и раз-
вития каждой конкретной организации. При этом 
важно анализировать как систему этих взаимо-
связей, так и их природу: материальную, идеоло-
гическую, психологическую, объективную, субъ-
ективную. Кроме этого категория «условие» не-
посредственно характеризует взаимосвязь воз-
можного и действительного в социальных про-
цессах, реализующуюся в организациях через 
активную, сознательную и целенаправленную 
профессиональную деятельность человека. 
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На наш взгляд, введение в систему теоретиче-
ских концептов понятия «профессиональная 
среда» может быть перспективным для управ-
ленческой практики, так как предполагает много-
аспектный, комплексный, социокультурный по 
своему содержанию подход к развитию профес-
сионализма медицинских работников через це-
ленаправленное формирование социально-
ответственной профессиональной среды как 
системы здравоохранения в целом, так и кон-
кретных медицинских учреждений. 

Таким образом, на наш взгляд, термин «профес-
сиональная среда организации» способен более 
точно отражать совокупность социальных явле-
ний, условий и процессов, как объективного, так 
и субъективного характера, которые, с одной 
стороны, становятся атрибутом профессиональ-
ной деятельности медицинских работников, а с 
другой – серьезным инструментом опосредован-
ного, социокультурного управления процессом 
формирования и развития профессионализма 
субъекта деятельности.  

Следуя логике наших размышлений, можно сде-
лать вывод и о том, что профессиональная сре-
да любой организации несет в себе общие осо-
бенности функционирования определенного со-
циального института и того или иного вида тру-
довой деятельности – профессиональной дея-
тельности. Особенностью социального института 
здравоохранения является то, что он активно 
взаимодействует с обществом и обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья всем его 
членам. Использование институционального 
подхода в анализе системы здравоохранения 
позволяет рассматривать данное явление на 
макросоциологическом уровне во взаимосвязи с 
внешней социальной средой, в которой и нахо-
дятся основные стимулы трансформации данно-
го социального института – постоянно изменяю-
щиеся потребности, требования и ожидания 
различных групп населения. 

В ходе обозначенного процесса взаимодействия 
системы здравоохранения со своей внешней 
средой внутри ее складывается среда взаимо-
действия между элементами структуры органи-
зации - собственно профессиональная среда 
медицинских организаций, в которую входят 
следующие группы компонентов: 

– объективные компоненты – правовые, фи-
нансовые, информационные, технологические, 
материальные условия профессиональной дея-
тельности медицинских работников; 

– социальный субъект профессиональной дея-
тельности системы здравоохранения – дейст-
вующие, мыслящие, реагирующие люди, обла-
дающие профессиональными компетенциями, 
творческим потенциалом и энергией. Именно 
социальный субъект придает смысл существо-
ванию всех остальных элементов среды. Оцени-
вая условия профессиональной деятельности с 
точки зрения своих жизненно важных потребно-
стей и интересов, придавая профессиональному 
окружению ценностную, значимую «окраску», 
субъект профессиональной деятельности в про-

цессе взаимодействия формирует следующую 
группу компонентов; 

– невещественные социальные отношения 
(формализованные и неформализованные) – 
совокупность предписанных ролей и взаимоот-
ношений, распределение функций между от-
дельными подразделениями медицинской орга-
низации, распределение власти между админи-
стративными должностями, формальные и не-
формальные коммуникационные сети, а также 
организационные ценности и нормы, групповые 
социально-психологические явления и т.д. 

Таким образом, профессиональная среда соци-
альных организаций системы здравоохранения 
представляет собой весьма сложный объект 
анализа и его исследование не может основы-
ваться на какой-либо одной из социологических 
парадигм. Сложность исследования объекта 
заключается в том, что он состоит из множества 
противоречиво взаимодействующих элементов и 
частей разной природы – социальных субъектов 
и социально-психологических образований, ха-
рактеризующих их состояние; правовых, инфор-
мационных, финансовых, технологических эле-
ментов и т.п., которые проявляются как субъек-
тивные и объективные факторы, воздействую-
щие на организацию и ее профессиональную 
деятельность на макро- и микроуровне.  

Таким образом, налицо необходимость разра-
ботки модели полипарадигмального пространст-
ва теоретико-социологического анализа профес-
сиональной среды медицинских организаций, в 
рамках которой можно было бы рассматривать 
возможности различных социологических теорий 
для изучения объективных и субъективных фак-
торов среды на микро- и макроуровнях их прояв-
ления. Так, при исследовании профессиональ-
ной среды организации на макрообъективном 
уровне в поле зрения исследователя находятся, 
прежде всего, внешние по отношению к органи-
зации и объективно действующие факторы при-
родной и социальной среды, к которым в частно-
сти можно отнести: 

● экологические условия: особенности природ-
ной среды профессиональной деятельности, 
включая климат, географическое положение, 
загрязнение, природные ресурсы и т.д. 

● технологические условия: общий уровень зна-
ний и возможностей науки и техники, связанных 
с профессиональной деятельностью в системе 
здравоохранения, общие условия для коммуни-
кации, транспорта, обработки информации и т.д. 

● правовые условия: законы, правила, юридиче-
ские процедуры, особенности правовых институ-
тов, регулирующих профессиональную деятель-
ность организаций здравоохранения; а также 
общая институционализация и стабильность 
правовых процессов в обществе. 

● политические условия: особенности политиче-
ских процессов и институтов в обществе, напри-
мер, общая форма правления; степень центра-
лизации или федерализма, уровень политиче-
ской стабильности и т.д.  
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социально-экономические условия: уровень бла-
госостояния населения страны, инфляция, осо-
бенности труда, капитала и экономических рын-
ков – внутренних и внешних. 

● демографические условия: структура населе-
ния по возрасту, полу, расе, религии и этниче-
скому происхождению и т.д. 

В той или иной мере все макросоциальные фак-
торы непосредственно или опосредованно взаи-
мосвязаны с уровнем индивидуального и обще-
ственного здоровья, распространенностью забо-
леваний и определяют уровень и характер за-
просов населения к системе здравоохранения, 
во многом способны изменять его отношение к 
медицинским работникам и их профессиональ-
ной деятельности.  

На макросубъективном уровне анализа про-
фессиональной среды системы здравоохране-
ния и ее организаций внимание исследователя 
сосредоточивается на культурных условиях ее 
деятельности. Под культурой, вслед за Р. Ингле-
гартом, мы понимаем здесь «субъективный ас-
пект общественных институтов: убеждения и 
верования, ценности, знания и навыки, усвоен-
ные представителями данного общества и до-
полняющие внешние системы принуждения и 
коммуникаций» [1]. Речь идет о преобладающих 
нормах и ценностях, убеждениях, поведенческих 
установках различных социальных групп в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья, ока-
зывающих влияние на цели и ценности профес-
сиональной деятельности системы здравоохра-
нения через механизм социальной коммуникации. 

Микроуровень исследования профессиональной 
среды системы здравоохранения связан с ана-
лизом комплекса внутриорганизационных усло-
вий профессиональной деятельности медицин-
ских работников, которые непосредственным 
образом воздействуют на развитие организации 
и ее результативность. 

На микрообъективном уровне в качестве усло-
вий среды исследуются особенности предметной 
области деятельности и структура медицинских 
организаций; нормативная база их профессио-
нальной деятельности и ее стабильность; техно-
логии профессиональной деятельности и тен-
денции их развития; качество кадрового состава 
конкретной организации; наличие и развитость 
каналов коммуникации в ней и т.д., то есть те 
социальные процессы и явления, которые объ-
ективно и непосредственно воздействуют на 
организацию, успешность ее деятельности и про-
фессиональную самореализацию ее персонала. 

На микросубъективном уровне в качестве ус-
ловий профессиональной среды организаций 

здравоохранения выступают особенности соци-
ально-профессионального конструирования ре-
альности медицинских работников, которые 
формируются в процессе повседневной соци-
альной практики и функционируют в форме со-
циально-психологических процессов и явлений, 
характеризующих состояние сознания и отноше-
ния в социально-профессиональной группе. К 
ним можно отнести потребности и интересы ме-
дицинских работников, социальные чувства и 
эмоции, социальные настроения, общие пред-
ставления о мире, отражающиеся в обществен-
ном мнении группы, ценностные ориентации и 
нормы группового поведения, жизненные планы 
и установки, идеалы, воззрения, убеждения, 
проявляющиеся в стимулах и мотивах деятель-
ности. Обозначенные социально-психологичес-
кие явления характеризуют социально-психоло-
гический климат или социально-психологическую 
атмосферу в конкретном коллективе организа-
ции, особенности его организационной культуры 
и специфику образа жизни социально-профес-
сиональной общности медицинских работников. 

Предложенная модель полипарадигмального 
пространства теоретико-социологического ана-
лиза профессиональной среды организаций 
здравоохранения акцентирует наше внимание на 
взаимосвязи уровней ее исследования. При этом 
многие социальные явления занимают промежу-
точное положение в объективно-субъективном 
макро-микроконтиниуме предложенной модели 
анализа. Можно сказать, что профессиональная 
среда организации, так же как и сама организа-
ция, принадлежат именно к такому типу сложных 
социальных явлений, в которых присутствуют и 
взаимодействуют объективные и субъективные 
составляющие, и рассматривать ее профессио-
нальную среду следует исходя из ее комплекс-
ного характера. 

По нашему мнению, предложенная модель мо-
жет быть применена к анализу профессиональ-
ной среды медицинских организаций в целях: 

– выявления основных компонентов профессио-
нальной среды и определения ее функций в 
процессе профессиональной деятельности орга-
низаций; 

– подбора и применения методик и техник ис-
следования, адекватных сложной природе про-
фессиональной среды и её компонентов; 

– определения основных направлений и меха-
низмов формирования и развития социально-
ориентированной среды медицинских организа-
ций как одного из главных условий эффективно-
сти функционирования системы здравоохране-
ния. 
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Аннотация. В статье отмечается, что в основе 
любых противоречий общественно-экономи-
ческого развития лежит социальная инерция, 
являющаяся имманентным свойством всех со-
циальных систем.Социальная инерция как фе-
номен системных противоречий общественно-
экономического развития определяется соот-
ношением противодействующих, разнонаправ-
ленных факторов: передового и консерватив-
ного, изменчивости и устойчивости; объектив-
ного и субъективного в процессе общественно-
го взаимодействия. 
 

Ключевые слова: социальная инерция, сис-
темные противоречия, общественно-эконо-
мическое развитие, факторы системной инер-
ционности. 
 

   

Annotation. At the basis of any contradictions in 
social and economic development is social iner-
tia, which is an immanent property of all social 
systems. Social inertia as a phenomenon of sys-
temic contradictions of socio-economic develop-
ment is determined by the correlation of opposing,
multidirectional factors: advanced and conserva-
tive, variability and stability; objective and subjec-
tive in the process of social interaction. 
 

 
 
 
Keywords: social inertia, systemic contradictions, 
social-economic development, factors of system 
inertia. 
 

                                                                       

 
а современном этапе общественно-эконо-
мического развития Российской Федерации 

наблюдаются такие регрессивные явления, ха-
рактеризующие социальную инерцию, как: несо-
вершенство законодательной, правовой и инве-
стиционной базы; спад производства, банкротст-
во и устойчивая инфляция; торможение инициа-
тив, нововведений и демократизации общества; 

бюрократизм, формализм и догматизм со сторо-
ны властных структур; узость подхода к решению 
многих социальных проблем и принятие госу-
дарственной властью решений, противоречащих 
интересам развития общества и т.д. [1]. 

Регрессивные изменения могут быть вызваны 
негативными воздействиями на ход социального, 

Н 
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инвестиционного развития и отклонением от на-
меченного пути, и прежде всего, сложными, про-
тиворечивыми условиями и инерционностью в 
системе государственного управления [2].  

В основе современных представлений о соци-
альной инерции лежит принцип каузальной ат-
рибуции (причинной обусловленности социаль-
но-философских феноменов и явлений). Если 
обратиться к толкованию принципа каузальной 
атрибуции, то можно умозаключить, что инерция, 
будучи социально-философским феноменом [3], 
наделена собственной причиной и одновремен-
но выступает в качестве детерминанты другого 
явления, причем причина и следствие образуют 
вектор времени, приходящий из прошлого, про-
низывающий настоящее и скрывающийся в бу-
дущем. Сама причина дифференцируется на 
обстоятельства (носящие внешний характер), 
при которых нечто происходит, совершается, а 
также на условия (носящие внутренний харак-
тер), благодаря которым это «нечто» происходит 
[4].  

Сущностное определение инерции должно учи-
тывать ее комплексный характер, т.к. она явля-
ется имманентным свойством абсолютно всех 
социальных систем. В современном научном 
дискурсе социальная инерция определяется как 
некая абстракция для отражения свойства сис-
темы (материи) сохранять устойчивое, равно-
мерное движение в результате отсутствия или 
уравновешивания внешних воздействий [5]. 

Исследование общественного развития с пози-
ций инерции предполагает учет в социальной 
системе всего многообразия взаимодействую-
щих сил, выяснение того, каким образом рефор-
мирование различных структур общества может 
порождать сдерживающие его силы; каким обра-
зом развитие общественных отношений, их за-
конов и противоречий способно к пробуждению 
не только движущих, но и тормозящих сил в ходе 
общественного прогресса, а также как «в ходе 
поддержки представителями демократических 
реформ могут воспроизводиться условия для 
проявления у них пассивности» и бегства от 
действительности [6].  

Социальная инерция считается спутником дви-
жения и покоя, в отличие от торможения, на-
правленного на замедление уже существующего 
движения и требующего специальных усилий, 
инерция автоматически, стереотипно продолжа-
ет прежний процесс. Заметим, что сочетание 
инерционных механизмов и сознательного тор-
можения представляет определенную опасность 
для общественного развития.  

В своей статье, посвященной осмыслению фе-
номену структурной инерции и организационным 
изменениям, зарубежные исследователи М. Хан-
нан и Д. Фриман, утверждают, что отличительной 
чертой организации как всякой системы общест-
венного развития является не адаптивность, а 
инерционность, связанная с внутренними и 
внешними факторами. Структурная инерция, с 
точки зрения этих авторов концепции «структур-
ной инерции», весьма затрудняет и даже блоки-

рует своевременную реализацию адекватных 
изменений организационной системы. По их 
мнению, факторы появления инерции как фено-
мена системных противоречий общественно-
экономического развития, имеют внутреннюю и 
внешнюю природу: 

– к внутренним факторам можно отнести дина-
мику развития социальных и политических коа-
лиций; тенденции системы создавать нормативы 
на основе отдельных прецедентов; необратимые 
социально-экономические затраты на производ-
ственные и социальные объекты, оборудование, 
персонал;  

– к внешним факторам появления системной 
инерции можно причислить легитимность соци-
ально-политической экономической деятельно-
сти; утрату институциональной поддержки; пра-
вовые, социальные, экономические, культурные 
и иные барьеры при начинании определенной 
деятельности и окончании ее; отношение обме-
на с другими организациями – инвестиции, кото-
рые невозможно ни приобрести, ни списать как 
затраты на обычное повседневное оборудова-
ние [7].  

Инерция предстает как устойчивое сохранение 
определенного рода изменений. Но при этом 
социальную инерцию не стоит редуцировать к 
устойчивости как одной из характеристик со-
стояния общественно-экономической системы 
[8], ибо инерция является тождеством противо-
положностей и противоречий. Т.е. социальная 
инерция как феномен системных противоречий 
общественного развития определяется следую-
щими моментами: 

– соотношением противодействующих, разнона-
правленных факторов: передового и консерва-
тивного, изменчивости и устойчивости; 

– изменением масс носителей общественных 
связей и отношений; 

– соотношением инновационного и ретроспек-
тивного, нарождающегося и отмирающего; 

– соотношением количественного и качественно-
го изменения общественно-экономического раз-
вития; 

– взаимодействием объективного и субъективно-
го в процессе общественного взаимодействия, 
социальных связей и отношений. 

По мнению М.Л. Калужского, системные проти-
воречия общественного развития носят разно-
плановый характер. Они обусловлены разли-
чиямизадач и особенностей общественной орга-
низации на разных структурныхуровнях соци-
альных систем [9]. 

Принято обозначать два вида противоречий в 
социальных системах – внутренние противоре-
чия (между интересами внутреннего и внешнего 
социальныхуровней);ивнешние (между интере-
сами внешнего и внутреннего социальныхуров-
ней) [9, с. 69]. 
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При рассмотрении проблем взаимодействия об-
щественно-экономических интересов в масшта-
бе государства можно выделить три уровня та-
ких интересов: макросоциальный (федераль-
ный), мезосоциальный (региональный), микросо-
циальный (индивидуальный). Для первого уров-
ня характерен примат интересов целостности 
государства, для регионального – приоритет ин-
тересов социально-экономического развития 
регионов (в особенности с учетом зависимости 
регионов от федерального центра). На микросо-
циальном уровне личные интересы всегда ста-
вятся выше государственных. В качестве приме-
ра можно привести тот факт, как непродуманно 
установленные на федеральном уровне «гра-
ничные рамки» объективно провоцируют обост-
рениепротиворечий между региональной и тер-
риториальной подсистемами государственного 
устройства России. Причемусиление общест-
венно-экономических противоречий происходит 
по мере ухудшения финансового положения в 
обществе. 

В целом, можно обозначить следующие систем-
ные противоречия социально-экономического 
развития, детерминированные социальной инер-
цией:  

а) противоречия, связанные с социально-
экономическим обеспечением регионов;  

б) противоречия, сопряженные с несовпадени-
ем социально-экономических интересов;  

в) противоречия, связанные с разделением фи-
нансовых потоков [9, с. 76].  

Непонимание объективного характера систем-
ных противоречий лишьусугубляет их последст-
вия.Очевидно, что игнорирование микросоци-
альныхи мезосоциальных (региональных) про-
блем неизбежно приводит к замедлению разре-
шения макросоциальных противоречий [10]. 

Как отмечает Б. Карлоф, согласно «теории соци-
альной инерции и динамического консерватизма, 
социальные системы ведут борьбу за сохране-
ние статус-кво, за то, чтобы ничего не менять. 

Именно поэтому организационные структуры 
первоначально игнорируютсигналы о грядущих 
переменах, затем начинают противиться им, 
стремятся противостоять их воздействиям и, в 
конце концов, пытаютсяудержать их в каких-то 
минимальных границах» [11, с. 54]. 

При рассмотрении социальных реформ в систе-
ме образования, здравоохранения, в экономиче-
ской системе в России становится очевидно, что 
зачастую всевозможные противоположные воз-
действия на социально-экономические процессы 
либо не устраняются, тормозятся, либо преодо-
леваются с проволочками и большими задерж-
ками. В конечном итоге проявляется закономер-
ность, отражающая зависимость между взаимо-
действующими факторами развития обществен-
но-экономических связей и отношений и ускоре-
нием реформирования социальной системы об-
щества. Данная закономерность позволяет об-
наружить социальную инерцию, способность 
общественно-экономических связей сохранять 
определенную устоявшуюся форму развития.  

Как подчеркивает Д.Г. Шмуйло, негативный опыт 
всего периода переходной социально-эконо-
мической системыретроспективно продемонст-
рировал неприглядную картину на мезосоциаль-
ном уровне: когда региональные сообщества 
утратили «стратегическое управление развити-
ем, они стали ареной столкновения конкурирую-
щих сил за захват и передел собственности, 
ареной войны за власть маленьких политиков и 
криминального капитала» [6, с. 154].  

Таким образом, анализ феноменасоциальной 
инерции показывает ее внутреннюю двойствен-
ность и требует разрешения противоречий, за-
ложенных в ней [12]. 

Учет фактора инерционности в исследовании 
проблемы системных противоречий российского 
общественно-экономического развития в даль-
нейшем необходим для выявления истинной 
природы возникновения социальной инерции, 
преодоления социокультурного кризиса в обще-
стве и поиска путей преодоления инерционно-
сти. 
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Аннотация. В статье показана роль и место 
психологического метода репертуарных реше-
ток в социолого-экономическом исследовании, 
который в середине прошлого века был разра-
ботан Джордж Келли. Гибкость и эффектив-
ность репертуарных методик, качество и коли-
чество получаемой информации делают их 
пригодными для решения широкого круга мар-
кетинговых задач в исследовании потребитель-
ского поведения, в том числе в экономической 
социологии. В статье отмечено, что среди ос-
новных компетенций специалиста в области 
экономической социологии владение методом 
«репертуарных решёток» позволяет выявлять 
скрытые и неудовлетворённые предпочтения 
потребителей. 
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Annotation. The article shows the role and place 
of the psychological method of repertoire lattices 
in the socio-economic study, which was devel-
oped by George Kelly in the middle of the last 
century. Flexibility and efficiency of repertory me-
thods, quality and quantity of the received infor-
mation make them suitable for the solution of a 
wide range of marketing tasks in research of con-
sumer behavior, including in economic sociology. 
In the article it is noted that among the main com-
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grids» allows identifying hidden and unsatisfied 
preferences of consumers. 
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азработка и создание новых товаров и ус-
луг является ключевой задачей в повыше-

нии конкурентоспособности отечественных про-
изводителей. В поиске рыночной ценности мож-
но идти разными путями, от производства точ-
ных аналогов существующих продуктов и техно-
логий до разработки и создания новых иннова-
ционных продуктов.  

Эти две точки определяют пространство воз-
можных подходов к созданию новой рыночной 
ценности. Создание товаров и услуг через мо-
дификацию существующих изделий может рас-
сматриваться как компромисс между указанными 
крайностями. Представляется, среди основных 
факторов, которые могут повлиять на решение 
данного вопроса, лежит фактор потребительских 
предпочтений и ожиданий. 

Объективная реальность воспринимается людь-
ми по-разному. Картину реального мира человек 
строит путём наложения на него собственных 
интерпретаций, оценок и переоценок собствен-
ного жизненного опыта. При этом не все процес-
сы познания индивида являются осознанными. 

В экономической социологии применение метода 
репертуарных решёток направлено в основном 
на выявление индивидуальных предпочтений, а 
также скрытых и ранее неудовлетворённых по-
требностей людей в процессе жизнедеятельно-
сти. Построение и последующий анализ репер-
туарной решётки позволяет определить силу, 
направленность взаимосвязей и значимость па-
раметров, лежащих в основе конкретных оценок 
и отношений, и построить целостную подсистему 
конструктов как своеобразную индивидуальную 
семантическую карту, позволяющую описывать и 
предсказывать индивидуальные категории, клас-
сификации, оценки и предпочтения человека.  

Возможность прогнозировать поведение челове-
ка на основе анализа полученных от него в ходе 
исследования данных является одной из глав-
ных особенностей данного метода. Примени-
тельно к потребителю наличие такой глубинной 
информации достаточно высокой точности по-
зволяет производителю строить более уверен-
ные предложения в создании новой инновацион-
ной продукции. Содержательно-статистический 
анализ «репертуарных решёток» позволяет про-
гнозировать поведение и спрос групп потребите-
лей и рыночных сегментов. 

Р 
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Пример многих компаний показывает, что знание 
предпочтений потребителей является наиболее 
продуктивным и эффективным ресурсом для 
генерации основных идей и концепций разработ-
ки и коммерциализации новых продуктов.  

Задачей в данном случае является выявление 
неудовлетворённых потребностей потенциаль-
ных покупателей, а также их нерешённых про-
блем, казалось бы, «окололежащих» рядом с 
ними. Часто эти потребности и проблемы хоро-
шо известны и изучены. Но это далеко не всегда. 
Экономисты выделяют несколько видов потреб-
ностей, которые должны быть изучены и учтены 
в профессиональном маркетинговом исследова-
нии: истинные (потребности, которые ощущают-
ся потребителем в той или иной мере), заявляе-
мые потребности (потребности, которые заявля-
ются потребителем), незаявленные потребности 
(потребности, которые не заявляются потреби-
телем, но подразумеваются), неосознанные по-
требности (реальные потребности, о которых 
потребитель не знает) [1].  

Часто такую классификацию применяют в рас-
смотрении потребительских рынков. Но это в 
большей части справедливо и для рынка това-
ров иного назначения. К примеру [2], производи-
тель товара производственного назначения 
представляет потребительские предпочтения 
совсем не так, как видят их сами покупатели. 

При проведении мотивационных исследований 
моделей премиального класса BMW, Mercedes, 
Audi, Lexus, Land Rover, Jaguar среди потреби-
телей на рынке г. Москвы в сентябре-декабре 
2016 г. исследователями были разработаны ос-
новные характеристики, набор которых был со-
ставлен исходя из изучения опыта продавцов-
консультантов автомобильных дилерских цен-
тров. Вторым источником информации стали 
проведённые в 8 дилерских центрах глубинные 
интервью с покупателями, ожидавшими процес-
са оформления автомобилей. 

Пример определения конструктов репертуарной 
решетки Дж. Келли при проведении мотивацион-
ного маркетингового исследования потребителей 
премиальных автомобилей показан в таблице 1. 

Следующим шагом после разработки реперту-
арной решетки при использовании всех возмож-
ных характеристик продукта являлось следую-
щее. Потребителям давалась возможность 
сравнить некоторые модели автомобилей по 
вышеприведённым оцениваемым параметрам 
(характеристикам), которые имеют разный рей-
тинг по степени значимости для потребителя как 
при конструировании ситуации принятия реше-
ния, так и при сравнении с неким гипотетическим 
идеальным образцом модели (табл. 2). Все по-
казатели затем записывались в таблицу, после 
чего применялись статистические методы ана-
лиза. 

 
Таблица 1  

 

Результаты маркетингового исследования мотивации потребителей премиальных автомобилей 
 

Автомобильные марки Характеристики  
модели 

Противоположные 
определения 
характеристики 

Оценочная шкала 

1 2 3 4 5 

Audi 

Комфорт Комфортно-некомфортно 

     

BMW      

Mercedes      

Land Rover      

Jaguar      

 
Таблица 2 

 
Оценка мотивации потребителей премиальных автомобилей 

 

Неожиданная 
оценка  

(1) 

Mercedes 
S-class 

Audi 
Q7 

Jaguar BMW 
Х5 

Mercedes 
CLK 

Идеальная 
модель Ожидаемая 

оценка  
(5) 

Для 
работы  

(1) 

Для 
отдыха  

(2) 

Предста-
вительство  

(3) 

Альтернативная 
модель 

(4) 

Имеющаяся 
в наличии 

(5) 

 
 

(6) 
Модель 
для отдыха 

      Модель 
для бизнеса 

Новая модель       
Старая модель 

 

Скрытые, зачастую неосознанные самими по-
требителями, предпочтения не могут быть опре-
делены с помощью традиционных маркетинго-
вых инструментов, таких как опросы. Здесь тре-
буются другие подходы.  

Техника репертуарных решёток, представляет 
собою метод исследования индивидуального 

сознания, который первоначально использовал-
ся в личностной психодиагностике. Специалисты 
по маркетингу используют данный метод для 
исследований потребительского спроса на това-
ры и услуги [3], менеджеры по персоналу – для 
определения представлений людей относительно 
профессий. Сегодня данный метод находит при-
менение также в менеджменте и в образовании. 
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Репертуарная решетка – это матрица, которая 
заполняется либо самим испытуемым, либо экс-
периментатором. Столбцам матрицы соответст-
вуют элементы. Здесь объектами исследования 
могут быть отношения, понятия, люди, все, что в 
данный момент интересует испытуемого и ис-
следователя. Строки матрицы – это конструкты, 
которые также могут заполняться либо самим 
испытуемым, либо с помощью исследователя. 
Заполняя репертуарную решетку, испытуемый 
сам оценивает каждый отдельный элемент по 
определенному конструкту. Таким образом, мы 
можем достичь результатов, максимально при-
ближенных к реальности, отражающих суждения 
конкретного человека, а не человекоединицы, 
что имеет место в количественных измерениях.  

Применяя метод репертуарных решеток Дж. 
Келли в исследовании экономического поведе-
ния, есть возможность в максимальной степени 
приблизиться к человеку, выявить его отноше-

ние к тем или иным событиям и людям в сфере 
потребления. В ряде случаев, на наш взгляд, 
подобные результаты могут быть неизмеримо 
ценнее и информативнее, чем те, в которых при 
большом числе испытуемых, теряется, тем не 
менее, уникальность человека, его субъективное 
отношение к чему-либо, что принято называть, с 
легкой руки известного российского ученого                 
А.А. Леонтьева, личностным смыслом. 

В целом приобретение знаний и навыков для 
изучения потребителей и выявления их скрытых 
и неудовлетворённых потребностей способству-
ют развитию креативного мышления и клиенто-
ориентированного подхода в управлении бизне-
сом. Приобретение и развитие компетенций в 
области креативного мышления в создании но-
вых продуктов, ориентированного на потребно-
сти людей могут быть применены на любом 
профессиональном уровне, а также к разным 
сферам жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается фено-
мен этнической идентичности, проявление пас-
сивных и деструктивных типов этнической иден-
тичности, существующие в массовом сознании 
горских евреев тенденции в самоидентифика-
ции. По результатам исследования установлено 
доминирование у горских евреев этнической 
идентичности по типу «нормы», хотя в их мас-
совом сознании проявляются этноиндиффе-
рентные и этноцентристские установки, спо-
собствующие формированию интолерантности 
и негативно влияющие на характер межнацио-
нальной коммуникации. 
 

Ключевые слова: этническая идентичность, 
горские евреи, типы этнической идентичности, 
этнодоминирование, этноиндифферентность, 
этноцентризм, этнофавортизм, этнонигилизм, 
типы социальной идентичности. 
 

   

Annotation. The authors considered the pheno-
menon of ethnic identity, the manifestation of pas-
sive and destructive types of ethnic identity, 
the trends of self-identification in the mass con-
sciousness of Mountain Jews in this article. We de-
termined ethnic identity of the Mountain Jews on 
the "norm" type according to the results of 
the study. However, there are ethnoindifferent and 
ethnocentric attitudes that promote the formation 
of intolerance and negatively affect the character 
of interethnic communication in their mass con-
sciousness. 
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остановка проблемы и характеристика 
эмпирической части исследования1. 

Этнические вызовы конца 1980-х – 1990-х годов 
ушедшего столетия стимулировали внимание к 
причинам роста этнической идентичности, ее 
содержанию и типам (норма, этноцентризм, эт-

                                                             
1 Статья выполнена в рамках проекта РФФИ                   

18-011-00367 «Этническая и религиозная 
идентичности горских евреев Северного Кавказа: 
состояние и тенденции» 

нодоминирование, этнофанатизм, этнонигилизм, 
амбивалентность). В тот период важно было 
показать, что рост этничности, самосознания у 
национальностей имеет объективные и субъек-
тивные причины, что позитивная идентичность 
не представляет опасности для общества, а уг-
розы исходят от гипертрофирования этнической 
идентичности, нацизма и надо искать их причины 
[1, с. 13]. 

В исследованиях отечественных этносоциологов 
и этнопсихологов (Л.М. Дробижева, Г.У. Солда-

П 
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това, С.В. Рыжова, Н.М. Лебедева, З.В. Сикевич 
и др.) дается анализ трансформации этнической 
идентичности: так, Л.М. Дробижева дает сле-
дующую классификацию – этноцентричная иден-
тичность, этнодоминирующая на основе этниче-
ского эксклюзивизма, и этнический фанатизм, 
которым противоположными по своему содержа-
нию являются амбивалентная, сдвоенная иден-
тичность, этноущемленная и космополитическая 
этническая идентичность [2, с. 37]. Аналогичную 
типологию этнической идентичности на основе 
критерия этнической толерантности предлагает 
и Г.У. Солдатова [3, с. 193], которая выделяет 
этническую идентичность по типу «нормы», эт-
ноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фа-
натизм, этнонигилизм и этническую индиффе-
рентность.  

Этническую идентичность следует рассматри-
вать как динамическое явление, которое очень 
чутко реагирует на происходящие в обществе 
социокультурные, этнополитические, социально-
экономические процессы. Постсоветский период 
развития российского общества показал, что 
политические групповые требования в государ-
стве часто аргументировались от общности, 
объединенной этнической идентичностью и 
культурным полем, т.е. субъективным простран-
ством на основе объективных маркеров. В кон-
тексте этих процессов этническая идентичность 
может приобретать различную интенсивность – 
от номинальной, не затрагивающей эмоций, до 
субъективно значимой (актуализированной)              
[4, с. 46]. 

Характеристика выборки исследования. Социо-
логический опрос по изучению этнической иден-
тичности горских евреев проведен в гг. Дербен-
те, Махачкале, Минводах, Нальчике, Пятигорске, 
Ессентуках методом «снежного кома». N – 426. 

Результаты исследования. 

Изучение этнической идентичности горских ев-
реев проводилось с использованием разрабо-
танного и апробированного в ходе исследования 
трансформации этнической идентичности и вы-
явления ее типов метода Г.У. Солдатовой. Ме-
тодологический инструментарий исследования 
типов этнической идентичности базируется на 
семи шкалах и типы этнической идентичности 
определены на основе индикаторов-суждений, 
конкретизирующих конец фразы «Я такой чело-
век, который…».  

Полученные эмпирические данные показывают, 
что в массовом сознании опрошенных горских 
евреев доминирует этническая идентичность по 
типу «нормы», по совокупности нескольких суж-
дений отмеченная большей половиной респон-
дентов. В подгруппе позитивной этнической 
идентичности лидирует суждение «я такой чело-
век, который готов иметь дело с представителем 
любого народа, несмотря на национальные раз-
личия» (92,5 %), а также «всегда находит воз-
можность мирно договориться в межнациональ-
ном споре» (92,4 %) и «любит свой народ, но 
уважает язык и культуру других народов» (91,3 %). 
Но при этом, каждый одиннадцатый опрошен-

ный, которому характерная позитивная этниче-
ская идентичность, скрывает свою националь-
ную принадлежность. Существование такой по-
зиции в установках горских евреев, по мнению 
авторов, обусловлено существующими в массо-
вом сознании людей укоренившихся негативных 
этностереотипов, формирующих отрицательный 
образ представителей еврейской этнической 
общности в целом. Следствием существования 
интолерантности в массовом сознании граждан в 
отношении представителей не только евреев, но 
и кавказцев, мигрантов из республик Средней 
Азии является формирование в общественном 
сознании этнической общности пассивных и де-
структивных форм этнической общности. Так, на 
второй позиции располагается пассивный тип 
этнической идентичности, выраженный в этниче-
ской индифферентности, причем, внутри нее 
превалируют суждения «я такой человек, кото-
рый считает, что его народ не лучше и не хуже 
других народов» (83,6 %) и «считает что в по-
вседневном общении национальность не имеет 
значения» (69,5 %). Вместе с тем, 83,1 % опро-
шенных небезразлично своя национальная при-
надлежность и 76,1 % не согласны с суждением, 
что «на его земле все права пользования при-
родными и социальными ресурсами должны 
принадлежать только его народу». По сравнению 
с этнической индифферентности, слабее себя 
проявляет этнонигилизм: так, этнонигилистиче-
ские тенденции характерны одной третьей части 
респондентов, при этом каждый пятый опрошен-
ный «часто ощущает превосходство людей дру-
гой национальности», что сигнализирует о суще-
ствовании определенных трансформационных 
процессов в этнической идентичности горских 
евреев. Поэтому подавляющая часть опрошен-
ных горских евреев не согласна с суждениями, 
свидетельствующими о проявлении этнониги-
лизма: «трудно уживается с людьми своей на-
циональности» (86,6 %), «часто испытывает 
стыд за людей своей национальности» (88,3 %), 
«часто чувствует неполноценность из-за своей 
национальной принадлежности» (89,7 %), «не 
уважает свой народ» (92,0 %). Низкая степень 
выраженности пассивного типа этнической иден-
тичности при доминировании позитивной этни-
ческой идентичности, является основанием для 
утверждения, что массовому сознанию горских 
евреев характерно позитивное восприятие не 
только своей национальной общности, но и ана-
логичное отношение к представителям другого 
народа, а также, если не отсутствие, так слабое 
проявление нетерпимости. 

По сравнению с гипоидентичностью, у горских 
евреев относительно в слабой форме выражены 
гиперидентичные установки в форме этноэгоиз-
ма (средний показатель составляет 11,5 %), на-
ционального фанатизма (20,2 %) и стремления к 
этноизоляции (14,3 %). Вместе с тем, внутри 
каждого из вышеперечисленных форм этниче-
ской идентичности довольно сильно выражены 
некоторые суждения: так, этнический эгоизм 
проявляется через предпочтение образа жизни 
своего народа (23,7 % опрошенных) дополнен-
ное позицией «я такой человек, который чувст-
вует превосходство своего народа над другими» 
(16,0 %). Далее негативное отношение к межэт-
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ническому брачному союзу характерно каждому 
четвертому респонденту с мотивацией, что 
«межнациональные браки разрушают народ» 
(22,8 %). Тревогу вызывает существование в 
массовом сознании горских евреев интолерант-
ной установки – «я такой человек, который счи-
тает свой народ более одаренным и развитым 
по сравнению с другими народами» (30,3 %), 
причем доля несогласных с данным суждением 
заметно меньше (66,0 %), по сравнению с крите-
риями констатирующими интолерантность. Эт-
ноизоляционистские позиции дополняются про-
явлением национального фанатизма и установ-
ками, что «любые средства хороши для защиты 
интересов своего народа» (18,5 %) и необходи-
мости «строго сохранять чистоту нации» (38,3 %). 
Вместе с тем 29,8 % респондентов ассоциируют 
себя с людьми, которые «никогда серьезно не 
относились к межнациональным проблемам». 

Таким образом, анализ полученной информации 
позволяет сделать вывод о том, что горским ев-
реям характерны сложные идентификационные 
процессы, с одной стороны, доминирование по-
зитивной этнической идентичности является ос-
новой формирования толерантности, с другой, 
имеют место проявления деструктивных (этно-
эгоизм, национальный фанатизм, этноизоляцио-
низм) и пассивных форм этнической идентично-
сти, что в одинаковой степени способствуют де-
формации этнической идентичности и появле-
нию нетерпимости в массовом сознании населе-
ния. Как известно, превалирование этнической 
идентичности по типу «нормы» предполагает 
разный уровень потребности человека в ассо-
циации со своей этнической общностью, соот-
ветственно, и разную степень консолидации с 
ней. Позитивность данных тенденций будет оп-
ределяться значимостью сопричастности со сво-
им народом, чувствами эмпатии, сопереживания, 
солидарности и т.д. Наличие в массовом созна-
нии уважения к своей этнической группе и куль-
туре является потенциалом для принятия, при 
этом и не осуждения, аналогичных эмоциональ-
ных компонентов у других национальных общно-
стей. Поэтому не этнический нигилизм и этно-
культурное единообразие, а интеграция на базе 
сходных и не противоречащих друг другу ценно-
стей и символов, способны поддерживать меж-
национальное согласие и толерантность в со-
временном российском обществе. А ориентация 
на использование любых средств для защиты 
интересов своего народа, вообще и допущение 
такого хода развития событий, как правило, дес-
табилизирует полиэтническое общество. В этой 
связи мы разделяем позицию С.В. Рыжовой, по 
мнению которой «актуализированная этническая 
идентичность может быть опасна, так как, питая 
и производя этнонациональную идеологию, она 
тем самым опосредованно служит формирова-
нию этнического национализма и, как следствие, 
дезинтеграции многонациональной страны. С 
другой стороны, актуализированная этническая 
идентичность в силу своей субъективной значи-
мости для человека обладает мобилизующей 
силой, которая могла бы быть использована для 
национально-гражданской консолидации, фор-
мирования идентичности, объединяющей и со-
лидаризирующей всех граждан страны» [5, с. 8]. 

Противоположной точки зрения придерживается 
Г.У. Солдатова, которая отрицательно характе-
ризует актуализированную этническую идентич-
ность с мотивацией, что «основой этнической 
нетерпимости является повышенная чувстви-
тельность к лицам других национальностей» [6, 
с. 189], способствующая повышению межнацио-
нальной напряженности и дезинтеграции поли-
этнического общества [7, с. 49].  

Одним из важнейших индикаторов формирова-
ния и развития этнической идентичности, как 
известно, является статус этнического образо-
вания. С целью установления степени осознан-
ности своего этнического статуса респондентам 
был задан вопрос «Какие чувства вызывает у 
Вас осознание себя горским евреем?», диагно-
стирующий эмоциональный аспект своей при-
надлежности к горско-еврейском этнической 
общности. Полученные результаты исследова-
ния показывают, что у опрошенных горских ев-
реев принадлежность к своей этнической общ-
ности вызывает «чувство гордости и достоинст-
ва» (53,7 %), из них 56,6 % мужчин и 50,7 % 
женщин; с повышением образовательного стату-
са и возраста увеличивается доля респондентов, 
испытывающих такие позитивные эмоции: 45,0 % 
опрошенных со средним, 51,7 % средним специ-
альным и 57,2 % высшим образованием, а также 
23,5 % опрошенных в разрезе «до 20 лет», 50,9 % 
«от 20 до 30 лет», 60,0 % «от 30 до 40 лет», 53,3 % 
«от 40 до 50 лет», 47,4 % «от 50 до 60 лет», 61,0 % 
«от 60 лет и выше». На второй позиции, с боль-
шим отрывом, располагается суждение «чувство 
сопричастности со своим народом» (23,7 %), 
разделяемое 23,8 % имеющих среднее, 22,5 % 
среднее специальное и 24,8 % высшее образо-
вание, 52,9 % «до 20 лет», 23,6 % «от 20 до 30 
лет», 12,2 % «от 30 до 40 лет», 33,3 % «от 40 до 
50 лет», 31,6 % «от 50 до 60 лет» и меньше все-
го таковых в подгруппе «от 60 лет и выше» 
(13,4 %). Далее «чувство уважения», по сравне-
нию с другими подгруппами, в большей степени 
характерно возрастным подгруппам «до 20 лет» 
(17,6 %) и «от 60 лет и выше» (13,4 %), а также 
респондентам со средним и средним специаль-
ным образованием – 23,8 % и 15,8 %, соответст-
венно. Такое чувство как «любовь» свойственно 
статистически небольшой доле респондентов 
(6,6 %) и по другим параметрам заметных отли-
чий между подгруппами не выявлено. 

Таким образом, массовому сознанию горских 
евреев характерно позитивное восприятие своей 
этнической группы, хотя и имеет место негатив-
ная самооценка, но она выражена заметно сла-
бее или вообще отсутствует: ни один из опро-
шенных не отметил вариант ответа «чувство 
обиды, униженности и стыда», а чувство безраз-
личия, хотя и присутствует, также существенно 
уступает позитивному самоощущению (2,8 %). 
Полученные результаты исследования являются 
еще одним подтверждением характерной гор-
ским евреям этнической идентичности по типу 
«нормы», благодаря которой в обществе форми-
руется межнациональная толерантность, пози-
тивное восприятие инокультурной и инорелиги-
озной общности, уважение этнокультуры как 
своего, так и других народов, что в совокупности 
выступает ресурсом межнационального согласия 
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и стабильности в российском обществе. Вместе 
с тем, нельзя сбрасывать со счетов, что огром-
ную роль в ущемлении этнического статуса гор-
ских евреев сыграла «политика татизации», про-
водившаяся в Советском Союзе, а также форми-
рование негативных гетеростереотипов вообще 
еврейского народа. И вряд ли можно однозначно 
утверждать, что ксенофобия, антисемитизм, не-
терпимость и другие негативные явления ушли в 
прошлое. 

Немаловажным при исследовании этнической 
идентичности является чувство осознания на 
определенной территории проживания и этот 
вопрос актуализирован в отношении горских ев-
реев, которые дисперсно проживают в россий-
ских регионах. В ответах на вопрос «Кем Вы 
ощущаете себя, в первую очередь, на террито-
рии своего проживания?» 67,4 % самоинденти-
фицируются «горским евреем», при этом доля 
обозначающих важность государственно-
гражданской идентичности (россиянин) в 2 раза 
меньше (34,0 %). Значимость кавказского типа 
идентичности отмечена одной четвертой частью 
опрошенных. Обращает на себя внимание про-
явление у респондентов «еврейскости» через 
ассоциацию себя не только конкретно с горскими 
евреями, но и остальными подгруппами евреев 
(бухарские, грузинские и т.д.), т.е. с еврейским 
народом вообще (16,2 %). Далее, каждый девя-
тый опрошенный по всему массиву подчеркивает 
значимость конфессиональной принадлежности 
и осознает себя «представителем своей рели-
гии». Также следует отметить, что в формули-
ровке вопроса была допущена возможность от-
метить 2 варианта ответа, потому что хотелось 
выявить ориентированность горских евреев на 
самоидентификацию по одному признаку или же 
им характерна множественность проявления 
социальной идентичности. Результаты нашего 
исследования показывают, что горские евреи 
при лидировании этнической самоидентифика-
ции одновременно являются носителями двой-
ной идентичности, т.е. наблюдается сочетание у 
них двух разных типов самоидентификации. 
Также следует отметить, что очень небольшая 
часть респондентов ассоциирует себя «татами» 
(5,9 %). 

Исследование выраженности типов этнической 
идентичности (деструктивных/пассивных) явля-

ется индикатором межнациональной толерант-
ности и интолерантности, поэтому в исследова-
нии респондентам был задан вопрос «Приходи-
лось ли Вам или Вашим родственникам сталки-
ваться с неприязненным отношением из-за Ва-
шей национальной принадлежности?», на кото-
рый утвердительно (да, часто) ответили 28,2 % 
респондентов, редко, но с проявлением межэт-
нической нетерпимости сталкиваются 42,3 % 
опрошенных и 37,3 % никогда не встречались с 
проявлением неприязни со стороны окружаю-
щих. По гендерному признаку доля отметивших 
позицию «да, часто» заметно больше среди 
мужчин (38,4 %), по сравнению с женщинами 
(17,4 %); среди последних больше подчеркнув-
ших суждение «нет, никогда» (43,0 %), по срав-
нению с мужчинами (32,0 %). Далее, опрошен-
ных попросили отметить сферы, в которых им 
приходилось сталкиваться с проявлениями ин-
толерантности: 36,4 % указали на общественные 
места (транспорт, рынок), 12,4 % в среднем 
учебном заведении, 11,5 % по месту прожива-
ния, 9,2 % в вузе и 6,1 % на рабочем месте.  

Заключение.  

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования позволяют сделать вывод, что в массо-
вом сознании горских евреев доминирует пози-
тивная, нормальная идентичность, в основе ко-
торой лежат принципы уважительного отноше-
ния не только к своей этнокультуре, истории, 
ценностно-символической системе, патриотизм, 
не переходящий в этнический фаворитизм и на-
циональный фанатизм, предполагающий толе-
рантные установки на межнациональную комму-
никацию с представителями других этнических 
общностей, но и благоприятное отношение и 
восприятие иных национальных групп. Вместе с 
тем, в установках горских евреев, по сравнению 
с другими формами социальной идентичности, 
лидирует осознание себя представителем сво-
его народа, при этом, не противопоставляя себя 
надэтническим формам ассоциации. Однако 
проведенное исследование выявило и наличие в 
современном обществе этнических предрассуд-
ков и негативных этностереотипов, что выража-
ется в проявлении неприязненных эмоций в от-
ношении определенной этнической общности, в 
данном случае к горским евреям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдель-
ные вопросы реализации уголовного наказания 
в виде лишения свободы, обусловленные соз-
данием различных условий в отношении разных 
категорий преступников. Отмечается взаимо-
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последнее время в уголовно-испол-
нительной системе нашей страны большое 

внимание уделяется созданию в местах лишения 
свободы цивилизованных условий для отбыва-
ния осужденными наказания. 

Условие – понятие философское, поэтому при их 
создании для исполнения наказания в виде ли-
шения свободы необходимо учитывать положе-
ние философии, где условия рассматриваются 
как отношение предмета, существа к окружаю-
щим его явлениям, без которых он не может су-
ществовать. Иными словами, условие есть то, от 
чего зависит нечто другое (обусловленное), что 
делает возможным наличие вещи, состояния, 
процесса [1, с. 469]. При таком подходе в испра-
вительных учреждениях, где исполняются нака-
зания в виде лишения свободы, условия как раз 
и должны составлять ту среду, обстановку, где 
содержатся осужденные, и в которых их орга-
низм должен нормально функционировать и раз-
виваться. Таким образом, от условий зависит 
не только жизнедеятельность людей, но и их 
развитие. 

Закономерности общественного развития тако-
вы, что общество, познавая законы природы, 
постоянно стремится создавать себе такие усло-
вия жизнедеятельности, в которых человек не 
только бы удовлетворял свои насущные потреб-
ности, но и мог совершенствовать себя, условия 
своего существования, формы и способы обще-
ния и взаимодействия с природой. Поэтому, 
вполне объективно, совершенствование условий 

жизнедеятельности людей в обществе зависит, 
прежде всего, от экономических возможностей 
страны, уровня ее развития на данном этапе и 
т.д. Весьма очевидно, что эти обстоятельства 
неизбежно сказываются и на создании надле-
жащих условий в учреждениях тотального типа, 
которые, по мнению Н. Смелзера, формируются 
для содействия общественному благу, поскольку 
обитатели тотальных учреждений изолируются 
от общества [2, с. 172]. 

Вместе с тем государство, изолируя преступни-
ков, обязано создать в местах лишения свободы 
определенный уклад жизни, частью которого и 
является создание необходимых для их жизне-
деятельности условий отбывания назначенного 
судом срока наказания, поэтому вполне естест-
венно, условия в данном случае являются не-
отъемлемой частью наказания. Более того, по 
нашему мнению, посредством создания различ-
ных условий осуществляется необходимое воз-
действие на преступников. Отсюда, условия не 
только являются составной частью наказания, но 
и входят в его содержание. Следовательно, ус-
ловия как и иные средства и способы воздейст-
вия на преступников также должны быть ориен-
тированы на достижение определенных в законе 
целей наказания. 

Если подвергнуть анализу философское опре-
деление понятия «условия», то нетрудно заме-
тить, что оно очень емкое. И это вполне законо-
мерно. В реальной жизни условия проявляют 
себя в самых различных сферах человеческой 

В 
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жизни и общения. Однако лишь в конкретных 
случаях, жизненных ситуациях, условия напол-
няются строго определенным социальным 
смыслом и содержанием. Например, в замкну-
том или ограниченном пространстве, под влия-
нием климатических или географических факто-
ров и т.п. В местах лишения свободы они входят 
даже в предмет правоотношений между госу-
дарством и осужденными, ибо в них заключают-
ся многие жизненные блага, необходимые осуж-
денным не только для реализации своих потреб-
ностей и интересов, но и, прежде всего, для 
нормального функционирования организма, со-
хранения их здоровья, интеллектуальных воз-
можностей и способностей. 

Вместе с тем, государство, создавая осужден-
ным в условиях изоляции необходимые для их 
жизнедеятельности условия содержания, поми-
мо этого должно решать и многие другие, чисто 
практические задачи: удерживать преступника в 
учреждении на установленный судом срок, осу-
ществлять в отношении его необходимое кара-
тельное и воспитательное воздействие, осуще-
ствлять контроль за его поведением, обеспечи-
вать его безопасность и т.д. 

Таким образом, с одной стороны, посредством 
создания условий в местах лишения свободы 
решаются определенные законодательством 
задачи, с другой – они имеют также строго опре-
деленное необходимое для жизни предназначе-
ние. Поэтому, условия по назначению и выпол-
нению ими функций можно разделить на две 
группы:  

1) условия, обеспечивающие реализацию нака-
зания;  

2) условия, обеспечивающие жизнедеятель-
ность осужденных изолированно от общества. 

В первую группу входят условия, с помощью ко-
торых: 

а) обеспечивается изоляция осужденных от 
общества;  

б) осуществляется контроль за поведением 
осужденных;  

в) обеспечивается и осуществляется каратель-
ное и воспитательное воздействие в отношении 
осужденных;  

г)  обеспечивается необходимый правопорядок 
в учреждении;  

д) обеспечивается безопасность осужденных, 
персонала, а также и других лиц, находящихся 
на территории исправительного учреждения. 

Во вторую группу входят условия, обеспечиваю-
щие осужденным:  

а) необходимые коммунально-бытовые услуги;  

б) удовлетворение насущных потребностей;  

в) определенную связь с внешним миром. 

Как видим, условия имеют сложную структуру. 
Поэтому не случайно, проблема создания усло-
вий, необходимых для реализации уголовного 
наказания, постоянно является предметом глу-
бокого изучения, анализа и совершенствования. 
В этой связи, созданию условий, где содержатся 
осужденные, уделяется большое внимание и со 
стороны международных организаций. И это 
вполне естественно, поскольку именно в услови-
ях и посредством условий находит свою реали-
зацию система государственного воздействия на 
преступников в местах их изолированного со-
держания от общества. 

Как было отмечено выше, условия содержания 
заключенных в местах лишения свободы отра-
жают экономические возможности государства, 
учитывают исторический опыт в деле реализа-
ции наказания, а также уровень развития и куль-
туру общества, поэтому в разных странах по-
своему создаются условия для содержания пре-
ступников [3]. 

На наш взгляд, условия в местах лишения сво-
боды необходимо рассматривать как некую со-
вокупность возможностей и требований, вклю-
чающих в себя уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные, бытовые, медико-санитарные, 
воспитательные, нравственно-этические и иные 
аспекты. 

Безусловно, каждый из названных аспектов в 
определенной мере связан между собой, ибо в 
той или иной мере связан с реализацией наказа-
ния. Например, статья 56 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает изоля-
цию осужденного от общества путем направле-
ния его в колонию-поселение или помещения в 
воспитательную колонию, лечебное исправи-
тельное учреждение, исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в 
тюрьму. Таким образом, закон, определяя учре-
ждения, подразумевает, прежде всего, различие 
условий содержания в них преступников. Более 
того, в подтверждение этого положения статья 
58 названного закона уже конкретно определяет 
вид учреждения, исходя, прежде всего из уго-
ловно-правовых и иных признаков, в частности, 
тяжести совершенного преступления, отношения 
к рецидиву преступлений, отбывания наказания 
в виде лишения свободы в прошлом, формы 
вины, возраста и т.д. 

Такой подход законодателя предопределяет 
различное отношение государства к разным по 
степени общественной опасности преступникам. 
Это вполне естественно, и исходя из этого, для 
каждой из названных категорий создаются соот-
ветствующие условия. А именно, традиционно 
более строгие условия отбывания наказания 
создаются лицам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы, а также отдельным лицам, 
совершившим особо тяжкие преступления, осу-
жденным при особо опасном рецидиве преступ-
лений. 

Также, на такой порядок прямо указывает уго-
ловно-исполнительное законодательство. В ча-
стности, часть вторая статьи 80 Уголовно-испол-
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нительного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УИК РФ) определяет, что лица, впервые 
осужденные к лишению свободы, содержатся 
отдельно от осужденных, ранее отбывавших 
лишение свободы. Далее, в данной норме отме-
чается, что изолированно от других осужденных, 
а также раздельно содержатся: 

– осужденные при опасном рецидиве, осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступлений; 

– осужденные к пожизненному лишению сво-
боды; 

– осужденные, которым смертная казнь замене-
на в порядке помилования лишением свободы 
на определенный срок. 

В целях обеспечения безопасности некоторых 
категорий осужденных в отдельных исправи-
тельных учреждениях содержатся также осуж-
денные – бывшие работники судов и правоохра-
нительных органов. В эти учреждения, правда, 
могут быть направлены и иные осужденные, на-
пример, работники органов государственной 
власти, местного самоуправления, бывшие де-
путаты. Это также делается в целях обеспече-
ния, прежде всего, безопасности этих лиц от 
возможного насилия со стороны других катего-
рий осужденных. Закон также содержит норму, 
указывающую, что осужденные, больные раз-
личными инфекционными заболеваниями, со-
держатся раздельно и отдельно от здоровых 
осужденных (часть четвертая статьи 80 УИК РФ). 

Таким образом, условия находят свое выраже-
ние в раздельном, отдельном и изолированном 
содержании преступников. Видимо, такой подход 

связан не только с обеспечением реализации 
необходимого карательного воздействия, с уче-
том каждой категории осужденных, безопасно-
сти, но и необходимостью исключения влияния 
наиболее опасных преступников на лиц, пред-
ставляющих меньшую опасность для общества. 

Итак, созданию цивилизованных условий в мес-
тах лишения свободы для осужденных в на-
стоящее время придается большое значение. 
Поэтому с одной стороны, условия – показатель 
отношения государства к осужденным в испра-
вительных учреждениях, с другой – они выпол-
няют обеспечивающую функцию, то есть по-
средством создания условий администрация 
исправительных учреждений обеспечивает 
безопасность осужденных, сотрудников и других 
лиц, находящихся в исправительных учреждени-
ях или их посещающих. Посредством создания 
определенных условий осуществляется и кара-
тельное воздействие на осужденных. Исходя из 
вида режима колонии или в тюрьме, посредст-
вом создания условий ограничивается передви-
жение и общение осужденных, пользование раз-
личными благами и т.д. 

На наш взгляд, совершенствование условий для 
отбывания наказания в виде лишения свободы, 
их научно-обоснованная классификация, исходя 
из потребностей дифференцированного воздей-
ствия на определенные категории осужденных – 
процесс не только творческий, но и закономер-
ный. Поэтому государство и в дальнейшем не-
пременно будет стремиться к созданию осуж-
денным таких условий, которые бы в полной ме-
ре соответствовали не только требованиям ци-
вилизованного общества, но и отвечали интере-
сам их безопасности. 
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сследование правовой культуры как части 
правового пространства характеризуется 

методологическим многообразием, в котором 
особое место занимает аксиологический поход. 
Трансформация правового пространства в со-
временных условиях сопровождается эволюцией 
правовой культуры, видоизменением правовых 
ценностей, что актуализирует процесс научных 
изысканий в сфере аксиологии права. Аксиоло-
гическая проблематика правовых явлений свя-
зана как с определением ценности права для 
общества и человека, так и с выявлением цен-
ностных ориентиров, функционирующих внутри 
правовых систем. В основе правовой культуры 
превалирует ценностно-духовный потенциал, 
направленный на формирование идеалов добра, 
справедливости, гуманизма и свободы. 

Рассматривая базовое для аксиологического 
подхода понятие «ценности», отмечаем его 
мультидисциплинарный характер. В зарубежной 
науке прослеживаются неоднозначные подходы 
к проблематике ценностей. Так, Г. Риккерт счи-
тает, что главное – не только установить, каков 
мир в действительности, но и каковы ценности, 
которые придают ему смысл. По А. Маслоу, 
«ценности – это то, к чему стремится человек»;       

Г. Олпорт автономию личности трактует как 
стремление к целям и ценностям, восприятие 
мира через ценности обретает некий личностный 
смысл, является категорией «значимости», а не 
категорией знания и др. В концепции И. Канта 
мир представлен двумя сферами: мир действи-
тельности, изучаемый наукой (явления, природа) 
и мир ценностей (идеал, достоинство, честь). 

Отечественная психолого-педагогическая наука 
трактует ценности как осознанные смыслы жизни 
(Б.С. Братусь); как значение предмета для субъ-
екта, специфическое отношение, которое связы-
вает объект не с другим объектом, а с субъектом 
(М.С. Каган); как обобщенные, устойчивые пред-
ставления о предпочитаемых благах и приемле-
мых способах их получения, в которых сконцен-
трирован предшествующий опыт субъекта          
(В.Н. Сагатовский) и др. Основополагающие кон-
туры теории правовых ценностей нашли отраже-
ние в трудах С.С. Алексеева, В.Г. Графского, 
Л.С. Мамута, В.С. Нерсесянца и др.  

По справедливому замечанию А.В. Полякова, 
ценность не есть сам предмет (материальный 
или духовный, природный или общественный), а 
предмет в его связи с человеком, с точки зрения 
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его значимости для человека [3, с. 213]. Не ме-
нее важным представляется то, что ценности не 
только ощущаются или рефлексируются в соз-
нании и выражаются словами, но и воплощаются 
в поведении. Как отмечает Х. Лэйси, «ценности 
«вплетены» в жизнь в большей или меньшей 
степени так, что траектория жизни личности де-
монстрирует их через поведение постоянно, по-
следовательно и выявляет при этом их обновле-
ние» [3, с. 213]. 

Аксиологическая проблематика выработала 
множество смысловых понятий «ценностей». На 
основе анализа авторских трактовок правовые 
ценности определяются нами как «существенно 
значимые и обусловленные культурой формы 
позитивного отношения людей к правовой дей-
ствительности, которые определяют выбор по-
ведения, соответствующий правовой системе 
общества, а также юридическую оценку собы-
тий» [1, с. 18]. 

Правовые ценности, будучи аксиологической 
составляющей правовой культуры, выступают 
необходимым ориентиром правоприменительной 
деятельности. На практике реализация духовно-
нравственных начал правоприменителями со-
пряжена с большими трудностями, обусловлен-
ными как деформациями их профессионального 
правосознания, так и отсутствием соответст-
вующих критериев оценки результатов право-
применительной политики.  

Выраженные в Конституции идеи справедливо-
сти и гуманизма, находят воплощение в целом 
ряде нормативных правовых актов, отражаются 
в государственных концепциях и стратегиях. Од-
нако весьма острым остается вопрос о соответ-
ствии закрепленным ценностям моделей пове-
дения субъектов, обязанных применять установ-
ленные нормы и принципы. Так, по данным Все-
российского центра изучения общественного 
мнения, в России на фоне роста доверия право-
охранительным органам в последние годы толь-
ко 13 % доверяют полиции полностью, а 43 % – 
лишь в определенной степени. Убежденность 

россиян в том, что полицейские защищают инте-
ресы лишь отдельных групп населения выросла – 
с 27 % в 2013-м до 34 % в 2014 г., а в том, что 
полиция отстаивает права каждого гражданина 
уверены только 24 % россиян [5]. 

Свидетельством низкого уровня правовой куль-
туры российского общества остается высокий 
уровень преступности. В России в местах лише-
ния свободы находится около 650 тыс. человек, 
по этому показателю наша страна занимает вто-
рое место в мире после США. В расчете на                  
100 тыс. человек в России приходится свыше 
460 заключенных. В Германии, Нидерландах и 
Японии рассматриваемые показатели составляют 
соответственно 76, 75 и 49 человек на 100 тыс. 
населения [4].  

С другой стороны, указанная статистика может 
свидетельствовать об излишних репрессивных 
тенденциях в российской уголовной политике, 
что подтверждается материалами правоприме-
нительной практики и аналитическими исследо-
ваниями. Экспертами центра стратегических 
разработок предлагаются пути дальнейшей гу-
манизации уголовного законодательства и при-
ведение его в соответствие с современными 
требованиями [2]. Федеральными органами вла-
сти обсуждается проект внесения в Уголовный 
кодекс изменений, предусматривающих отказ от 
лишения свободы за экономические преступле-
ния, максимальное использование альтернатив-
ных видов наказания за нетяжкие преступления. 

Аксиологический подход в исследовании право-
вой культуры, на наш взгляд, имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, он 
выступает своеобразным «мостом» между тео-
рией и практикой. Рассматривая правовую куль-
туру сквозь призму правовых ценностей, воз-
можно повысить эффективность иных традици-
онно используемых подходов (деятельностный, 
культурологический, компетентностный и др.), 
обеспечить сочетание интересов отдельной 
личности и общества в целом. 
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Аннотация. В статье проведен анализ возло-
женных на прокурора функций надзора и уго-
ловного преследования, рассмотрены особен-
ности их соотношения в его процессуальной 
деятельности. Автор приходит к выводу о том, 
что с учетом потребностей современного уго-
ловного процесса, для достижения разумного 
баланса между означенными функциям, про-
курору следует предоставить в досудебном 
производстве роль процессуального руководи-
теля предварительным расследованием, в свя-
зи с чем необходимо модернизировать его 
полномочия. 
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Annotation. The article provides an analysis of 
the functions of supervision and prosecution as-
signed to the prosecutor. Separate consideration is 
given to the peculiarities of their correlation in his 
(or her) procedural activity. The author comes to 
the conclusion that, taking into account the needs 
of the modern criminal process, in order to 
achieve a reasonable balance between the men-
tioned functions, the prosecutor should be given a 
role of the procedural leader of the preliminary 
investigation in the pre-trial procedure, and there-
fore it is necessary to modernize his (or her) pow-
ers. 
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опросы о том, как соотносятся в досудебной 
деятельности прокурора функции надзора и 

уголовного преследования, представляют для 
ученых и практических работников определен-
ную сложность. 

Законодатель, понимая, что функционирование 
всех элементов состязательного правосудия               
(ч. 2 ст. 15 УПК РФ) немыслимо без обвинитель-
ной деятельности прокурора [1], именно ему от-
вел первое место среди участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения (п. 47                    
ч. 1 ст. 5 УПК РФ). Так, на основании части                   
1 статьи 37 УПК РФ, в пределах своей компетен-
ции, действуя от имени государства, прокурор в 
ходе уголовного судопроизводства обязан осу-
ществлять уголовное преследование, а также 
надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного расследования. Вместе с 
тем, данная статья не содержит конкретных раз-
граничений полномочий прокурора в зависимо-
сти от осуществляемых им в досудебном произ-
водстве функций.  

Сегодня в теории уголовного процесса сущест-
вует несколько различных позиций, характери-

зующих особенности соотношения в деятельно-
сти прокурора функций надзора и уголовного 
преследования. В частности, ряд процессуали-
стов полагает, что основным направлением дея-
тельности прокурора в досудебных стадиях про-
цесса является осуществление им уголовного 
преследования, иные функции прокурора рас-
сматриваются в качестве производных [2, с. 5–9]. 
К противоположному выводу в своих исследова-
ниях пришли другие ученые, утверждая, что 
главной, основной и единственной функцией 
прокурора в досудебном производстве следует 
считать надзор [3, с. 173–181]. Третьи говорят о 
существовании в деятельности прокурора некого 
устойчивого баланса между двумя рассматри-
ваемыми функциями [4, с. 59; 5, с. 19; 6,                          
с. 114–117].  

Следует обратить внимание на то, что несмотря 
на очевидную самостоятельность функций над-
зора и уголовного преследования [4, с. 54–56], 
некоторые процессуалисты предложили рас-
сматривать их в качестве «двуединой государст-
венной функции» [7] прокурора. Указанную точку 
зрения они обосновывают тем, что прокурор, 
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возглавляя систему государственных органов, 
осуществляющих уголовное преследование, од-
новременно на основе принципа состязательно-
сти участвует в уголовном процессе в качестве 
стороны обвинения, а также является государст-
венным гарантом обеспечения прав и законных 
интересов всех лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловно-процессуальных отношений [7]. 

Действительно, функции надзора и уголовного 
преследования, направлены исключительно на 
реализацию прокурором назначений уголовного 
процесса. Прокурор, являясь главой обвини-
тельной власти, одновременно несет ответст-
венность и за обоснованность предъявленного 
обвинения, и за соблюдение прав всех лиц, во-
влеченных в орбиту уголовного судопроизводст-
ва. Именно от деятельности прокурора зависит 
успешное решение поставленных перед уголов-
ным процессом задач. Вот почему установление 
в деятельности прокурора разумного баланса 
между надзором и уголовным преследованием 
обуславливает фактическую реализацию назна-
чений уголовного судопроизводства, указанных в 
статье 6 УПК РФ.  

Так называемая функция уголовного преследо-
вания, по утверждению А.В. Смирнова и               
К.Б. Калиновского, реализуется в тех прокурор-
ских полномочиях, которые нацелены на макси-
мально эффективное и целесообразное обеспе-
чение неотвратимости уголовной ответственно-
сти лиц, совершивших преступления [8].  

Что касается полномочий прокурора по осущест-
влению им надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследова-
ния, то исходя из положений статьи 29 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» предметом прокурорского надзора 
является законность решений, принимаемых 
органами, осуществляющими дознание и пред-
варительное следствие. Из этого следует, что 
предоставленные прокурору в досудебном про-
изводстве полномочия, направленные на про-
верку законности означенных решений, приня-
тых органами предварительного расследования, 
необходимо рассматривать в качестве надзор-
ных. К ним относятся такие полномочия, как:  

– отмена незаконных постановлений дознавате-
ля, проверка законности решений следователя, 
руководителя следственного органа;  

– полномочия требовать от органов дознания и 
предварительного следствия устранения нару-
шений федерального законодательства, допу-
щенных в ходе предварительного расследова-
ния и другие (ст. 37 УПК РФ).  

И все же, на практике определить какие из пре-
доставленных сегодня прокурору полномочий – 
надзорные, а какие направлены на уголовное 
преследование, крайне сложно. И причина этому –
существование некого общего объема прокурор-
ских полномочий, которые в зависимости от 
сложившейся в ходе уголовного судопроизвод-
ства ситуации можно одновременно рассматри-
вать, как направленные на осуществление и 
надзора, и уголовного преследования.  

Подтверждают сказанное и результаты анкети-
рования, проведенного в 2016 году в рамках 
диссертационного исследования Д.А. Сычевым. 
Так, из 150 опрошенных сотрудников прокурату-
ры, 68,3 % указали, что уголовное преследова-
ние в досудебной деятельности прокурора вы-
ражено во внесении требований в порядке п. 3         
ч. 2 ст. 37 УПК РФ; в отмене необоснованных 
процессуальных решений следователя (дозна-
вателя) о прекращении, приостановлении уго-
ловного дела; в утверждении обвинительного 
заключения; в направлении уголовного дела на 
дополнительное расследование. Еще 15,3 % 
опрошенных исключили из перечня мер уголов-
ного преследования требование в порядке п. 3              
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, отнеся его к исключительным 
инструментам надзорного реагирования. Среди 
респондентов оказались и такие, кто вообще не 
считает прокурора субъектом осуществления 
уголовного преследования и полагает, что суще-
ствующие у него полномочия – это меры надзор-
ного характера (4,7 %) [9, с. 95, 252].  

Таким образом, даже прокурорские работники в 
одних и тех же полномочиях усматривают как 
элементы надзора, так и уголовного преследо-
вания. Это лишний раз заставляет задуматься о 
справедливости суждений авторов, по мнению 
которых вся деятельность прокурора в досудеб-
ном производстве является реализацией им 
«двуединой государственной функции» [7].  

Сложившаяся на практике ситуация убеждает 
нас в том, что функции уголовного преследова-
ния и надзора в деятельности прокурора на до-
судебных стадиях процесса тесно взаимосвяза-
ны. Однако, для их полноценной и эффективной 
реализации, между ними требуется установить 
разумный баланс. Шадрин В.С. по этому поводу 
отметил, что варьирование соотношения между 
функциями прокурора в досудебном производст-
ве без ущерба для надлежащего осуществления 
назначения уголовного судопроизводства допус-
тимо лишь при условии аккуратной, взвешенной, 
осмотрительной перезагрузки связей между ни-
ми, желательно эволюционным, а не революци-
онным путем [10, с. 20–25]. 

Разумный баланс между функциями надзора и 
уголовного преследования будет достигнут, на 
наш взгляд, тогда, когда прокурору в досудебном 
производстве предоставят роль процессуально-
го руководителя предварительным расследова-
нием. Это позволит ему в любой момент вме-
шаться в процесс расследования уголовного 
дела, направив его в «нужное русло», и тем са-
мым устранив допущенные следователем (доз-
навателем) просчеты. Безусловно, такое руково-
дство не должно оказывать негативное влияние 
на процессуальную самостоятельность следова-
теля (дознавателя), что исключает вероятность 
превращения его в «опеку». А для того, чтобы 
избежать «командования» следователями и доз-
навателями, на законодательном уровне необ-
ходимо правильно перераспределить процессу-
альные полномочия между прокурором и руко-
водителем следственного органа (начальником 
подразделения дознания). Осуществлять про-
цессуальное руководство расследованием про-
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курор будет и путем надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия, принятые им решения в 
рамках такого надзора будут обязательными как 
для дознавателя, так и для следователя.  

На наш взгляд, именно такое положение проку-
рора в качестве руководителя и координатора 
деятельности участников уголовного процесса 
со стороны обвинения будет соответствовать 

поставленным перед ним задачам в состяза-
тельном уголовном процессе. Речь идет о посто-
янной и полноценной реализации последним 
функции обвинения, как на стадии возбуждения 
уголовного дела, так и в ходе предварительного 
расследования. Лишь такое положение прокуро-
ра позволит говорить о нем как о доминирующем 
над другими участниками процесса представи-
теле стороны обвинения.  
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реступность в сфере отношений собствен-
ности – явление вечное и будет существо-

вать, по всей видимости, до тех пор, пока суще-
ствует сама собственность [1, с. 51–52]. Причем, 
как свидетельствует статистика, основной сег-
мент преступлений против собственности в Рос-
сии (92 % – 95 %) традиционно составляют кра-
жи, мошенничества, грабежи и разбои. Во мно-
гом они не только обусловливают состояние 
имущественной безопасности в различных сфе-
рах жизнедеятельности, но и определяют крими-
нологический «климат» в целом в стране [2, с. 5]. 

Между тем, такой криминальный «приоритет», 
угрожающий собственности, а во многих случаях 
здоровью и жизни людей, по-разному проявляет 
себя не только применительно к административ-
но-территориальному делению (региональная 
специфика), но и приобретает свои особые кри-
минологические формы на объектах транспорт-
ного комплекса, и в частности, метрополитена.  

Ведя речь о Московском метрополитене, зани-
мающем особое место не только среди отечест-
венных метрополитенов (их всего 8) и других 
видов транспорта, следует подчеркнуть, что он 
выделяется и в масштабах мировых транспорт-
ных систем. Сегодня доля Московского метропо-
литена в перевозке пассажиров среди предпри-
ятий городского пассажирского транспорта сто-

лицы составляет около 56 %. По транспортной 
статистике, в среднем ежедневно услугами мет-
рополитена пользуются более 7 миллионов пас-
сажиров, а в будни этот показатель превышает                                   
9 миллионов. Это наивысший объем пассажиров 
метро в мире. Ежедневно по 14 линиям метро-
политена (включая Московское центральное 
кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую 
транспортную систему), общей протяженностью 
424,7 км (365,7 км – метро, 54 км – МЦК, 5 км – 
Монорельсовая система) с 252 станциями (215 
станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций мо-
норельса) пропускается более 11 тыс. поездов. 
Только в 2017 г. количество пассажиров, вос-
пользовавшихся услугами метро, составило – 
2442,4 млн человек [3]. 

Представленные технико-эксплуатационные ха-
рактеристики Московского метрополитена по-
зволяют отнести его к «подземному» мегаполи-
су, представляющему, по своей сути, замкнутое 
закрытое пространство, в котором любые крими-
нальные (и не только) угрозы резко обостряются. 
По вполне понятным причинам, объекты Мос-
ковского метрополитена рассматриваются и изу-
чаются криминологами и другими специалиста-
ми, в первую очередь, с точки зрения повышен-
ной потенциальной опасности, связанной с воз-
можностями совершения преступлений террори-
стического характера.  

П 
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Вместе с тем, и специалистов, и обычных граж-
дан, пользующихся услугами метро, весьма бес-
покоят вопросы, связанные с посягательствами 
на собственность пассажиров. Представляя, на 
первый взгляд, менее опасную, по сравнению с 
терроризмом, криминологическую проблему, 
преступления против собственности, безуслов-
но, имеют право на самостоятельную кримино-
логическую оценку и соответствующую научно 
обоснованную правоохранительную реакцию.  

Это тем более важно и актуально, поскольку на 
протяжении многих лет преступления против 
собственности составляют ядро преступности на 
объектах Московского метрополитена. Это, 
главным образом, корыстные и корыстно-
насильст-венные преступления против собст-
венности пассажиров: кражи, мошенничества, 
грабежи и разбои. Данные деяния, как показыва-
ет практика, имеют свои криминологические 
особенности, обусловленные, технико-эксплу-
атационными характеристиками «подземного» 
мегаполиса, а именно:  

– сосредоточением на его объектах большого 
количества пассажиров, имеющих при себе по-
рой весьма значительные суммы денежных 
средств и иное ценное имущество; 

– достаточно быстрым перемещением пасса-
жирских потоков в пространстве, затрудняющим 
определение места совершения преступлений 
(как правило, краж), и позволяющим преступни-
кам скрыться («раствориться в толпе»), а соот-
ветственно, - избежать уголовной ответственности; 

– высоким уровнем шума на объектах метропо-
литена, отвлекающим внимание пассажиров, и 
часто не позволяющим потерпевшему своевре-
менно обнаружить действия преступника, а ок-
ружающим услышать просьбы (крики) о помощи 
в случае совершения каких-либо преступлений, в 
том числе, корыстных или корыстно-
насильственных посягательств против собствен-
ности; 

– интенсивным режимом работы метрополитена. 

Подобные обстоятельства в значительной сте-
пени оказывают влияние на состояние кримино-
логической обстановки на Московском метропо-
литене и, одновременно, ее динамичность.  

Анализ статистических данных о корыстных и 
корыстно-насильственных преступлениях против 
собственности пассажировМосковского метро-
политена: краж, мошенничества, грабежей и 
разбоевпоказал, что в 2017 г. краж было зареги-
стрировано на 75,3 % меньше чем в 2013 г. При 
этом и состояние всей группы анализируемых 
преступлений против собственности сократилось 
на 75,2 %. Причем, удельный вес преступлений 
против собственности в структуре всей преступ-
ности на Московском метрополитене в период 
2013–2107 гг. варьировался в достаточновысо-
ких пределах – 55,1 % – 75,1 %, подавляющее 
большинство среди которых составляли кражи 
(43,3 % – 59,7 %).  

Всего же в 2017 г. по сравнению с 2013 г. пре-
ступность в столичном «подземном мегаполисе» 

сократилась на 66,2 %, из которых 56,4 % соста-
вили именно преступления против собственно-
сти пассажиров, и главным образом, кражи              
(44,6 %). Такое взаимовлияние и соотношение 
преступности и корыстной ее части объяснимо, 
поскольку круг криминальных проявлений, со-
вершаемых в метро, весьма ограничен. Здесь не 
совершаются автотранспортные, бытовые пре-
ступления, единичны случаи убийств, изнасило-
ваний [4, с. 11] и, являясь самыми распростра-
ненными преступлениями, преступления против 
собственности, и в первую очередь, кражи, по 
сути, предстают в виде «регулятора» состояния 
преступности на объектах Московского метропо-
литена. 

Вместе с тем, представляя собой систему раз-
нообразных по своему предназначению объек-
тов, столичный метрополитен все более обеспе-
чивается современными высокотехнологичными 
средствами видеонаблюдения и контроля, рас-
ширяющими предупредительный потенциал 
правоохранительных органов. Становятся более 
совершенными возможности: 

– установления личности подозреваемых в со-
вершении преступлений против собственности, 
прослеживания маршрутов их передвижения и 
задержания «по горячим следам»;  

– установления свидетелей и различных обстоя-
тельств, имеющих значение для раскрытия и 
расследования преступлений.  

В конечном счете, это нацелено на профилакти-
ку преступлений, т.е., на удержание людей от их 
совершения, а также, безусловно, на защиту 
граждан от криминала. 

Наряду с этим, рассматривая преступления про-
тив собственности, совершаемые на объектах 
Московского метрополитена, следует подчерк-
нуть, что особенности таких преступлений за-
ключаются не в количественных показателях их 
состояния, а главным образом, все-таки прояв-
ляются в изначальной криминологической сущ-
ности данных посягательств: видах и формах 
проявления, детерминации, личности преступни-
ка, последствиях. 

Изучение самого распространенного вида пре-
ступлений – краж показало, что подавляющее 
большинство таких хищений, совершаемых на 
объектах Московского метрополитена, состав-
ляют так называемые карманные кражи (около 
80 %), т.е. тайные хищения чужого имущества из 
одежды, сумки или другой ручной клади потер-
певших.  

Наряду с существованием профессиональных 
воров-карманников, совершающих преступления 
на объектах Московского метрополитена, следу-
ет упомянуть и о тех лицах, которых по опреде-
ленной периодичности и регулярности, совер-
шаемых ими преступлений, как правило, краж и 
грабежей, можно отнести к профессионалам. 
Это лица, страдающие от алкогольной и (или) 
наркотической зависимости. Как отмечают            
М.Ю. Воронин и М.И. Прохорова: «Постоянная 
потребность в наркотиках, высокая цена на неза-
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конно распространяемые наркотические средст-
ва, отсутствие денег на их покупку толкают мно-
гих наркоманов на противоправные действия 
против чужой собственности» [5, с. 22].  

По нашим данным, около 45 % рассматриваемых 
преступлений против собственности совершают-
ся именно на почве наркотизма и алкоголизма, 
которые, по оценкам криминологов, ближе всего 
расположены к преступному поведению, обра-
зующему значительную часть преступников. Это, 
как правило, лица, неоднократно судимые за 
кражи и грабежи, незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку наркотических средств.  

Одной из особенностей краж и грабежей, совер-
шаемых на почве алкоголизма и наркомании на 
объектах Московского метрополитена, является 
их, так сказать, тандемный характер: когда, на-
чиняясь как тайное хищение (кража), преступное 
посягательство заканчивалось как открытое хи-
щение (грабеж). Иными словами, при соверше-
нии кражи, когда действия преступника обнару-
живает потерпевший или очевидцы, в случае 
дальнейшего продолжения преступления, хище-
ние начинает принимать открытый характер и 
кража перерастает в грабеж. Согласно нашим 
данным, на объектах столичного «подземного 
мегаполиса» регистрируется до 20,7 % подобных 
грабежей, которые можно условно назвать си-
туационно-импульсивными. Собственно, это ха-
рактерно и для 6,2 % грабежей, которые начина-
ясь как мошенничество, перерастали в форму 
открытого хищения. Это происходило в тех си-
туациях, когда потерпевшие осознавали попытку 
обмана или злоупотребления их доверием со 
стороны преступников, которые, несмотря на 
неудавшееся мошенничество (их действия при-
нимали явный характер), завладевали чужим 
имуществом. Причем, почти в 90 % случаев та-
ких «тандемных» грабежей (перерастающих из 
краж и мошенничества), носят ненасильствен-
ный характер, поскольку преступники попросту 
скрываются (или пытаются скрыться) после со-
вершения преступления, не предпринимая ника-
ких насильственных действий.  

Другой характерной особенностью грабежей на 
объектах Московского метрополитена является 
способ их совершения. Это так называемые 
«рывки», когда преступник выхватывает, напри-
мер, телефон или какой-либо другой гаджет из 
рук пассажира. Как показывает статистика и су-
дебно-следственная практика, «рывки» состав-
ляют 68 % – 70 % от общего числа всех регист-
рируемых грабежей. Причем периодичность и 
регулярность таких преступлений часто зависят, 
как уже отмечалось, от постоянной потребности 
воров или грабителей в наркотиках или алкого-
ле. При этом за сравнительно короткий период 
времени преступники совершают не одно пре-
ступление, а два, три и более.  

Между тем, проблема взаимосвязи алкоголизма 
и наркомании с преступлениями против собст-
венности осложняется все возрастающими, по 
оценкам специалистов, наркотизацией и алкого-
лизацией населения. Как показывают кримино-
логические исследования, имеющаяся статисти-

ка, отражающая количество потребителей нар-
котиков и лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
существенно отличается от реальной картины. 
Например, согласно результатам экспертного 
опроса, проведенного М.Ю. Ворониным в рамках 
криминологического исследования, посвященно-
го проблемам защиты населения от наркотиза-
ции, было установлено, что около половины 
(45,9 %) опрошенных автором респондентов из 
числа врачей-наркологов полагают, что реаль-
ное число потребителей наркотиков превышает 
более чем в два раза официальные статистиче-
ские данные» [6, с .24]. 

Говоря о наиболее тяжких преступлениях против 
собственности, разбойных нападениях, следует 
отметить, что данные посягательства в целом не 
характерны для столичной «подземки». Их коли-
чество, особенно в последние два-три года, из-
меряется единичными случаями. Однако и у этих 
корыстно-насильственных преступлений есть 
особенности, типичные для других преступлений 
против собственности, совершаемых на объек-
тах метрополитена. В первую очередь, это те, 
что названы нами имеющими «тандемный» ха-
рактер. Изучение уголовных дел показало, что 
встречаются случаи, когда неудавшиеся грабежи 
в виде «рывков», как правило, телефонов, пере-
растают в более тяжкие преступления – разбои, 
происходящие в тех случаях, когда жертвы пре-
ступлений оказывают активное сопротивление 
преступникам, которые, желая довести свой 
криминально-корыстный умысел до конца, угро-
жают или применяют насилиеопасное для жизни 
или здоровья. 

Определяющей чертой таких нападений являет-
ся их ситуативный, импульсивный, эмоциональ-
ный характер, часто с проявлением агрессии: 
преступники переходят тот предел насилия, ко-
торый в таких ситуациях был бы достаточен для 
достижения их цели. Наряду с этим, в 75 % слу-
чаев разбои в условиях столичного метро со-
вершаются лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения и в 100 % случаев в 
группе, как правило, состоящей из 2–3 человек; в 
более половины (55 %) таких нападений, потер-
певшим причиняется вред здоровью легкой или 
средней тяжести. 

Подводя итоги криминологического анализа пре-
ступлений против собственности, следует под-
черкнуть, что современная ситуация в сфере 
охраны имущества пассажиров Московского 
метрополитена характеризуется: 

– снижением числа корыстных и корыстно-
насильственных посягательств, составляющих 
«ядро» преступности столичного «подземного» 
мегаполиса; 

– импульсивно-эмоциональным характером час-
ти совершаемых грабежей и разбоев, перерас-
тающих из менее тяжких деяний – краж и мо-
шенничества; 

– весьма незначительными причинениями (в 
отличие от общих показателей преступности в 
России) вреда здоровью потерпевших, в случаях 
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совершения преступлений против собственности 
с использованием насилия; 

– подавляющим большинством мужчин (91 %), 
совершающих имущественные преступления, 
что в целом, вполне укладывается в общерос-
сийские статистические показатели, характери-
зующие гендерное соотношение среди лиц, со-
вершающих преступления против собственности. 

Одновременно с отмеченными криминологиче-
скими качествами преступлений против собст-
венности, совершаемых на объектах Московско-
го метрополитена, следует подчеркнуть соответ-
ствующие таким качествам их профилактические 
предпосылки. Именно они составляют базу орга-
низации целенаправленного предупредительно-
го правоохранительного процесса.  
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2014 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 21.12.2013 г. № 365-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с усилением уго-
ловной и административной ответственности за 
нарушения в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» [5]. 

Названным закономбыла ужесточена ответст-
венность за правонарушения в сфере оборота 
спиртосодержащей продукции. В то же время 
законодательно не были разрешены многие 
проблемы привлечения к административной от-
ветственности за правонарушения в данной 
сфере, в том числе остались неразрешенными 
отдельные вопросы их квалификации. Указанное 
обусловило принятие 11.07.2014 г. Пленума ВАС 
РФ [7], которым были частично разрешены мно-
гие из проблем, связанных с привлечением к 

административной ответственности за наруше-
ния так называемого «алкогольного» законода-
тельства [13, с. 117−148]. 

Однако и названным Пленумом не были разре-
шены противоречия, проявляющиеся при ква-
лификации административных правонарушений, 
совершенных в сфере оборота спиртосодержа-
щей продукции. 

Так, в судебно-арбитражной практике до сих пор 
правоприменители не пришли к единому мнению 
относительно того, по какой статье КоАП РФсле-
дует квалифицировать противоправные дейст-
виясубъектовпо розничной продаже алкогольной 
продукции, совершенных непосредственно ин-
дивидуальными предпринимателями. И это не-
смотря на то, что названной проблеме посвя-
щался один из пунктов Постановления Пленума 
ВАС РФ от 11.07.2014 № 47 [7]. 

В 
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Например, индивидуальные предприниматели в 
силу п. 1 ст. 11 и п. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ [4] наделены правом 
розничной продажи только отдельной спиртосо-
держащей продукции, такой как сидр, пиво, ме-
довуха. В случае признания их сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями им законода-
тельство разрешает осуществлять также роз-
ничную продажу вин и шампанского, произве-
денных ими. В то же время на практике указан-
ная категория субъектовв нарушение требова-
ний вышеупомянутого закона осуществляют дея-
тельность по обороту иной алкогольной продукции. 

Относительно административной ответственно-
сти можно отметить, что, хотя действующим за-
конодательством как таковая не предусмотрена-
выдача индивидуальным предпринимателям 
лицензий на осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции, это не препятствует 
привлечению ихк административной ответствен-
ности. В соответствии с правовой позицией, со-
держащейся в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 11.07.2014 г. № 47, в указанном случае инди-
видуальные предприниматели должны привле-
каться к административной ответственности не-
посредственно по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ как за 
осуществление им предпринимательской дея-
тельности без наличия соответствующей лицен-
зии. Данная правовая позиция практически еди-
нодушно поддерживалась нижестоящими арбит-
ражными судами [7].  

Однако Верховный Суд РФ 20.03.2015 г. занял 
другую правовую позицию о квалификации на-
званных действий, считая, что в данном случае 
индивидуальных предпринимателей надлежит 
привлекать к административной ответственности 
непосредственно по статье 14.2 КоАП РФ, по-
скольку в нормах действующего законодательст-
ва не закреплено оснований для получения ин-
дивидуальными предпринимателями лицензии 
на осуществление розничной продажи алкоголь-
ной продукции, в связи, с чем посчитал непра-
вомерной квалификацию рассматриваемых дей-
ствий по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ [9]. 

После размещения вышеуказанного Постанов-
ления Верховного Суда РФ для всеобщего дос-
тупа в сети Интернет на официальном сайте 
федеральных арбитражных судов и в информа-
ционно-правовых системах, многие, но далеко не 
все арбитражные суды, при рассмотрении соот-
ветствующих дел стали руководствоваться 
именно данным Постановлением Верховного 
Суда РФ, а не Постановлением Пленума ВАС 
РФ. Однако единообразия относительно квали-
фикации действий индивидуальных предприни-
мателей за осуществление индивидуальными 
предпринимателями именно розничной продажи 
алкогольной продукции без наличия на это ли-
цензии так и не появилось. 

С учетом того, что в своем постановленииот 
23.05.2013 г. № 11-П Конституционный Суд РФ 
высказал правовую позицию о том, что алко-
гольная продукция относится непосредственно к 
объектам, ограниченно оборотоспособным, име-
ет право на существование позиция судов о 

возможности квалификации действий рассмат-
риваемых действий индивидуальных предпри-
нимателей именно по ст. 14.2 КоАП РФ [6]. 

В то же время,в современной юридической ли-
тературе имеется и мнение о том, что в рас-
сматриваемой ситуации положения ст. 14.2 Ко-
АП РФ неприменимы, поскольку реализация оп-
ределенных товаров на основании специального 
разрешения и при этом ограничение реализации, 
установленное для определенных товаров, яв-
ляются несколько разными вещами [12,                    
с. 30–34]. 

Кроме того, Пятым арбитражным апелляцион-
ным судом при анализе таких элементов состава 
административного правонарушения, преду-
смотренного нормами ст. 14.2 КоАП РФ, как 
субъект, объект и объективная сторона, был 
сделан мотивированный вывод о невозможности 
квалификации таких противоправных действий 
индивидуальных предпринимателей именно по 
данной статье КоАП РФ. В частности, данная 
правовая позиция изложена в Постановлениях 
Пятого арбитражного апелляционного суда от 
30.04.2015 г.принятого по делу № А59-187/2015 
[10] и от 02.07.2015 г. принятого по делу                  
№ А51-743/2015 [11], где названный суд пришел 
к выводу о квалификации рассматриваемых дей-
ствий по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Заслуживающей внимания видится и имеющаяся 
в современной литературе точка зрения о том, 
что рассматриваемые действия должны квали-
фицироваться арбитражными судами с учетом 
разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ 
от 11.07.2014 г. № 47 [14, С. 25−49]. 

Так, в силу ч.1 ст. 3 Федерального конституцион-
ного закона от 04.06.2014 г. № 8-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный 
закон «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации» и статью 2 Федерального конституци-
онного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации» [1] разъяснения по вопросам прак-
тики применения российскими арбитражными 
судами законов и других НПА, данныхв свое 
время Пленумом ВАС РФ, фактически сохраня-
ют свою силу вплоть до принятия соответствую-
щих решений уже Пленумом Верховного Суда 
РФ. 

Кроме того, в ч.4 ст.170 АПК РФ [3] говорится о 
том, что в мотивировочной части решения любо-
го арбитражного суда могут содержатьсяв том 
числе и ссылки, как на постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, такссылки и постановления 
Пленума ВАС РФ, принятые им по вопросам су-
дебной практики, сохранившие силу, а также 
ссылки на постановления Президиума Верховно-
го Суда РФ и постановления Президиума ВАС 
РФ, сохранившие силу. 

Тем самым, можно сделать вывод, что при при-
нятии решений судами в силу четкого, прямого 
указания закона арбитражным судам следует 
руководствоваться правовыми позициями Пле-
нума ВАС РФ, сохраняющими силу. Кроме того, 
из содержания п. 133 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ, принятого 23.06.2015 г.               
№ 25 под наименованием «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
[8] следует, чтотолько Пленум Верховного Суда 
РФ может признать разъяснения Пленума ВАС 
РФ,не подлежащими применению в практике 
судов. 

Также, на необходимость применения разъясне-
ний Пленума ВАС РФ,пока сохраняющих свою 
силу, при рассмотрении судами споров специ-
ально акцентировалось внимание в письме Вер-
ховного Суда РФ от 14.07.2015 г.                                    
№ 7-ВС-4406/15. При этом из ранее упомянутого 
Постановления Верховного Суда РФ от 
20.03.2015  г. № 310-АД14-7424 вовсе не следу-
ет, что правовая позиция, изложенная высшей 
судебной инстанцией в п. 15 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 г. № 4747 явля-
ется неправильной и не может применяться ар-
битражными судами, названный пункт Пленума в 
нем даже не упоминается. 

Подводя итог изложенному, можно констатиро-
вать, что осуществление индивидуальными 
предпринимателямив России конкретно рознич-
ной продажи алкогольной продукции надлежит 
расценивать именно как деятельность без нали-
чия лицензии (специального разрешения), что 
влечет привлечение данного субъекта к админи-
стративной ответственности, установленной 
нормами ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Тем более, что 
рассматриваемые действия должны квалифици-
роваться арбитражными судами с учетом разъ-
яснений Постановления Пленума ВАС РФ от 
11.07.2014 г. № 47, поскольку данный документ 
до настоящего времени не утратил свою силу. 
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роисходящие в Российской Федерации 
преобразования в экономике и социальной 

сфере, в том числе проводимая судебно-
правовая реформа, вызывают закономерный 
интерес теоретиков и практиков в области права 
к организации деятельности различных институ-
тов власти, а также судебных органов. Наша 
страна уже на протяжении многих столетий про-
ходит период реформ, в том числе, и в судебной 
системе.Вместе с тем, расширение сфер судеб-
ной защиты субъективных прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц, совершенст-
вование судопроизводства, повышение доступа 
к правосудию, приведение российского законо-
дательства в соответствие с современными ме-

ждународными стандартами являются неотлож-
ными задачами судебно-правовой реформы. 
Особый интерес представляет эволюция эконо-
мического правосудия и история становления 
арбитража в России. Тема становится особенно 
актуальной в свете упразднения Высшего арбит-
ражного суда Российской Федерации и передачи 
всех его полномочий в Верховный Суд Россий-
ской Федерации [1].  

Если кратко говорить об эволюции развития эко-
номического правосудия в России, следует вы-
делить несколько наиболее важных этапов. К 
первому этапу развития, точнее сказать зарож-
дения Российского коммерческого правосудия 

П 
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следует отнести времена Киевской Руси: об осо-
бых судах для торгового сословия говориться 
еще в Уставной грамоте новгородского князя 
Всеволода Мстиславовича [2]. Дальнейшее упо-
минание о коммерческих судах в России идет в 
Судебнике 1550 г. В данном документе содержа-
лись нормы гражданского судопроизводства по 
делам, связанным с землевладением, среди 
которых особое место занимало право выкупа 
родовых вотчин [3].Важнейшим этапом в истории 
торгового судопроизводства стал Указ от 14 мая 
1832 г., учредивший коммерческие суды с осо-
бой компетенцией, которые осуществляли свою 
деятельность вплоть до 1917 г. [4]. Стоит отме-
тить, что еще в те времена, судьи Московского 
коммерческого суда выделяли себя из общих 
судов и гордились отсутствием канцелярской 
рутины. Следующий этап развития коммерческо-
го правосудия можно отнести к послереволюци-
онному периоду в нашей стране. В данном слу-
чае следует исходить из того, что во времена 
СССР большая часть экономических споров раз-
решалась административным путем, наиболее 
часто-партийными органами. Позже были созда-
ны арбитражные комиссии, которые прямо име-
новались специальными судами [5, с. 341–344]. 
Далее период развития органов советского ар-
битража (1931–1959 гг.) можно связать с дея-
тельностью партии по укреплению плановой и 
договорной дисциплины. В это время были соз-
даны государственные и ведомственные арбит-
ражи вместо арбитражных комиссии. Создание 
Государственного арбитража относят к 1931 году 
[6]. Как известно до 1974 года нижестоящие ар-
битражи состояли при исполнительных органах и 
не подчинялись вышестоящим. В конечном итоге 
Госарбитраж 17 января 1974 г. был преобразо-
ван в союзно-республиканский орган [7]. Факти-
чески старая система арбитражей была упразд-
нена с 1 октября 1991 г. А на смену государст-
венному и ведомственному арбитражу пришла 
система арбитражных судов Российской Феде-
рации, в соответствии с законом РСФСР «Об 
арбитражном суде», введенного в действие с       
1 октября 1991 г. Изменения в судебной системе, 
а в частности в системе арбитражей определя-
лась новыми экономическими и политическими 
реалиями, а также переходом к рыночным отно-
шениям. После распада Советского Союза раз-
решение экономических споров прежними мето-
дами и способами стало невозможно. С учетом 
принятой 12 декабря 1993 года Конституции 
Российской Федерации, были подготовлены 
проекты Федерального конституционного закона 
«Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. С 1 июля 1995 г. эти 
законодательные акты вступили в силу, чем бы-
ло положено начало новому этапу в становлении 
арбитражных судов, призванных осуществлять 
судебную власть в экономической сфере. Про-
верка законности и обоснованности решений, 
принятых арбитражными судами субъектов Рос-
сийской Федерации в первой инстанции, стала 
осуществляться апелляционными инстанциями 
тех же судов и федеральными арбитражными 
судами округов, действующими в качестве кас-
сационных инстанций по отношению к опреде-
ленным группам арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации, образующим своеобраз-
ный судебный круг – трехзвенную систему. Ком-
петенция арбитражных судов была расширена 
за счет отнесения к их подведомственности спо-
ров с участием иностранных лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность. По-
следнее обстоятельство налагает на систему 
арбитражных судов особую ответственность за 
качество осуществляемого правосудия, посколь-
ку надежная правовая защита предпринима-
тельской деятельности рассматривается как од-
но из необходимых условий успешной интегра-
ции российской экономики в мировую и межре-
гиональные экономические структуры. 

Стоит сказать, что важным событием реформи-
рования судебной системы Российской Федера-
ции стало упразднение в 2014 Высшего арбит-
ражного суда [1]. Вопросы, отнесенные к веде-
нию Высшего арбитражного суда, переданы в 
юрисдикцию Верховного суда Российской Феде-
рации. К достижениям сложившейся арбитраж-
ной системы теоретики, практики, эксперты и 
научные деятели почти единогласно причисляют 
прозрачность, понятность, грамотность, предска-
зуемость, четкое следование закону, динамич-
ность и быстрое реагирование на изменения в 
экономике [5, c. 4–8].Анализируя положительные 
и негативные стороны прошедшей судебной ре-
формы, можно отметить, что основной целью 
объединения Верховного Суда РФ и Высшего 
арбитражного Суда РФ являлась именно унифи-
кация судебной практики двух разных ветвей 
судебной власти. Также озвучивается в качестве 
причины данной судебной реформы проблема 
различного подхода к ряду вопросов в судебной 
практике судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов.Современная судебная система Рос-
сии подтверждает тот факт, что продолжают 
параллельно существовать суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды, вследствие чего не 
разрешена еще одна проблема, а именно пра-
вильное распределение гражданских споров в 
сфере экономической деятельности между дву-
мя вышеуказанными судебными системами. По-
этому Пленум Верховного суда России вынуж-
ден постоянно проводить разъяснительную ра-
боту среди нижестоящих судов относительно 
подведомственности и подсудности споров эко-
номического характера [8]. В подобном ключе 
многие юристы назвали «революцией» в области 
реформирования процессуального законода-
тельства Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 30 от 3 октября 2017 г. «О внесении 
в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [9]. Следует добавить, что 13 июня 
2018 года данный законопроект был рассмотрен 
Государственной Думой и принят в первом чте-
нии. В связи с тем, что после объединения Вер-
ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, термин «подведомственность» утратил свою 
актуальность как принцип разграничения полно-
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мочий между судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами Верховный суд предлагает 
отменить понятие подведомственности и заме-
нить его на «подсудность» или «компетенция» в 
зависимости от контекстного содержания пред-
лагаемых к изменению норм. Как указано в зако-
нопроекте, это нужно, чтобы исключить «споры 
по подведомственности». Если сейчас суд пре-
кращает дело, которое ошибочно принято к про-
изводству, в будущем его станут передавать по 
подсудности. Аналогично, если суд неверно оп-
ределил вид судопроизводства, он сможет вы-
нести определение о переходе к другому его 
виду по Гражданско-процессуальному кодексу 
(далее – ГПК) и Кодексу административного су-
допроизводства РФ (далее – КАС). Договорная 
подсудность будет доступна только иностран-
ным лицам. В нынешних условиях, когда ей мо-
гут пользоваться все, это приводит к повышен-
ной нагрузке на суды. Говоря о ликвидации про-
цессуального института подведомственности, 
Верховный суд Российской Федерации приводит 
довод о том, что институт подведомственности 
вводился в систему правового регулирования в 
60-е гг. XX века с целью разграничения компе-
тенции между судами и другими государствен-
ными органами, правомочными разрешать споры 
и иные юридические дела. Впоследствии этот 
механизм распределения юрисдикционных пол-
номочий был воспринят судебной системой со-
временной России, которая унаследовала при-
сущие ему свойства. Этот довод коррелирует с 
твердым убеждением Верховного Суда РФ в 
том, что после ликвидации Высшего арбитраж-
ного суда РФ – установилась единая судебная 
система, задачей которой является в том числе 
достижение единообразия в судебной практике. 
Необходимость ликвидации института подве-
домственности Верховный Суд РФ обосновыва-
ет единством судебной системы России. Исходя 
из юридической логики и доктрины права, под-
ведомственность, подсудность и компетенция 
являются взаимосвязанными понятиями и над-
лежаще структурированными институтами, су-
ществующими через взаимное функционирова-
ние. В действующем процессуальном законода-
тельстве понятие «компетенция» раскрывается 
через категории подведомственности и подсуд-
ности дел, где подведомственность разграничи-
вает предметы ведения между судами общей 
юрисдикции (далее – СОЮ) и арбитражными 
судами, а подсудность определяет относимость 
дела к ведению суда, входящего в подсистему 
СОЮ. Увязывая необходимость избавления от 
подведомственности и ликвидацию ВАС РФ, 
Верховный Суд в законопроектепо мнению авто-
ров делает ошибку, полагая, что с отсутствием 
Высшего арбитражного суда РФ прекратилось 
деление судов на две системы – арбитражную и 
общей юрисдикции. Если посмотреть на законо-
дательство объективно, то с ликвидацией ВАС 
РФ судебная система, будучи объединенной на 
уровне Верховного Суда РФ, сохранила дуализм 
как минимум на первой, апелляционной и первой 
кассационной инстанциях. По мнению авторов, 
этот дуализм сохранился фактически и на уров-
не второй кассации в ВС РФ. Более того, в на-
стоящее время действуют федеральные консти-

туционные законы «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации».Институт под-
ведомственности решает задачу отделения эко-
номических дел от любых иных. Целью же суще-
ствования института подсудности является рас-
пределение дел между судами каждой из сис-
тем. Так, подсудность бывает родовой и терри-
ториальной. Родовая подсудность позволяет 
определить, какой именно суд в рамках одной 
системы (арбитражной либо СОЮ) будет компе-
тентен рассмотреть конкретное дело: мировой 
судья или районный суд по делам о взыскании 
денежной суммы определенного размера, рай-
онный суд или областной и ему равный по делам 
об оспаривании кадастровой стоимости объек-
тов недвижимого имущества, арбитражный суд 
соответствующего субъекта или Суд по интел-
лектуальным правам и т.д. Территориальная 
подсудность определяет, какой суд в рамках 
одного и того же звена одной судебной системы 
должен рассматривать конкретное дело: район-
ный (городской) суд по месту жительства истца 
или ответчика (арбитражный суд субъекта РФ по 
месту нахождения истца или ответчика) и т.д. 
Иных видов подсудности ни законодательство 
РФ, ни общепризнанная доктрина не определя-
ют. ВС РФ, ликвидируя институт подведомствен-
ности, выдергивает подведомственность из об-
щей структуры надлежащего механизма опреде-
ления суда, который компетентен рассматривать 
спор. Еще одна новелла данного законопроекта, 
заключается в том,что суды будут рассматри-
вать более половины дел в упрощенном поряд-
ке, то есть, без составления мотивированного 
решения по делу. В их число попадут, в том чис-
ле, споры до 500000 руб. в гражданском процес-
се и до 1 млн руб. в арбитражном. Законопроект 
также предусматривает ряд иных изменений и 
дополнений в ГПК, АПК и КАС, направленных на 
оптимизацию судопроизводства, устранение 
коллизий правовых норм, недочетов юридико-
технического и лингвистического характера. 
Также интересной новеллой законопроекта яв-
ляется упоминание на законодательном уровне 
обзора судебной практики ВС РФ в качестве до-
кумента, имеющего определенную правовую 
природу и процессуальное значение. 

В заключение следует отметить, что споры отно-
сительно унификации или специализации судов 
не прекращаются до сих пор. Решение этой про-
блемы может существенно повлиять на эффек-
тивность функционирования судебной власти в 
России. Невозможно не учитывать мировые тен-
денции развития права и возрастающую роль 
правовых принципов и стандартов в области 
прав и свобод человека; при отсутствии едино-
образия толкования норм все большее значение 
принимают правовые принципы, возрастает роль 
судебной практики, следует добавить, что имен-
но эффективность судебных решений имеет 
первостепенное значение при определении эф-
фективности права и правосудия.В тоже время 
реформирование системы судебной власти яв-
ляется обычным историческим процессом, на-
правленным на усовершенствование государст-
венного строя и всей судебной системы в целом. 
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оссийская Федерация – одно из крупнейших 
многонациональных (полиэтнических) госу-

дарств мира. На территории России, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, 
сформированным на основе самоопределения 
граждан, проживают представители 193 нацио-
нальностей. Большинство народов России много 
веков формировали свою культуру и самобыт-
ность развития. Российское государство созда-
валось как единение народов, формируя уни-
кальное культурное многообразие и духовную 
общность различных народов. Реализация Кон-
цепции государственной национальной политики 
Российской Федерации 1996 года способствова-
ла сохранению гарантий прав коренных мало-
численных народов. 

В Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года заявлено, что она принята «в целях 
обеспечения интересов государства, общества, 
человека и гражданина, укрепления государст-

венного единства и целостности России, сохра-
нения этнокультурной самобытности ее народов, 
сочетания общегосударственных интересов и 
интересов народов России, обеспечения консти-
туционных прав и свобод граждан» [1]. 

Коренные малочисленные народы Российской 
Федерации, в том числе и народы Севера, нуж-
даются в особой государственной защите и го-
сударственной поддержке. Конституционные 
гарантии равенства прав и свободне исключают 
особенности в их реализации гражданами из 
числа коренных малочисленных народов, кото-
рые ведут традиционный образ жизни, имеют 
свои условия проживания, ведения хозяйства. 
Реализация прав и свобод зачастую на практике 
ограничена экономическими, культурными, соци-
альными, природными и другими особенностями 
жизнедеятельности.Принадлежность к льготной 
категории лиц относящихся к коренным мало-
численным народам является еще одним аспек-
том актуальности их особого статуса, что, несо-

Р 
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мненно, требует исследования правовых меха-
низмов определения национальной идентично-
сти народов. 

Малочисленные народы и их объединения име-
ют право участвовать в принятии решений по 
вопросам предоставления и использования при-
родных ресурсов в местах своего традиционного 
проживания. Формы участия законодательством 
не установлены, и в каждом субъекте РФ они 
трактуются по-разному. Например, в ХМАО-Югре 
такое участие предусмотрено при предоставле-
нии земель для объектов нефтедобычи на тер-
риториях традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера. При этом не-
дропользователи обязаны согласовать с главой 
территории традиционного природопользования 
(родового угодья) схему расположения объекта и 
заключить с ним социально-экономическое со-
глашение. Глава родового угодья уступает часть 
своей территории «в обмен» на социальное бла-
го: денежные выплаты, оплата обучения, лече-
ния, в том числе-санаторно-курортное, обеспе-
чение топливом для самоходной техники, спут-
никовой и сотовой связью и т.п. Развитие обще-
ства неизбежно приводит кизменению традици-
онной хозяйственной деятельности малых наро-
дов, утрате культурных традиций, языка. В таких 
условиях одной из важных задач государства 
является сохранение уникальных видов этноса с 
их традиционным укладом жизни. Особенное 
положение таких народов закреплено в уставах 
автономных округов, но, в то же время, как отме-
чает Н.А. Филиппова «коренные малочисленные 
народы не являются самостоятельными участ-
никами публично-правовых отношений» [2]. 

Отсутствие единства терминологии в наимено-
вании этнических общностей можно отнести к 
особенностям правовой защиты коренных мало-
численных народов. Так, например, «националь-
ные меньшинства», и «малочисленные этниче-
ские общности»имеют разные режимы правовой 
защиты. Российское законодательство не дает 
четкого определения терминов: «национальное 
меньшинство» и «этническая общность или 
группа», не закрепляет защиту прав националь-
ных меньшинств. 

Зачастую законодательством субъектов уста-
навливаются наименования групп коренных ма-
лочисленных народов, которые не используются 
в федеральных правовых актах. Например, в 
Калмыкии это «коренная нация», в Якутии «ма-
лочисленные этносы», в Карелии «титульный 
коренной народ».  

По мнению Иванова С.О. указанный «недостаток 
присущ в целом и международным договорам 
Российской Федерации, затрагивающим права 
малочисленных народов и регулирующим их 
защиту» [3]. Так, например, Рамочная Конвенция 
о защите национальных меньшинств, является 
одним из основных правовых актов призванным 
регулировать защиту прав малых этнических 
групп, вообще не содержит категории «нацио-
нальное меньшинство». 

Представляется актуальным и возможным раз-
граничить вышеперечисленные категории субъ-
ектов права.Термин «национальные меньшинст-
ва» использован в Федеральном законе «О на-
ционально-культурной автономии», где также 
закреплены основные права, определенные в 
интересах национальных меньшинств. Согласно 
указанного закона, они направлены на защиту 
национальных интересов соответствующей кате-
гории граждан.Такие национальные меньшинст-
ва добровольносамоорганизованы и осуществ-
ляют деятельность, направленную на «социаль-
ную и культурную адаптацию и интеграцию ми-
грантов» [4]. 

Законом РФ «О языках народов Российской Фе-
дерации» закреплено, что государством призна-
ныравные права всех национальных меньшинств 
на сохранение и развитие родного языка. Госу-
дарством гарантируется право свободного ис-
пользования родного языка в общении, создание 
условий для сохранения языков малых народов, 
которые не имеют своих национальных образо-
ваний или в них не проживают. Статья 9 указан-
ного закона гарантирует таким гражданам по-
мощь государства в отмеченной сфере. 

Анализируя положение северных малочислен-
ных народов России, можно отметить, что значи-
тельное большинство коренного населения Си-
бири традиционно селилось местах, где ранее 
проживали их предки, образуя целые населен-
ные пункты, в которых абсолютное большинство 
населения принадлежит к коренным народно-
стям. 

Сейчас тема прав коренных малочисленных на-
родов особенно актуальна в свете защиты инте-
ресов малочисленных народов Севера России; в 
приоритет входит защита их прав на традицион-
ный уклад, на предоставление им возможности 
жить так, как жили их предки. Но в результате 
технического прогресса неизменно происходит 
изменение традиций Например, доставка грузов 
и людей в отдаленные поселения на вертолетах, 
а не на оленях, возможность использовать элек-
тронные средства, мобильную связь при реали-
зации традиционного уклада жизни т.д.. У корен-
ных малочисленных народов (в том числе и се-
верных) имеются исторические права на землю 
и биоресурсы. Для сохранения самобытности 
законодательством предусмотрен ряд префе-
ренций представителям коренных малочислен-
ных народов Севера, что требует от них фор-
мального подтверждения своего статуса. 

В частности, льготы на добычу биоресурсов, на 
традиционное землепользование предусмотре-
ны Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом, ФЗ от 24.04.1995 г. «О 
животном мире», ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», иные льготы – в налоговой, социальной, 
образовательной, культурной и других сферах. 

После отмены графы «национальность» в пас-
порте определить национальную, этническая 
принадлежность гражданина можно только по 
свидетельству о рождении. Единого документа, 
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удостоверяющего статус коренного малочислен-
ного народа, не существует. Учреждения на мес-
тах руководствуются различными подтвержде-
ниям. Например, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, справка уполномоченного 
государственного органа о принадлежности к 
коренным малочисленным народам Севера вы-
дается департаментом по недропользованию и 
природным ресурсам. 

Очевидно, что требуется основной документ, 
подтверждающий статус лица, относящегося к 
коренным малочисленным народам. Такого еди-
ного для всей страны документа пока нет и, сле-
довательно, имеется некоторая неопределён-
ность с идентичностью лиц, обратившихся за 
подтверждением принадлежности к коренным 
малочисленным народам. Для подтверждения 
своего статуса граждане считающими себя ко-
ренными малочисленными народами иногда 
обращаются в суд, но и здесь есть некоторые 
сложности.Для многих это недоступно в силу 
малограмотности, а также, как отмечает                
Т.Р. Полищук-Молодоженя, из-за «недоступно-
сти для удаленно проживающих и относительной 
затратностив финансовом и временном плане» 
[5]. 

Дополнительным препятствием для судебного 
признания своих прав является малограмот-
ность, в том числе и юридическая, лиц малых 
национальностей. 

Имея некую однородность в содержании гаран-
тий и прав «национальных меньшинств», «ко-
ренных малочисленных народов», практически 
равнозначно использование понятия «этниче-
ских общностей/групп». 

Можно отметить ряд законодательных актов, 
использующих и это понятие. Так, например, 
статья 1 Федерального закона «О национально-
культурной автономии» отождествляет понятия 
«национальные меньшинства» и «этнические 
общности» При этом термин «национальные 
меньшинства» используется для выделения од-
ной категории граждан из второй категории по 
признаку национального меньшинства. 

Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока» выде-
ляет категорию«коренные малочисленные наро-
ды» и категорию «представителей других этни-
ческих общностей». Последние не относятся к 
малочисленным народам, но живут и осуществ-
ляют хозяйствование по их традиционным укла-
дам. Этим же законом закреплены различные 
понятия, относящиеся к рассматриваемой сфере 
взаимоотношений: коренные малочисленные 
народы, общины малочисленных народов, се-
мейные (родовые) общины, территориально-со-
седские общины, союзы, ассоциации.  

В основах законодательства Российской Феде-
рации о культуре заложены правовые аспекты по 
сохранению и развитию культурно-национальной 
самобытности этнических сообществ; установ-

лены их права на сохранение среды обитания 
являющейся их исконной в культурном и истори-
ческом плане. 

Государство гарантирует этническим общностям 
право на свободу в реализации культурной са-
мобытности национальными культурными цен-
трами, национальными обществами. 

Анализируя характер терминов «национальные 
меньшинства», «коренные малочисленные на-
роды», «этнические общности/группы», исполь-
зуемых в Конституции Российской Федерации и в 
федеральном законодательствеможно отметить, 
что более широко в Российском законодательст-
ве используется термин «коренные малочислен-
ные народы». Относительно полно изложено 
содержание понятия «коренные малочисленные 
народы и производный от него термин «корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации». При 
этом права лиц, которые относятся к коренным 
малочисленным народам шире, чем права на-
циональных меньшинств и этнических общно-
стей. Можно отметить, что законодатель под-
черкнул, как отдельную правовую категорию, 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции.Особые права таких граждан установлены в 
законодательстве в области предоставления и 
использования земель, недр, объектов животно-
го мира, установлены особые режимы расчета и 
уплаты налогов. 

В понятие «коренные малочисленные народы 
Российской Федерации», законодателем вложе-
ны определённые условия, которые должны 
присутствовать при отнесении граждан ктаковым 
народам. Это сохранение особого образа жизни 
своих предков с традиционным ведением хозяй-
ства, охоты, добычи рыбы, оленеводства и дру-
гих промыслов;проживание на территориях, 
гдетрадиционно жили их предки. Численность 
таких народов должна быть малой, не превы-
шающая 50 тысяч человек. И наконец, народы, 
которые относят себя к коренным малочислен-
ным народам, должны воспринимать себя как 
самостоятельные этнические общности. 

Отмеченным законом закреплено также и поня-
тие «традиционный образ жизни малочисленных 
народов». Такое понятие вправе применять, ес-
ли малочисленные народы ведут исторически 
сложившийся способ своего жизнеобеспечения. 
Этот способ основывается на историческом опы-
те предков малочисленных народов в различ-
ных, но ограниченных законом сферах: исполь-
зовании природных ресурсов, сбережении веры 
и обычаев, способе традиционного проживания, 
уникальной культуре. 

Здесь же выделяются категории «исконная сре-
да обитания малочисленных народов», «общины 
малочисленных народов». Их должны объеди-
нять кровнородственные принципы, семейные 
или родовые, и (или) такие группы лиц должны 
быть объединены по территориально-сосед-
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скому принципу. Основной целью общины мало-
численных народовявляется сохранение и раз-
витие традиционного образа жизни. 

Понятие «малочисленные народы» употребля-
ется и при формулировании в рассматриваемом 
законе определения этнологической экспертизы. 

С 2000 года в России действует Единый пере-
чень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации. Перечень сформирован с учё-
том предложений субъектов Российской Феде-
рации, «на территориях которых проживают ко-
ренные малочисленные народы Российской Фе-
дерации» [6]. 

Рассматривая понятия «малочисленные наро-
ды» и «национальные меньшинства», можно 
отметить, что они схожи, но в тоже время имеют 
определённые различия между собой и не яв-
ляются тождественными. При отнесении этниче-
ских общностей к малочисленным народам или к 
национальным меньшинствам необходимо учи-
тывать важность в этих различиях. Основным 
отличием«малочисленные народы» от «нацио-
нальных меньшинств» является, как правило, 
проживание малочисленных народов в местах 

своего традиционного расселения при сохране-
нии традиционной культуры, обычаев, видов 
хозяйствования. Такое положение дел связано в 
первую очередь с местными особенностями тер-
риторий, на которых проживают те или иные ма-
лочисленные народы. 

Важную роль играет тот факт, что отсутствует 
четкая регламентация понятийно-категориаль-
ного аппарата в федеральном законодательст-
ве. Приведение к единообразию терминов, кото-
рые определяют категории коренных малочис-
ленных народов, национальных меньшинств, или 
иных этнических общностей, позволит усовер-
шенствовать формирование их правового стату-
са. В этих целях целесообразно принять соот-
ветствующий нормативный правовой акт с чёт-
ким закреплением понятий «национальные 
меньшинства», «коренные малочисленные на-
роды», «этнические общности/ группы». При 
этом необходимо установить правовые нормы, 
определяющие четкие критерии этнических 
групп для дальнейшего закрепления за ними мер 
специальной защиты и гарантий, исключая воз-
можность применения подобных гарантий к 
иным этническим сообществам, не относящимся 
к коренным малочисленным народам. 
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Аннотация. В статье анализируются бюджет-
ные полномочия органов исполнительной и за-
конодательной (представительной) власти, вы-
деляются признаки и дается определение 
принципа разделения властей в бюджетном 
процессе. Говоря о разделении властей в 
сфере государственного управления и в бюд-
жетном процессе автор, в частности, отмечает, 
что речь стоит вести о полномочиях органов 
власти в соответствующей области государст-
венного управления, о том, кому, какие и в ка-
ком объеме принадлежат полномочия. 
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ункции, связанные с бюджетными отноше-
ниями являются важнейшими направле-

ниями деятельности государства, так как мате-
риальные отношения являются фундаментом 
(основой) любого организованного общества. 

В узком смысле под бюджетом понимается сово-
купность средств, принадлежащих определен-
ному субъекту (государству, субъекту федера-
ции, лицу), в широком, это процесс, связанный с 
экономической составляющей деятельности го-
сударства и общества. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что бюджетный процесс - 
это регламентируемая законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления и иных участников бюджетного про-
цесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюдже-
тов, контролю за их исполнением, осуществле-
нию бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности. 

В соответствии со статьей 15 Конститу-
ции,посредством прямого действия и высшей 
юридической силы Основного закона свое дей-
ствие распространяет, в том числе, на бюджет-
ный процесс, принцип разделения властей, за-

крепленный в статье 10 Конституции Российской 
Федерации и декларирующий, что государствен-
ная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. 

Говоря о разделении властей в сфере государ-
ственного управления и в бюджетном процессе, 
в частности, речь стоит вести о полномочиях 
органов власти в соответствующей области го-
сударственного управления, о том, кому, какие и 
в каком объеме принадлежат полномочия. 

Отправной точкой в рассмотрении вопроса раз-
деления властей в отношениях, связанных с 
бюджетом, помимо понятия бюджетного процес-
са являются бюджетные полномочия, которые 
статьей 6 Бюджетного кодекса определяются как 
установленные настоящим Кодексом и приняты-
ми в соответствии с ним правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения, пра-
ва и обязанности органов государственной вла-
сти (органов местного самоуправления) и иных 
участников бюджетного процесса по регулирова-
нию бюджетных правоотношений, организации и 
осуществлению бюджетного процесса.  

Указанные определения, содержащиеся в Бюд-
жетном кодексе, называют помимо органов вла-

Ф 
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сти также иных участников бюджетного процес-
са. Учитывая, что целью данной статьи является 
освещение вопросов, связанных с властными 
полномочиями в бюджетном процессе, то мы не 
будем затрагивать деятельность иных субъектов 
помимо органов власти. 

Буквальное толкование определения бюджетных 
полномочий, данное в статье 6 Бюджетного кодек-
са, позволяет выделить два блока полномочий: 

– по регулированию бюджетных правоотношений; 

– по организации и осуществлению бюджетного 
процесса. 

Такая структура бюджетных полномочий укла-
дывается в классическое понимание теории раз-
деления властей, которая была сформулирова-
на французским мыслителем эпохи Просвеще-
ния Шарлем Луи Монтескье в первой половине 
XVIII в. в трактате «О духе законов». По его сло-
вам, «в каждом государстве есть три рода вла-
сти: власть законодательная, власть исполни-
тельная по предметам, входящим в область 
права международного, и власть исполнитель-
ная по предметам, относящимся к области права 
гражданского» [7, с. 290–291]. 

Блок полномочий по регулированию бюджетных 
правоотношений подходит к представлению о 
законодательной власти, в силу которой «госу-
дарь или учреждение создает законы, времен-
ные или постоянные, и исправляет или отменяет 
существующие законы» [4, с. 185]. 

Организация и осуществление бюджетного про-
цесса тяготеет к представлениям об исполнитель-
ной власти, которая занимается «непрерывным 
наблюдением за исполнением законов, приведе-
нием их в действие и их осуществлением» [6]. 

Но сложная структура бюджетных отношений и 
регулирующего их бюджетного законодательства 
Российской Федерации не позволяет столь кате-
горично разграничивать бюджетные полномочия 
между ветвями власти.  

Рассмотрим, как в Российской Федерации проис-
ходит нормативное распределение компетенции 
органов власти в сфере осуществления дея-
тельности, относящейся к бюджетному процессу. 

Составление проекта бюджета обеспечивается 
исполнительными органами государственной 
власти (исполнительно-распорядительными ор-
ганами муниципальных образований) (пункт 1 
статьи 154 Бюджетного кодекса). 

Рассматривают и утверждают соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации законодательные (представительные) 
органы (пункт 1 статьи 153 Бюджетного кодекса). 

Обеспечивают исполнение бюджета исполни-
тельные органы государственной власти (испол-
нительно-распорядительные органы муници-
пальных образований) (пункт 1 статьи 154 Бюд-
жетного кодекса). 

Контроль в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения соответствующих бюджетов 
осуществляют законодательные (представи-
тельные) органы (пункт 1 статьи 153 Бюджетного 
кодекса). 

Государственный (муниципальный) финансовый 
контроль осуществляют Счетная палата Россий-
ской Федерации, контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, Федеральное казначейст-
во, органы государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных ад-
министраций), по осуществлению государствен-
ного (муниципального) финансового контроля 
(пункт 1 статьи 157 Бюджетного кодекса). 

В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного 
кодекса бюджетный учет осуществляется преж-
де всего субъектами, относящимися к исполни-
тельной власти.  

Исходя из статьи 264.2 Бюджетного кодекса, 
составление бюджетной отчетности возложено 
на исполнительную власть. 

Счетная палата Российской Федерации, кон-
трольно-счетные органы субъекта Российской 
Федерации, контрольно-счетные органы муници-
пального образования осуществляют внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении соот-
ветствующего бюджета (пункт 2 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса).  

Отчет об исполнении федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, мест-
ного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года ут-
верждается соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администраци-
ей и направляется в соответствующий законода-
тельный (представительный) орган и созданный 
им орган внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля (пункт 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса). 

Годовые отчеты об исполнении федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Феде-
рации, местных бюджетов подлежат утвержде-
нию соответственно федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации, муници-
пальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования (пункт 5 
статьи 264.2 Бюджетного кодекса). 

Исходя из перечисленных видов деятельности, 
представляется обоснованным вывод о том, что 
основная деятельность в бюджетном процессе 
приходится на органы законодательной и испол-
нительной власти. 

Рассмотренные полномочия свидетельствуют о 
том, что законодатель, принимая Бюджетный 
кодекс, воспринял принцип разделения властей 
и наделил законодательные и исполнительные 
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органы власти самостоятельными полномочиями 
в бюджетном процессе. Каждой стадии бюджет-
ного процесса, осуществляющемуся одной из 
ветвей власти, корреспондирует логичное про-
должение в виде следующей стадии, реализуе-
мой другой ветвью власти.  

Вместе с тем, нельзя не отметить то факт, что 
бюджетныйпроцесс представляет собой симбиоз 
деятельности законодательных и исполнитель-
ных органов власти [8, с. 12], в котором перепле-
тены и взаимозависимы полномочия различных 
ветвей власти. Х.В. Пешковой верно отмечено, 
что в отношении бюджета сложилось понимание 
о его причастности к функционированию инсти-
тутов и законодательной [8, с. 63], и исполни-
тельной власти и не потеряло актуальности вы-
сказывание Н.М. Коркунова: бюджет – «по фор-
ме закон; по содержанию …административная 
мера» [5]. 

Действующая структура полномочий участников 
бюджетного процесса не позволяет провести 
строгое разграничение названных в статье 6 
Бюджетного кодекса бюджетных полномочий 
между органами законодательной и исполни-
тельной власти. Регулирование бюджетных пра-
воотношений не является исключительной пре-
рогативой органов законодательной ветви вла-
сти, равно как организация и осуществление 
бюджетного процесса в действительности реа-
лизуется не только органами исполнительной 
власти. 

Так, для нормативного регулирования бюджет-
ных отношений Российской Федерации харак-
терно закрепление бюджетно-правовых норм 
актами не только органов законодательной, но и 
исполнительной власти. Правительством Рос-
сийской Федерации, Минфином России, Феде-
ральным казначейством принимается значи-
тельное количество нормативных правовых ак-
тов по вопросам финансирования расходных 
обязательств, процедур исполнения бюджета. 
Подзаконные акты несут значительную регуля-
тивную нагрузку в установлении процедурных 
основ бюджетных правоотношений [8, с. 68]. 

Данная роль исполнительной власти в бюджет-
ном процессе соответствует законодательно 
установленному положению органов исполни-
тельной власти в бюджетном процессе. Так, 
возможность принятия Правительством Россий-
ской Федерации нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, ук-
ладывается в нормы Конституции, которые уста-
навливают, что Правительство осуществляет 
исполнительную власть Российской Федерации 
(часть 1 статьи 110); обеспечивает исполнение 
федерального бюджета (пункт «а» части 1 ста-
тьи 114); издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение (часть 1 статьи 
115). 

Относительно же включения органов законода-
тельной власти в процесс исполнения бюджета 
невозможно дать положительной правомерной 
оценки. Если обратиться к полномочиям Феде-
рального Собрания Российской Федерации, яв-

ляющемуся представительным и законодатель-
ным органом Российской Федерации, то не уда-
стся найти нормативных положений, позволяю-
щих данному органу включаться в процесс ис-
полнения бюджета. 

Обратившись к вопросам исполнения федераль-
ного бюджета, можно обнаружить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 16.10.2017                       
№ 287-ФЗ «Об исполнении федерального бюд-
жета за 2016 год» общий объем расходов фе-
дерального бюджета за 2016 год составили 
16416446,8 млн рублей, из которых 
7656286008,4 тыс. рублей составили расходы на 
реализацию государственных программ (по от-
крытой части), что свидетельствует о принятии 
государством системного (программного) подхо-
да в решении вопросов, входящих в сферу ком-
петенции федеральных органов исполнительной 
власти. 

Именно посредством механизмов реализации 
государственных программ органы исполнитель-
ной власти Российской Федерации, в частности, 
Правительство Российской Федерации, обеспе-
чивают проведение в государстве единой поли-
тики во всех основных областях жизни общества 
и государства, в отношении которых статья 114 
Конституции закрепила полномочия Правитель-
ства, и как следствие, всей исполнительной вла-
сти в России. 

Таким образом, отношения,связанные с государ-
ственными программами Российской Федерации, 
имеют особую значимость для процесса испол-
нения бюджета органами исполнительной вла-
сти. Органы исполнительной власти должны 
иметь возможность самостоятельно и под свою 
ответственность определять требования к раз-
работке проектов государственных программ и 
порядок их реализации. Как ни странно, именно 
в данных отношениях можно пронаблюдать, как 
законодательная власть переходит границы раз-
деления властей с исполнительной властью.  

Как указывалось выше, обеспечение исполнения 
бюджета осуществляют исполнительные органы 
государственной власти на основании пункта 1 
статьи 154 Бюджетного кодекса, что должно 
предполагать наличие исключительных прав и 
обязанностей с установлением ответственности 
в вопросах организации исполнения бюджета, в 
том числе, по разработке и реализации государ-
ственных программ. 

Вместе с тем, пункт 6Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государствен-
ных программ Российской Федерации (далее – 
Порядок), утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.08.2010 
№ 588, устанавливает, что проект государствен-
ной программы, а также предложения о внесе-
нии изменений в государственную программу 
одновременно с внесением на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации пред-
ставляются в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О парла-
ментском контроле». 
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В качестве обязательного условия для утвер-
ждения государственной программы пункт 20 
Порядка называет необходимость прилагать к 
проекту программысведения об учете замечаний 
Счетной палаты Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Что же побудило Правительство установитьдля 
собственной ветви власти такие специфичные с 
точки зрения конституционного принципа разде-
ления властей условия осуществления органами 
исполнительной власти своих функций? Какие 
вышестоящие нормативно-правовые акты? Ос-
новной закон, равно как и Бюджетный кодекс,не 
содержит положений, позволяющих органам за-
конодательной власти заниматься вопросами 
исполнения бюджета. Ответ находится в Феде-
ральным законом«О парламентском контроле», 
который пунктом 2 части 2 статьи 11 к предвари-
тельному парламентскому контролю относит 
рассмотрение проектов государственных про-
грамм Российской Федерации, в том числе фе-
деральных целевых программ, и предложений о 
внесении изменений в государственные про-
граммы Российской Федерации, в том числе в 
федеральные целевые программы. 

Таким образом, на законодательном уровне оп-
ределено участие Федерального собрания в 
процессе утверждения государственных про-
грамм Российской Федерации, а по сути, в про-
цессе реализации полномочий органов исполни-
тельной власти по исполнению бюджета. 

Стоит отметить, что и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации существует аналогичная 
федеральному уровню практика включения за-
конодательных органов в сферу исполнения 
бюджета. 

Так, пункт 3.8 Порядка принятия решений о раз-
работке государственных программ Краснояр-
ского края, их формирования и реализации, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п, пре-
дусматривает необходимость согласования про-
екта государственной программы Красноярского 
края с краевым представительным органов - За-
конодательным Собранием Красноярского края. 

И на федеральном, и на уровне приведенного в 
пример Красноярского края, отсутствует уста-
новленный порядок, по которому законодатель-
ные органы осуществляют согласование проек-
тов государственных программ. Это означает, 
что замечания, формулируемые представлен-
ными органами, могут касаться любых положе-
ний представленного на согласование проекта 
государственной программы. Складывается си-
туация, когда законодательные органы не только 
утверждают бюджет соответствующего уровня, 
посредством принятия закона, но и участвуют в 
исполнении бюджета, включаясь в процесс при-
нятия государственных программ, имея возмож-
ность влиять на регламентирующийся механизм 
их реализации. 

Указанные примеры, когда органы законода-
тельной власти осуществляют полномочия, ко-
торые в классическом понимании теории разде-
ления властей должны осуществляться органа-
ми исполнительной власти, свидетельствуют об 
отсутствии строго следования провозглашенно-
му Конституцией принципу разделения властей в 
сфере реализации бюджетных полномочий. Без-
условно, реалии, в которых существует любое 
государство, требуют гибкости в вопросах фор-
мирования государственного аппаратаи наделе-
ния полномочиями определенных органов вла-
сти. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что раз-
деление властей – один из главнейших стабили-
заторов в политической системе общества. Это 
предназначение принципа разделения властей 
обусловлено тем, что данный принцип не допус-
кает излишнего сосредоточения, сверхконцен-
трации власти в одной из ее ветвей, власти од-
ного органа государства, одного должностного 
лица, обеспечивает тот баланс уравновеши-
вающих друг друга властей, который необходим 
цивилизованному демократическому государству 
и обществу [9, с. 19]. Ситуации, когда органы 
одной ветви власти реализуют полномочия, по 
своей природе принадлежащие другой ветви 
власти, должна расцениваться как нарушение 
статьи 10 Конституции, подрывающей стабиль-
ность в государственном устройстве. 

В связи с чем, представляется необходимым 
выделить признаки, по которым можно будет 
оценивать законодательно установленное рас-
пределение полномочий органов власти в бюд-
жетном процессе на предмет его соответствия 
принципу разделения властей, на основании 
чего появится возможностьпроанализировать 
действующие нормыи обосновать предлагаемые 
изменения в законодательство. 

Признаками реализации принципа разделения 
на законодательную и исполнительную власти в 
бюджетном процессе являются: 

● закрепление в нормативно-правовых актах 
бюджетных полномочий для исполнительных и 
законодательных (представительных) органов 
власти; 

● результатом исполнения каждого или комплек-
са установленных полномочий исполнительных 
и законодательных (представительных) органов 
власти является осуществление отдельного ви-
да деятельности, из которой в соответствии со 
статьей 6 Бюджетного кодекса, состоит бюджет-
ный процесс; 

● самостоятельность исполнительных и законо-
дательных (представительных) органов власти в 
реализации возложенных на них полномочий, 
заключающаяся в том, что результат деятельно-
сти, относящейся к бюджетному процессу, каж-
дая ветвь власти (каждый орган) достигает по-
средством реализации своих исключительных 
прав и обязанностей, под свою ответственность; 

● наличие правовых норм, регламентирующих 
согласованное взаимодействие и функциониро-
вание исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти, позволяю-
щих осуществлять взаимный контроль органов 
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различных ветвей власти при реализации своих 
исключительных полномочий. 

Оценив на основе указанных признаков полно-
мочие Федерального собрания по согласованию 
проектов государственных программ, мы увидим, 
что данное полномочие не соответствует выде-
ленным признакам: 

– полномочие содержится в Федеральном законе 
и постановлении Правительства РФ. Вместе с 
тем, бюджетным полномочием такую норму на-
звать нельзя, так как статья 6 Бюджетного кодек-
са предполагает не только наличие права органа 
власти по регулированию бюджетных правоот-
ношений, но и соответствующих обязанностей, 
которых не наблюдается в случае с осуществле-
нием Федеральным собранием согласования 
проекта государственной программы; 

– реализовав имеющееся право по согласова-
нию государственной программы, Федеральное 
собрание не достигнет какого-либо из результа-
тов деятельности, относящегося к бюджетному 
процессу. Процесс принятия государственной 
программы относится к стадии исполнения бюд-
жета.Результат данной стадии заключается в 
организации поступления доходной составляю-
щей бюджета, расходования бюджетных средств 
и представлении отчетности об исполнении 
бюджета. Указанные результаты могут быть дос-
тигнуты только органами исполнительной вла-
сти; 

– ответственности Федерального собрания за 

несогласование или за внесение предложений 
по его изменению законодательством не преду-
смотрено; 

– как уже указывалось выше, отсутствует утвер-
жденный порядок взаимодействия органов ис-
полнительной и законодательной власти при 
согласовании проекта государственной про-
граммы. 

Таким образом, следует констатировать факт 
нарушения конституционного принципа разделе-
ния властей, выраженный в законодательном 
закреплении полномочий Федерального собра-
ния в отношениях по утверждению государст-
венных программ, относящихся к исключитель-
ной компетенции органов исполнительной вла-
сти. 

Проведенный анализ одного из аспектов взаи-
модействия различных ветвей власти в Россий-
ской Федерации позволяет сформулировать оп-
ределение принципа разделения властей в 
бюджетном процессе как правило, согласно ко-
торому, органы власти на основе взаимодейст-
вия самостоятельно под свою ответственность 
осуществляют свои исключительные бюджетные 
полномочия по достижению результатов дея-
тельности, относящейся к бюджетному процессу. 

Исходя из указанного определения возможно 
дальнейшее исследование полномочий органов 
власти в бюджетном процессе с точки зрения 
принципа разделения властей в целях совер-
шенствования действующего законодательства. 
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овершенствование правового обеспечения 
деятельности по подрыву экономических 

основ организованных преступных структур 
предполагает определение наиболее эффектив-
ных мер противодействия организованной пре-
ступности: контроль за подозрительными фи-
нансовыми операциями; конфискацию противо-
правно приобретенного имущества; деклариро-
вание крупных приобретений; меры по легализа-
ции нелегального (теневого) сектора экономики; 
признание недействительными в судебном по-
рядке незаконных актов приватизации и иных 
сделок с имуществом; борьба с уклонением от 
уплаты налогов, совершенствование системы 
определения налогооблагаемой базы; и другие 
меры, которые могут способствовать борьбе с 
организованной преступностью.  

Вне всякого сомнения магистральная роль в 
правовом обеспечении оперативно-розыскной 
деятельности по подрыву экономических основ 
организованных преступных структур должна 
принадлежать оперативно-розыскному законо-
дательству. Действующий закон не соответству-
ет данным требованиям. В первую очередь в 
перечне отсутствует такая задача ОРД как под-
рыв экономических основ организованных пре-
ступных структур. И в сложившейся ситуации 
оперативными работникам при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности по подрыву 
экономических основ организованных преступ-
ных структур необходимо подводить ее по суще-
ствующие задачи. Следует отметить, что в про-
тиводействии организованной преступности так-

С 
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же велика роль уголовно-правового предупреж-
дения, включающего не только меры уголовно-
правового характера, но и уголовно-процес-
суальные, организационные и уголовно-испол-
нительные меры.  

Меры уголовно-правового, процессуального, 
уголовно-исполнительного характера отражают-
ся в соответствующих кодексах. Мы считаем, что 
соответствующие меры противодействия орга-
низованной преступности должны быть включе-
ны в эти законы.  

Кроме того концепция совершенствования пра-
вового обеспечения оперативно-розыскной дея-
тельности по подрыву экономических основ ор-
ганизованных преступных структур должна пре-
дусматривать внесение изменений в сущест-
вующее законодательство, регулирующее и кон-
тролирующее оборот денежных средств и иного 
имущества.  

Интересен опыт организации деятельности по 
подрыву экономических основ организованной 
преступности в странах постсоветского про-
странства. Так в соответствие со ст. 6 в Бело-
руссии Законом Республики Беларусь «О борьбе 
с организованной преступностью» от 27 июня 
2007 г. № 244-З в качестве одной из мер систе-
мы борьбы с организованной преступностью 
является предотвращение и пресечение финан-
сирования организованной преступности. При 
этом организации деятельности по борьбе с ор-
ганизованной преступностью посвящена целая 
глава указанного закона. Указанным законом 
регулируются также вопросы координации дея-
тельности по борьбе с организованной преступ-
ностью, установлены условия, при которых госу-
дарственные органы, а также иные организации 
обязаны оказывать содействие подразделениям, 
осуществляющим борьбу с организованной пре-
ступностью путем предоставления необходимых 
им сведений и документов. 

Во всех других странах постсоветского про-
странства вопросы организации деятельности по 
подрыву экономических основ организованных 
преступных структур на законодательном уровне 
не урегулированы. В то же время попытки науч-
ного осмысления этой проблемы имеются. Так, 
А.Д. Шейшеев, полагает, что необходимо статью 4 
Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-
розыскной деятельности» дополнить принципом 
наступательности, расширить в этой связи ис-
черпывающий перечень оперативно-розыскных 
мероприятий в зависимости от современных 
потребностей оперативно-розыскной практики [1, 
с. 19]. В этой связи автор полагает, что система 
организации оперативными подразделениями 
требует не внесения частных, рядовых коррек-
тив, а пересмотра всех комплектующих ее эле-
ментов. На такие организационно-управлен-
ческие элементы оперативно-розыскной дея-
тельности как диагностирование, моделирова-
ние, прогнозирование планирование и стратеги-
ческое управление, что позволит сконцентриро-
вать основные усилия на решении актуальных 
проблем и придаст оперативно-розыскной дея-
тельности целенаправленный и конкретный ха-

рактер борьбы с организованной преступностью 
[1, с. 22] . 

Следует отметить, что отдельные попытки улуч-
шения системы нормативно-правового противо-
действия организованной преступности государ-
ство предпринимало еще в 90-е годы. Так был 
издан Указ Президента РФ от 14.06.1994 г.              
№ 1226 «О неотложных мерах по защите насе-
ления от бандитизма и иных проявлений органи-
зованной преступности» [2], в соответствие с 
которым задержание подозреваемых в банди-
тизме и в совершении иных тяжких преступле-
ний, совершаемых организованными преступ-
ными группами, вопреки положениям ст. 122 УПК 
РСФСР и ст. 22 Конституции РФ допускалось на 
срок до 30 суток и до возбуждения уголовного 
дела. В дальнейшем, к сожалению, этот доку-
мент был отменен [3, 4]. 

Далее Указом Президента РФ от 17 декабря 
1997 года № 1300 была утверждена Концепция 
национальной безопасности РФ, где были выде-
лены положения, касающиеся борьбы с органи-
зованной преступностью. Разрабатывались так-
же иные нормативные правовые документы, рег-
ламентирующие в какой-то мере это направле-
ние деятельности, где были выделены положе-
ния, касающиеся борьбы с организованной пре-
ступностью. В то же время все нормативные ак-
ты этого плана не содержали каких-либо ком-
плексных интегративных мер, направленных на 
борьбу с организованной преступностью.  

Следует заметить, что в нашем государстве по-
пытки совершенствования правового обеспече-
ния деятельности по подрыву экономических 
основ организованных преступных структур так-
же предпринимались. Так, например, в Проекте 
Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с 
организованной преступностью» (ред., принятая 
ГД ФС РФ в первом чтении 22.02.1995) [5] в гла-
ве IV «Оперативно-розыскные меры борьбы с 
организованной преступностью» перечислялось 
какие могут быть использованы специальные 
оперативно-розыскные мероприятия (оператив-
ное внедрение, контролируемые поставки и 
иные операции, оперативный эксперимент, соз-
дание и использование предприятий учрежде-
ний, организаций). По сути, в данном норматив-
ном акте шло дублирование Закона об ОРД, с 
указанием некоторых незначительных особенно-
стей. 

В Проекте Федерального закона «О борьбе с 
организованной преступностью» 2011 года [6] в 
Главе IV «Использование оперативно–розыскной 
деятельности в борьбе с организованной пре-
ступностью» также обозначаются особенности 
оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 
организованной преступностью.  

С.С. Босхолов в 1998 году, анализируя причины 
непринятия вышеуказанного закона, указывает 
на возможность коррупционного влияния органи-
зованных преступных структур, которое препят-
ствовало принятию законов [7]. Тем не менее, 
судьба второго законопроекта остается для всех 
загадкой. Вывод – один: Закон «О борьбе с органи-
зованной преступностью» до сих пор не принят.  
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современных условиях исследования по 
использованию труда осужденных, содер-

жащихся в исправительных колониях, составля-
ют неотъемлемую часть российской пенитенци-
арной науки. В этой связи, в последнее время, 
как впрочем, и раньше, не случайно, внимание 
ученых и практиков привлекает сфера проблем 
трудоиспользования осужденных в условиях 
закрытых социальных образований [1, с. 158], 
поэтому ученые призваны объяснить природу 
труда, его содержание, формы, закономерности 
развития с позиций науки, а на плечи практиков 
ложится тяжесть организации производственно-
хозяй-ственной деятельности лиц принудитель-
но лишенных свободы с позиции управления. 

Ведь от того, как будет налажен процесс при-
влечения осужденных к труду, решена проблема 
трудовой занятости и организовано трудовое 
воспитание зависят не только имеющие немало-
важное значение экономические и хозяйствен-
ные результаты трудового использования, но и 
уровень преступности, а также охрана конститу-

ционных прав и свобод российских граждан                
[2, с. 6]. 

В современных условиях большинство ученых и 
практических работников едины в своих мнениях 
о том, что труд осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях, помогает сохра-
нить их физическое и психическое здоровье, 
является фундаментом нормальных взаимоот-
ношений в среде лиц, содержащихся в условиях 
принудительной изоляции за счет коллективной 
безопасности, и, в конечном итоге, способствует 
исправлению и ресоциализации личности. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной 
системе проходит процесс реформирования, в 
рамках которого решается ряд вопросов: с одной 
стороны, создание условий для трудовой заня-
тости осужденных в зависимости от вида режима 
исправительной колонии, с другой – развитие 
производства и повышение экономической эф-
фективности труда осужденных. 

В 
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Как известно, осужденные привлекаются к труду 
в центрах трудовой адаптации и производствен-
ных (трудовых) мастерских исправительных уч-
реждений, на федеральных государственных 
унитарных предприятиях уголовно-исполнитель-
ной системы, на работах по хозяйственному об-
служиванию учреждений, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы, в следственных 
изоляторах и на объектах организаций любых 
организационно-правовых форм, расположенных 
на территориях исправительных учреждений или 
вне их, при условии обеспечения надлежащей 
охраны и изоляции осужденных. 

Привлечение к труду осужденных является важ-
ным направлением деятельности по их исправ-
лению и выступает одним из составляющих эле-
ментов пенитенциарной политики. Поэтому дан-
ному направлению уделяется значительное 
внимание не только в российском уголовно-
исполнительном законодательстве, но и в ряде 
международных правовых актов. 

Бесспорно, общественно полезный труд являет-
ся единственно возможной основой для форми-
рования в условиях изоляции общностей осуж-
денных положительной направленности, что 
естественно, ни в коей мере не отрицает необ-
ходимость и важность использования иных 
средств для закрепления и совершенствования 
процессов коллективообразования. 

Вместе с тем, на пути организации трудовой за-
нятости осужденных по договорам с предпри-
ятиями различных форм собственности, зачас-
тую, возникают различные препятствия, напри-
мер: изоляция преступников, возможные право-
вые ограничения, требования охраны и специ-
фика надзора в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, что в свою очередь, оттал-
кивает многих потребителей рабочей силы. 

Не секрет, что за последние годы в России про-
изошли значительные изменения в производстве 
и социальной жизни, которые, в свою очередь, 
непосредственно отразились на положении дел 
в уголовно-исполнительной системе. Так, сло-
жившаяся за многие годы мощная производст-
венная база распалась, в связи с чем, в боль-
шинстве исправительных учреждений имеется 
устаревшее технологическое оборудование, да 
еще и с большим амортизационным износом. 

Также, произошло существенное ухудшение 
спецконтингента. В настоящее время в исправи-
тельных учреждениях в основном содержатся 
лица молодежного возраста, осужденные за на-
сильственные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, причем многие из которых совершены в со-
участии. Большинство таких осужденных наибо-
лее морально запущены, ранее употребляли 
алкоголь, наркотики и иные психотропные веще-
ства. Как следствие, у значительной части этих 
преступников наблюдаются психические анома-
лии. 

Сложные экономические отношения, в которых 
находится сейчас УИС, ограниченные возможно-
сти администрации трудоустроить осужденных, 

сложности в их материально-бытовом обеспече-
нии, неизбежно оказывают сильное влияние на 
систему ценностей в условиях изоляции, спосо-
бы удовлетворения ограниченных потребностей 
и, соответственно, на поведение осужденных, их 
взаимоотношения, как между собой, так и с ад-
министрацией. 

В этой связи, у таких лиц, как форма противо-
действия сотрудникам администрации исправи-
тельных учреждений, отмечается упорное неже-
лание учиться, поэтому у осужденных доминиру-
ет низкая профессиональная квалификация, а 
порой, и вообще отсутствует какая-либо специ-
альность или профессия. 

На фоне указанных причин имеются и другие – 
частного порядка. В большинстве колоний изме-
нился состав сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. В основном сейчас трудятся 
молодые сотрудники, не имеющие опыта работы 
с осужденными, причем в столь сложных усло-
виях. Безусловно, большинству из них (сотруд-
ников) сложно адаптироваться даже в своем 
коллективе, а уж тем более в среде преступников. 

Отчасти по этим, хотя имеются и другие причи-
ны, нет рентабельных заказов на изготовление 
продукции или оказание услуг по ее производст-
ву, а объемы производства продукции внутри-
системного назначения слишком незначительны, 
чтобы обеспечить работой всех осужденных; 
производственные площади, имеющиеся в ис-
правительных колониях, не могут быть полно-
стью загружены, так как не приспособлены для 
организации производства. С учетом перечис-
ленных обстоятельств возникают вполне зако-
номерные сомнения об участии учреждений то-
тального типа в рыночных отношениях на пари-
тетных началах, а также целесообразность фи-
нансовых затрат и усилий, предпринимаемых в 
данном направлении. 

Необходимо констатировать, что на сегодняш-
ний день производственный сектор уголовно-
исполнительной системы не является конкурен-
тоспособным. А, как известно, только выход на 
рынок с конкурентоспособным товаром дает 
возможность предприятию выжить в условиях 
рынка. Предприятия, вкладывающие силы в не-
конкурентоспособный товар обречены на гибель. 

Наряду с перечисленными, имеются и другие 
проблемы, связанные с привлечением осужден-
ных к труду, например: 

– сложности, возникающие при въезде-выезде 
автотранспорта с режимной территории, его 
досмотре и досмотре грузов, особенно не про-
сматриваемых, что обусловлено работой по пре-
сечению каналов доставки осужденным запре-
щенных к использованию предметов на режим-
ную территорию исправительного учреждения 
(деньги, алкогольные напитки, наркотики, сред-
ства мобильной связи и комплектующие к ним и 
т.п.); 

– трудности в обеспечении надзора при погруз-
ке-разгрузке автотранспорта, обусловленные 
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работой по профилактике побегов, ведь, как из-
вестно, вероятность совершения преступниками, 
находящимися в производственной зоне учреж-
дения, побегов, в том числе групповых (подкоп, 
пролом, на рывок, на таран с использованием 
автотранспорта, путем подмены, в не просмат-
риваемом грузе и др.), очень высока; 

– выполнение иных режимных требований (обы-
ска помещений и объектов исправительного уч-
реждения, а также досмотры осужденных и их 
вещей) с целью обнаружения схронов и тайни-
ков, как правило, сделанных ухищренным спосо-
бом, и изъятия запрещенных к использованию 
осужденными предметов и т.д. 

Все это приводит к длительным простоям авто-
транспорта и, как следствие, к увеличению опла-
ты транспортных услуг. 

Такое положение дел обусловлено тем, что в 
2015 году произошло значительное сокращение 
штатной численности сотрудников производст-
венно-технических служб. Более того, в послед-
нее время наблюдается дальнейшее увеличение 
некомплекта штатной численности личного со-
става в исправительных колониях. Так, по дан-
ным ФСИН России некомплект штатной числен-
ности отделов безопасности исправительных 
учреждений составляет на 01.01.2018 года –                          
8,9 % [3]. 

В этой связи, в исправительных колониях на-
блюдается разобщенность между отделами и 
службами: производственной, режимной, опера-
тивной, воспитательной и иными. Более того, 
отдельные сотрудники под любым предлогом 
пытаются переложить выполнение своих долж-
ностных обязанностей на других. 

Таким образом, исследование современных ор-
ганизационных проблем трудового использова-
ния осужденных к лишению свободы в России, а 
также содержания производственной деятельно-
сти исправительных учреждений показало, что 
труд, как средство исправления, имеет свое ме-

тодологическое и практическое значение. По-
средством общественно полезного труда во-
площается на практике основной постулат фор-
мирования любой личности – ее развитие в пре-
образовательной деятельности. Более того, 
труд, особенно если он соответствует имеющей-
ся у осужденного специальности, является сред-
ством его самовыражения, самоутверждения, 
даже в условиях изоляции, поэтому закономер-
ность исправления осужденных в трудовой дея-
тельности закреплена нормативно не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Посредством 
своего участия в трудовой деятельности, осуж-
денные легче справляются с различными психи-
ческими состояниями, а также проще переносят 
тяготы ожидания свободы, ибо труд направляет 
их мысли на текущую полезную деятельность. В 
свою очередь, приобретение трудовых навыков, 
выработка психологической и нравственной по-
требности трудиться способствует ресоциализа-
ции осужденных после освобождения. 

В этой связи, жизненно необходима четкая сла-
женная организация комплексной работы со-
трудников всех отделов и служб исправительных 
колоний в процессе использования труда осуж-
денных в условиях изоляции, направленная на:  

– воспитательную работу с осужденными в целях 
их обучения и дальнейшего трудоустройства;  

– изыскание рентабельных заказов по изготов-
лению продукции; осуществление обысков и 
досмотров автотранспорта и грузов;  

– обеспечение надлежащего надзора за осуж-
денными,  

ибо труд осужденных к лишению свободы в со-
временных условиях преследует социальные, 
воспитательные, экономические и оздорови-
тельные цели, которые, в конечном итоге, будут 
способствовать достижению цели применения 
уголовного наказания – исправлению осужден-
ных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 
дифференциации признания недействительны-
ми нормативно-правовых актов государствен-
ных органов Конституционным судом РФ, а так-
же судами, которые представляют субъекты РФ. 
В данном контексте отмечен общественный 
публично-правовой характер данных действий в 
совокупности с реализацией личных интересов 
заявителя.Так же в статье рассматриваются 
вопросы распространение конституционного 
(уставного) правосудия на уровень субъектов 
федерации РФ, в том числе города федераль-
ного подчинения Санкт-Петербург. Автором 
отмечены сложности и проблемы такой транс-
ляции, а также отмечены направления их пре-
одоления в дальнейшем, на основании разви-
тия, совершенствования и оптимизации дейст-
вующего законодательства РФ. 
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Annotation. Thus, summing up the final result of 
this paragraph of the dissertation research, we 
note that the protection of the rights of the entre-
preneur and his legitimate interests is represented 
by the use of a whole set of special mechanisms. 
These mechanisms have some normative certainty. 
They are sent for the restoration or recognition of 
the violated or contested rights, as well as the in-
terests of the entrepreneur. Various ways to protect 
the rights of entrepreneurs can be expressed in 
such ways and in such forms as are consistent with 
the current legislation, while measures of legal 
responsibility can be applied to violators of inter-
ests and rights. However, only within the framework 
established by applicable laws. At the same time, 
it should be noted that each separate branch of 
law has its own requirements for how the protection 
of the rights of the entrepreneur can be ensured. 
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рактикой деятельности установлена значи-
тельная сложность в отношении граждан-

ских дел по поводу признания недействитель-
ными нормативных актов. Данному обстоятель-
ству способствует наличие пробелов правового 
регулирования и качества данных самих зако-
нов, которые определяют сферу нормативных 
актов, подлежащих обжалованию в суде и об-
ласть субъектов данного обжалования [1]. Дан-
ные недостатки правового регулирования в оп-
ределенной мере могут быть восполнены поста-
новлениями Пленума Верховного Суда РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмот-
рении дел по заявлениям прокуроров о призна-
нии правовых актов противоречащими закону» 

от 27.04.1993 г. № 5 (с последующими измене-
ниями и дополнениями) [2], а также «О рассмот-
рении судами жалоб на неправомерные дейст-
вия, нарушающие права и свободы граждан» от 
21.12.1993 г. № 10 (с последующими измене-
ниями и дополнениями) [3]. 

При учёте разъяснений, которые имеются в              
п.п. 1, 6 указанного выше постановления Плену-
ма от 21 декабря 1993 г., граждане на основании 
порядка гражданского судопроизводства имеют 
возможность обжаловать всякие нормативные 
акты, кроме тех, которые отнесены законода-
тельством к проверке исключительно на основа-
нии компетенции Конституционного Суда РФ. 

П 
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Данная позиция Пленума Верховного Суда РФ в 
полной мере соответствует положению ст. 46 
Конституции РФ в отношении права на судебную 
защиту [4] и содержанию Федерального закона 
«Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» [5]. На 
этом основании другие правила, которые сфор-
мулированы законодательством не применяют-
ся. К примеру, вызывает сомнение применение 
ст. 239.3 ГПК РСФСР в контексте установления 
запрета по обжалованию нормативных актов, 
которые касаются обеспечения государственной 
безопасности и обороны [6]. 

Предпринимая обращение в суд с заявлением по 
признанию недействительным нормативного 
акта, гражданин предполагает защищать личные 
права и интересы, в первую очередь, однако они 
должны пониматься достаточно широко, по-
скольку решение по делам такого рода обычно 
направлены на защиту публичного, но не только 
частного интереса заявителя. Ведь нормативный 
акт относится к неопределенномукругу лиц и 
рассчитывается для многократного применения. 
Также качество нормативных актов предполага-
ет высокий статус законности и правопорядка, 
что также предполагает интерес гражданина, 
обратившегося в суд и эта особенность дел ука-
занной категории в судебной практике, учитыва-
ется не всегда [7]. 

Однако это совсем не предполагает, что проку-
рор не может оспаривать такие определения в 
судебном порядке, поскольку на основании             
ст.ст. 1, 4 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокуратура в качестве 
единой федеральной централизованной систе-
мы реализует надзор исполнения законов и со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина 
в РФ, включая представительные (законода-
тельные) и исполнительные органы власти всех 
субъектов РФ [8].  

На основании ст. 23 этого Федерального закона, 
прокурором или его заместителем приносится 
протест на правовой акт, противоречащий закону 
в орган, который издал данный акт, или в суд, 
порядком, предусмотренным в процессуальном 
законодательстве. Хотя этот закон и ГПК РФ не 
предусматривают обязательности опротестова-
ния акта органа государственной власти субъек-
та в этот орган прокурором предварительно. 

Вместе с гражданами и прокурорами субъектом 
оспаривания нормативного акта в суде может 
выступить также организация. При этом возника-
ет определенная трудность, поскольку к настоя-
щему времени не имеется федерального закона, 
содержащего прямого указания на право органи-
заций в судебном порядке обжаловать норма-
тивные акты органов государственной власти 
автономных округов и республик входящих в 
состав РФ.  

Одновременно на основании ч. 4 ст. 5 Конститу-
ции России, взаимоотношения с федеральными 
органами государственной власти для всех 
субъектов РФ реализуются исключительно на 
основах равноправия [4]. Попытка исключить 

дела о признании нормативных актов государст-
венных органов отдельных субъектов РФ недей-
ствительными из юрисдикции федеральных су-
дов на основании заявлений организаций может 
нарушить это конституционное положение. 

Таким образом на основании ст. 125 Конститу-
ции РФ Конституционный Суд РФ на основании 
запросов соответствующих субъектов, за исклю-
чением граждан, организации и прокуроров, мо-
жет решать дела по соответствии Конституции 
РФ нормативных актов уровня Федерации и 
нормативных актов субъектов РФ.  

Первой группой включены Федеральные законы, 
нормативные акты, изданные Президентом РФ, 
Советом Федерации, Государственной Думой, 
Правительством РФ. Второй группой включены: 
конституции республик, уставы, и законы, прочие 
нормативные акты субъектов РФ. 

В качестве инициаторов разрешения дела Кон-
ституционным Судом РФ, таким образом, могут 
быть граждане и организации при подаче ими 
жалобы на нарушение законом, который был 
применен по конкретному делу конституционных 
прав граждан. На основании ст. 13 Гражданского 
кодекса РФ нормативный акт суд может признать 
недействительным в тех случаях, которые пре-
дусмотрены законом. Из числа федеральных 
нормативных актов, исследование которых на 
конституционность относится к компетенции 
Конституционного Суда РФ, только нормативные 
акты Правительства РФ на основании ст. 23 Фе-
дерального конституционного закона «О Прави-
тельстве РФ» можно обжаловать в суде [1]. На 
этом основании разрешение дел по этому виду 
федеральных нормативных актов следует отне-
сти к компетенции суда общей юрисдикции. В 
отношении же федеральных законов, норматив-
ных актов Президента РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы, изучение конституцион-
ности следует относить исключительной компе-
тенции Конституционного Суда РФ. 

Все нормативные акты органов государственной 
власти субъектов РФ, в том числе конституции и 
уставы в отличие от федеральных, можно про-
верить на предмет их соответствия норматив-
ным актам более высокой юридической силы, в 
том числе и Конституции РФ по инициативе гра-
ждан, организаций и прокуроров в суде общей 
юрисдикции. 

Правовое основание этого вывода представлены 
положениями ст.ст. 5, 46, 125 Конституции РФ, 
равно как ист. ст. 36, 40, 84, 85 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» [10], Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [9] и т.д.  

Конституционным Судом РФ разрешаются дела 
по поводу соответствия Конституции РФ консти-
туций республик, уставов, равно, как законов и 
прочих нормативных актов субъектов РФ только 
при обращении в данный суд субъектов, строго 
определенных в законе, когда заявитель пред-
полагает эти нормативные акты, как не подле-
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жащие исполнению в силу их не конституцион-
ности или подлежащими действию помимо офи-
циально принятых решений федеральных орга-
нов государственной власти, а также высших 
государственных органов субъектов РФ, либо 
должностных лиц, отказывающихся применить и 
исполнить их на основании не соответствия Кон-
ституции РФ.  

В качестве основания рассмотрения дела в Кон-
ституционном Суде РФ выступает обнаружение 
неопределенности по соответствию Конституции 
РФ нормативного акта. В случае, когда заяви-
тель, соблюдя правила о подсудности, обратил-
сяв суд общей юрисдикции, выдвинув требова-
ния по признанию соответствующего норматив-
ного акта недействительным на основании моти-
вов его несоответствия нормативным актам 
большей юридической силы, суд не имеет право-
вого основания отказать во внесении заявления. 

Поскольку конституции субъектов РФ, их уставы, 
прочие законы и нормативные акты РФ в контек-
сте регулирования вопросов, которые относятся 
к совместному ведению Российской Федерацией, 
либо только ведению Российской Федерации,не 
имеют возможности противоречить федераль-
ным законам, на основании ч. 5 ст. 76 Конститу-
ции РФ, хотя данное обстоятельство не всегда 
учитывается в судебной практике. 

Рассмотрим практический пример, в котором А. 
принес в суд жалобу о признании недействи-
тельными Законов Санкт-Петербурга «О резерв-
ном фонде бюджета Санкт-Петербурга», а также 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 1997 год» на 
основании того, что они содержат противоречия 
федеральному законодательству и нарушают 
права заявителя. Суд требования А. частично 
удовлетворил, при том, что кассационная ин-
станция, не оспорив вывода суда о незаконном 
характере обжалованных актов, отменила реше-
ние и вынесла новое, на основании которого 
удовлетворение жалобы отменила [1].  

Обоснованием этого решения суд второй ин-
станции признал то, что А. не были указаны, его 
права и свободы, которые были нарушены и его 
утверждение по поводу нарушении обжалован-
ными законами права по его участию в управле-
нии делами государства, с посредством пред-
ставителя, надуманно и необоснованно. Другими 
словами, кассационной инстанцией было отка-
зано А. в удовлетворении требований на осно-
вании отсутствия у него субъективных прав по 
предмету спора, и это очевидно не может соот-
ветствовать публичному характеру оспоренных 
отношений. Рассмотрение дела судом первой 
инстанции позволило установить, что предмет 
ведения Российской Федерации дал основание 
органу государственной власти ее субъекта при-
нять закон, которые вопреки федеральному за-
конодательству определил вектор направления 
расходования бюджета города, в том числе его 
резервного фонда, по существу, компетенцией 
отдельных депутатов, но не в целом органов 
государственной власти.  

Данное положение не могло не затронуть прав и 
интересов населения всего Санкт-Петербурга, в 
числе которого был и А, например, его конститу-
ционного права по участию, через выборные 
органы государственной власти города, в управ-
лении делами государства. Таким образом, ком-
петенция выборных органов города была нару-
шена принятием законов, которые были обжало-
ваны. Учитывая приведенные обстоятельства 
Президиум Верховного Суда РФ отменил касса-
ционное определение, оставив в силе решение 
суда первой инстанции [1]. 

То есть, в судебной практике появляется вопрос 
о том, имеют ли право субъекты РФ реализовать 
самостоятельное нормативное регулирование в 
вопросах, которые согласно Конституции РФ 
относятся к исключительной компетенции Рос-
сийской Федерации, если договор по разграни-
чению предметов ведения и полномочий органов 
государственной власти не содержит иного. 
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Аннотация. Статья посвящена уголовно-про-
цессуальным и криминалистическом аспектам 
производства обыска, связанного с изъятием 
электронных носителей информации.Авторами 
отмечается, что обыск это следственное дейст-
вие, в процессе которого производится поиск и 
принудительное изъятие объектов, имеющих 
значение для правильного решения задач уго-
ловного судопроизводства. В отличие от обыска 
в ходе выемки производится изъятие объектов, 
имеющих значение для правильного решения 
задач уголовного судопроизводства, в тех слу-
чаях, когда их местонахождение точно известно 
следователю (дознавателю). Разработаныреко-
мендации, направленные на повышение эф-
фективности производства данного следствен-
ного действия.  
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Annotation. The article is devoted to the criminal 
procedure and criminalistic aspects of the search 
related to the seizure of electronic media. 
The authors noted that the search is the investiga-
tive action in which searches and forced removal 
of objects that are important for a correct solution 
of the tasks of the criminal proceedings. Unlike 
the frisking during the dredging seized objects 
relevant for the proper solution of tasks of criminal 
proceedings, in cases where their location is accu-
rately known investigator (investigator).The recom-
mendations aimed at improving the efficiency of 
the production of this investigative action. 
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точки зрения следственной практики элек-
тронные носители представляют интерес в 

качестве источников криминалистически значи-
мой информации, как по делам о высокотехноло-
гичных преступлениях, так и по делам иных кате-
горий (экономических и общеуголовных). На та-
ких носителях могут не только оставаться следы 
неправомерных манипуляций с компьютерной 
информацией, но и содержаться относящиеся к 
расследуемому событию сведения – переписка, 
финансовые и иные документы, фото- и видео-
материалы и пр. [1, с. 120]. 

Обыск и выемка при изъятии информации с 
электронных носителей являются важнейшими 

инструментами установления обстоятельств 
расследуемого уголовного дела. 

Следует напомнить, что обыск это следственное 
действие, в процессе которого производится 
поиск и принудительное изъятие объектов, 
имеющих значение для правильного решения 
задач уголовного судопроизводства.  

В отличие от обыска в ходе выемки производит-
ся изъятие объектов, имеющих значение для 
правильного решения задач уголовного судо-
производства, в тех случаях, когда их местона-
хождение точно известно следователю (дозна-
вателю). 

С 
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Когда следы совершенного преступления и воз-
можные доказательства находятся в форме ком-
пьютерной информации, то есть в цифровой 
форме, их фиксация, изъятие и документирова-
ние представляют определенную сложность. 
Данные сложности обусловлены тем что в отли-
чие от других видов доказательств, компьютер-
ная информация не может восприниматься че-
ловеком непосредственно (глазами, ушами, ор-
ганами осязания и т.п.). Восприятие такой ин-
формации возможно только посредством техни-
ческих и программных средств. При этом, слож-
ность этих технических посредников и их коли-
чество бывают настолько велики, что связь меж-
ду исходной информацией и тем, что можно уви-
деть на экране, далеко не всегда очевидная и не 
слишком прямая.  

По большому счету, сам осмотр компьютерной 
информации не является осмотром в смысле 
«видеть» или «смотреть», скорее всего это так 
называемая инструментальная проверка техни-
ческих средств. Такая проверка требует специ-
альных знаний об используемых при этом прин-
ципах действия технических средствах, которые 
не всегда очевидны для стороннего наблюдате-
ля. Соответственно высока вероятность увидеть 
не то, что есть на самом деле даже в случае от-
сутствии какого-либо воздействия, направленно-
го на сокрытие информации. 

При обыске (выемке) машинных носителей и 
информации возникает ряд общих проблем, ко-
торые связаны со спецификой изымаемых тех-
нических средств. 

Учитывая, что заинтересованными лицами могут 
быть предприняты какие-либо меры по уничто-
жению вещественных доказательств, необходи-
мо предпринять соответствующие меры безо-
пасности при проведении обыска (выемки).Так, 
подозреваемые (обвиняемые) и другие заинте-
ресованные лица, могут использовать специаль-
ное оборудование, создающее сильное магнит-
ное поле, стирающее магнитные записи. Для 
преодоления такого противодействия желатель-
но иметь при обыске (выемке) специальное уст-
ройство для определения и измерения магнит-
ных полей. 

Возможно включение в состав программного 
обеспечения соответствующей программы, кото-
рая заставит компьютер периодически требовать 
пароль, и, если несколько секунд правильный 
пароль не введен, данные в компьютере автома-
тически уничтожаются. В этом случае следует 
изъять компьютерную технику для последующе-
го углубленного исследования в процессе про-
ведения компьютерно-технической экспертизы. 

Изъятые в ходе обыска (выемки) вещественные 
доказательства в виде компьютерной техники с 
периферийными устройствами требуют особой 
аккуратности при их транспортировке и после-
дующем хранении. На сохранность таких веще-
ственных доказательств могут повлиять резкие 
броски, удары, повышенные или пониженные 
температуры (особенно резкие перепады), 
влажность и другие внешние факторы которые 

могут повлечь не только утерю данных, но и тех-
нических свойств изымаемой аппаратуры. 

В ходе обыска (выемки) связанных с изъятием 
электронной техники, не следует забывать и о 
необходимости сбора традиционных доказа-
тельств. Это могут быть следы пальцев рук на 
клавиатуре и других объектах связанных с ком-
пьютером, микроволокна, следы биологического 
происхождения и прочее. 

При производстве обыска и выемки электронные 
доказательства изымаются только с участием 
специалиста. По ходатай ству их законного об-
ладателя или владель ца материального носи-
теля, на котором они находятся, специалистом в 
присутствии поня тых осуществляется их копи-
рование на дру гие электронные носители. По 
мнению В.Б. Вехова, копирование не допускает-
ся, если это может воспрепят ствовать рассле-
дованию преступления либо, по заявлению спе-
циалиста, повлечь за собой утрату или измене-
ние электронных дока зательств. Об этом в про-
токоле обыска или выемки делается соответст-
вующая запись [2, с. 48]. 

В настоящее время отдельные ученые считают 
возможным отойти от требований законодатель-
ства об обязательном участии специалиста при 
изъятии электронных носителей информации 
(например, при изъятии мобильного телефона, 
цифрового фотоаппарата, mp3-плеера и т.п.). 
Как верно заметил С.В. Зуев, в данном случае 
надо шире использовать институт усмотрения 
следователя, который вправе самостоятельно 
определять ход расследования (п. 3 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ) [3, с. 59]. 

Считаем заслуживающим внимания предложе-
ние А.Р. Гузина и Ю.М. Валиевой об изменении 
действующей редакции ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 
183 УПК РФ и дополнении их фразой «Допуска-
ется изъятие электронных носителей информа-
ции без участия специалиста, если электронные 
носители информации изымаются целиком и 
изъятие производится без копирования содер-
жащейся на них информации» [4, с. 34]. 

Наиболее оптимальным вариантом изъятия ком-
пьютерной техники является первоначальная 
фиксация всех элементов их конфигурации, что-
бы потом, в стационарных условиях кабинета 
(лаборатории) изъятую аппаратуру можно было 
бы собрать и соединить между собой для прове-
дения дальнейших исследований. 

Указанные следственные действия могут произ-
водиться в целях: 

а) осмотра и изъятия компьютерного устройства; 

б) поиска и изъятия следов воздействия на ком-
пьютерное устройство; 

в) поиска и изъятия информации следов воз-
действия на периферийные устройства; 

При производстве обыска необходимо предпри-
нять меры для обеспечения сохранности ин-
формации на находящихся здесь компьютерах и 
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периферийных устройствах, связанных с ним. 
Для достижения указанной цели необходимо 
соблюдать ряд правил: 

1) удалить лиц, работающих на объекте обыска, 
и не разрешать им и каким либо иным лицам, 
включая сотрудников входящих в состав следст-
венно оперативной группы прикасаться к рабо-
тающим компьютерам; 

2) не производить никаких действий с компью-
терной техникой, если результат их заранее не 
известен; 

3) если в помещении, где находится компью-
терная техника имеются легковоспламеняющих-
ся или токсичные вещества (материалы) необ-
ходимо удалить их. 

В случае если компьютер включен, алгоритм 
действий может быть следующим: 

а) осмотреть изображение на экране монитора, 
сфотографировать и детально описать его; 

б) остановить путем одновременного нажатия 
клавиш Ctrl-C, либо Ctrl-Break исполнение про-
граммы; 

в) зафиксировать (отразить в протоколе) ре-
зультаты своих действий и реакции компьютера 
на них; 

г)  установить наличие подключенных к компью-
теру внешних периферийных устройств и опи-
сать их; 

д) определить наличие у компьютера внешних 
устройств удаленного доступа, описать их со-
стояние, после чего разъединить сетевые кабе-
ли во избежание изменения или уничтожения 
информации заинтересованными лицами; 

е) скопировать установленные на компьютере 
программы и имеющиеся файлы; 

ж) обесточить компьютер и далее действовать 
по следующей схеме. 

Компьютерная информация может как непосред-
ственно находиться в оперативном запоминаю-
щем устройстве, так и на внешних запоминаю-
щих носителях. 

В ходе осмотра компьютерной информации сле-
дует обращать особое внимание на поиск «скры-
тых» файлов, где может находиться наиболее 
значимая и важная информация. Некоторая 
часть информации, интересующей органы пред-
варительногорасследовании, может содержать-
ся в памяти периферийных устройств компью-
терной техники. 

Кроме обнаружения и осмотра компьютера и 
периферийных устройств, в ходе обыска (выем-
ки) необходимо производить поиск и изъятие 
информации несущей на себе следы воздейст-
вия на эти технические устройства. 

Это могут быть: 

а) документы, в которых нашли отражение сле-
ды совершенного преступления (пароли и коды 
доступа, телефонные счета, черновые записи и 
пр.); 

б) документы в которых нашли отражение сле-
ды воздействия различной аппаратуры; 

в) документы, содержащие в себе описание 
компьютерных устройств, программного обеспе-
чения, периферийных устройств; 

г)  нормативные акты, регламентирующие поря-
док работы как с конкретной компьютерной тех-
никой, так и всей системой сетью и другие доку-
менты. 

Изъятые в ходе обыска (выемки) вещественные 
доказательства в виде компьютерной техники с 
периферийными устройствами требуют особой 
аккуратности при их транспортировке и после-
дующем хранении. На сохранность таких веще-
ственных доказательств могут повлиять резкие 
броски, удары, повышенные или пониженные 
температуры (особенно резкие перепады), 
влажность и другие внешние факторы которые 
могут повлечь не только утерю данных, но и тех-
нических свойств изымаемой аппаратуры. 

Таким образом, обыск и выемка при изъятии 
информации с электронных носителей являются 
важнейшими инструментами установления об-
стоятельств расследуемого уголовного дела. 
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Аннотация. Современная Россия является 
демократическим и правовым государством. 
Вместе с тем, существует множество проблем 
именно правового характера, разного прояв-
ления. Нами проведена попытка обозначения 
проблем правосознания и правового нигилиз-
ма в России. Раскрыта социальная сущность и 
историческая судьба этого общественного, 
социального явления. Обозначили некоторые 
пути и способы решения назревших острых 
проблем данного характера. 
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роблема правового нигилизма и правового 
идеализма в научном плане в должной ме-

ре пока слабо изучена. Нигилизм вообще (в пе-
реводе с лат. – «отрицание») – одна из форм 
мироощущения и социального поведения, тече-
ние общественной мысли зародилось давно, но 
наибольшее распространение получил в про-
шлом столетии, главным образом в Западной 
Европе и в России [3]. 

Праву отведено небольшое место в системе 
социальных ценностей, в ряду средств обществен-
ного прогресса. Видный русский юрист И.А. По-
кровский писал о позиции писателей – антипра-
вовиков, что за призывом к нравственному со-
вершенству, в поисках абсолютного добра был 
оставлен без внимания тот практический путь, по 
которому приходится идти. По этой же причине 
мы свысока и с презрением относимся к праву. 

Мы целиком в высших областях этики, в мире 
абсолютного, и нам нет никакого дела до того в 
высокой степени относительного и несовершен-
ного порядка человеческого общения, которым 
является право [2]. 

«Усталость» от отрицания права и его роли в 
обществе, несмотря ни на что всегда существо-
вала, но не была такой сильной как в современ-
ной России, и это зло – один из опасных видов, 
это социальный нигилизм, который родился в 
период «перестройки» и гласности. Он возник на 
волне охватившего всю страну всеобщего нега-
тивизма, когда многое (если не все) переоцени-
валось, переосмысливалось, осуждалось и от-
вергалось. С одной стороны, была видна очисти-
тельная функция нигилизма, а с другой - его по-
бочные последствия, издержки, ибо сплошной 
поток негатива сметал на своем пути и позитив-

П 
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ные начала. Анафеме предавалось как плохое, 
так и хорошее.Отречение от всего, что было «до 
того», от старых фетишей объективно подпиты-
вало нигилистические разрушительные тенден-
ции, которые не уравновешивались созидатель-
ными.  

Серьезную опасность представляют внутренние 
проблемы нашей страны, вызванные проникно-
вением взяточничества в различные сферы го-
сударственной и общественной жизни. Корруп-
ция порождает снижение эффективности рабо-
ты, как отдельной компании, так и экономики в 
целом. Развитый механизм взяточнической со-
ставляющей нашей страны в первую очередь 
аморален, формирует особое коррупционное 
сознание и задает неверные ориентиры для рос-
сиян, и, как следствие, создает условия для раз-
вития криминальных структур. Институт взяточ-
ничества разлагает дисциплину в работе госу-
дарственного аппарата. На сегодняшний день в 
России подавляющее большинство совершае-
мых коррупционных преступлений происходит 
именно в этой сфере [4]. Причиной нельзя назы-
вать только юридическую неграмотность насе-
ления, мы бы отметили такую причину, как про-
извол власти и использование права, всеми чи-
новниками в своих целях и интересах…Это раз-
очарование, своего рода, играет ключевую роль: 
«Зачем право, которое служит интересам мень-
шинства, а большинство при этом «страдает», и 
это народ, простой человек, который не имеет ни 
власти, ни денег…». Такова, мораль и мышле-
ние тех, кто отвергает, не признает право, как 
защитника….Нелеп и опасен такой порядок, при 
котором народу недоступно знание права... Че-
ловеку, как существу духовному, невозможно 
жить на земле вне права [2]. Почему же сегодня, 
столь глубоки и остры эти отрицательные явле-
ния в обществе!? Главный источник рассматри-
ваемого зла – кризисное состояние российского 
общества. Социальная напряженность, экономи-
ческие неурядицы, распад некогда единого жиз-
ненного пространства, сепаратизм, конфронта-
ция властей, морально-психологическая неус-
тойчивость общества и многое другое не только 
не способствуют преодолению правового ниги-
лизма, но постоянно воспроизводят и приумно-
жают его. Для размышлений можно просто при-
вести данные отчета Министра внутренних дел 
Магомедова А.М. на сессии народного Собрания 
РД по ситуации в Республике Дагестан, где в 
прошлом 2017 году произошел рост умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью (23,6 %), из-
насилований (31,6 %), грабежей (12,1 %), хули-
ганств (16,7 %) по сравнению с 2016 годом. Как 
указывает министр, одним из факторов, влияю-
щих на развитие криминальной ситуации и ди-
намику тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья в республике, является 
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых материалов, зарегистрировано – 2271 
преступлений в данной сфере. Наравне с этим  и 
коррупция, которая непосредственно связана с 
властью. Сами политики называют ее «финан-
совым терроризмом». На парламентских встре-
чах и сессиях, называя причины многих соци-
альных бед, сами же депутаты определяют при-
чины и на месте же обосновывают свою же не-

состоятельность в решении этих проблем. Так, 
на сессии Народного Собрания РД 29 марта 
2018 г. в отчете председателя Счетной палаты 
РД Джахбарова Б., приводились огромные циф-
ры по разным нарушениям чиновников: по во-
ровству или списанию денежных средств или по 
их нецелевому использованию. По результатам 
проведенных контрольных мероприятий счетной 
палатой по Дагестану выявлено бюджетно-фи-
нансовых нарушений на общую сумму 12.221,6 млн 
рублей. В адрес руководителей объектов прове-
рок внесено 64 представления и 2 предписания 
об устранении выявленных нарушений и недос-
татков…. Вместе с тем и на уровне муниципаль-
ных органов совершаются нарушения, которые 
составляют в сумме 7672,0 млн рублей. Когда 
происходят такие нарушения бюджетного зако-
нодательства самими чиновниками, о каком до-
верии к власти и к законам, которые можно так 
легко обойти, может идти речь!? Поражают циф-
ры, которые приводятся в данном отчете: Хаса-
вюртовский район - 90%, город Махачкала – 
88,5 %, Магарамкентский район – 82,5 %, Ахвах-
ский район – 77,2 %, Казбековский район –          
56,9 %, Кумторкалинский район - 53,2 % , Кая-
кентский район – 51,2 % , Бежтинский участок - 
33,4 % , город Избербаш – 23,7 % , Рутульский 
район – 23,2 % [5.] 

Региональный «компонент» хищений и присвое-
ний средств казны, просто изумляет! А ведь 
субъектов РФ, достаточно много!!! Повсеместное 
массовое несоблюдение и неисполнение юриди-
ческих предписаний, когда субъекты (граждане, 
должностные лица, государственные органы, 
общественные организации) попросту не соотно-
сят свое поведение с требованиями правовых 
норм, а стремятся жить и действовать по «своим 
правилам». Или проблема с оформлением пен-
сий по инвалидности детям в Дагестане. В рес-
публике действуют десятки фирм и просто част-
ников, готовых помочь с получением степени 
инвалидности. В социальных сетях создаются 
группы, предлагающие услуги по оформлению 
документов на пособия по инвалидности. В даге-
станской прокуратуре об этом знают, но борьба 
сложна и утомительна. Нарушение прав инвали-
дов, как и любое другое нарушение, обусловле-
но следующим. Это противоправное деяние гра-
жданина или должностного лица, злоупотреб-
ляющего властью или служебным положением.В 
республике в 2015 году насчитывалось свыше 
282 тысяч инвалидов. Из них больше половины 
это дети-инвалиды. Количество детей-инва-
лидов, инвалидов, с каждым годом растет. Но не 
все из них являются инвалидами, так как именно 
в Республике Дагестан было выявлено много 
нарушений в выдаче липовых справок в Бюро 
медико-социальной экспертизы.Согласно рос-
сийскому законодательству, вопрос установле-
ния инвалидности решается в ходе освидетель-
ствования в Бюро медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ). В Дагестане эти функции выполняет 
ФГУП «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы». При наличии у гражданина медицин-
ских документов, подтверждающих нарушения 
функций организма, направление можно полу-
чить также в органах пенсионного обеспечения и 
органах социальной защиты.«Люди за деньги 
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оформляют всевозможные справки, направле-
ния, свидетельства.  

Люди, оформившие пенсии подобным образом, 
нарушая закон, обосновывают это установлени-
ем некой «социальной справедливости» или 
поддержки от «государства» – «жить на что-то 
надо» и прочее… Увы, таких примеров много, и 
не только по Дагестану. Сознание, которое гото-
во на подобные завуалированные нарушения – 
это тоже форма социального отрицания. 

Надо заметить, что на современном этапе про-
блема религиозного экстремизма в Дагестане 
обретает особое значение в силу глобализации 
данного явления и роста масштабов его угрозы. 
Складывающаяся на настоящий момент крими-
ногенная обстановка свидетельствует о небла-
гополучном развитии ситуации. В воскресенье             
31 ноября 2008 года в девятом часу вечера на 
перекрестке проспекта Кирова и улицы Гагарина 
г. Махачкала произошла перестрелка, в которой 
погибли три милиционера и один боевик.По ин-
формации силовиков, мишенью преступников 
стал экипаж патрульно-постовой службы поли-
ции, состоявший из трех полицейских. Один из 
раненых милиционеров, истекая кровью, вы-
стрелил в сторону убегавших боевиков и задел 

одного из них. Тот на глазах десятков перепуган-
ных стрельбой горожан упал и попытался снова 
встать, протянув руку своему понедельнику. Но 
последний, даже не попытавшись помочь, при-
цельно выстрелил в голову своего товарища. 
После этого боевик сел в поджидавшую его «де-
вятку», в которой сидел еще один человек, и 
скрылся. Убитого боевика удалось опознать 
лишь на следующий день. Им оказался житель 
Кизилюрта, ученик 11 класса 16-летний Ризван 
Курбанов.Эти и другие многочисленные примеры 
криминогенной ситуации по Дагестану и в целом 
по России, показывают, как же легко привлечь 
молодежь к совершению преступлению... А по-
чему?! Да потому, что сознание еще не право-
вое, нет ценности ПРАВА! 

Пути преодоления правового нигилизма – это 
повышение общей и правовой культуры граждан, 
их правового и морального сознания; совершен-
ствование законодательства; профилактика пра-
вонарушений, и прежде всего преступлений; уп-
рочение законности и правопорядка, государст-
венной дисциплины; уважение и всемерная за-
щита прав личности; массовое просвещение и 
правовое воспитание населения; подготовка 
высококвалифицированных кадров юристов; 
скорейшее проведение правовой реформы и др.  
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оссия, как и все правовые страны мира, 
ориентирует свою политику и свое развитие 

на правовое решение проблем, как внутри, так и 
внешней политике. Правовое государство не 
всегда имеет идеальную форму развития, в силу 
того, что призвано создавать наилучшие условия 
для верховенства права и это не всегда удаётся. 
Право является наивысшим юридическим регу-
лятором общественных отношений. Конституци-
онное закрепление этих принципов позволяет 
надеяться гражданам на полное соблюдение их 
прав и регулирование общественных отношений 
на основании права.  

Несмотря на все эти аспекты, проблем, как из-
вестно, много… Среди них особое место зани-
мают социально-экономические и политические 
обострения и конечно же, потеря ценностей в 
современном государстве. Происходит повсеме-
стное нарушение гражданских прав, произвол 
власти, коррупция и т д. 

Финансовый терроризм (коррупция), на наш 
взгляд, очень опасное явление, которое разла-
гает сознание людей и само общество в целом.  

Серьезную опасность представляют внутренние 
проблемы нашей страны, вызванные проникно-
вением взяточничества в различные сферы го-
сударственной и общественной жизни. Корруп-
ция порождает снижение эффективности рабо-
ты, как отдельной компании, так и экономики в 
целом. Развитый механизм взяточнической со-
ставляющей нашей страны в первую очередь 

аморален, формирует особое коррупционное 
сознание и задает неверные ориентиры для рос-
сиян, и, как следствие, создает условия для раз-
вития криминальных структур. Институт взяточ-
ничества разлагает дисциплину в работе госу-
дарственного аппарата. На сегодняшний день в 
России подавляющее большинство совершае-
мых коррупционных преступлений происходит 
именно в этой сфере. Наболевшим остаётся – 
финансовый терроризм – коррупция. 

Коррупция как явление, подрывающее основы 
принципа верховенства закона и политической 
стабильности, нарушающее народное единство 
и затрудняющее экономическое развитие госу-
дарства, существовало на всем историческом 
пути развития России. На сегодняшний день 
борьба с коррупцией является одним из наибо-
лее приоритетных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации. 

Уровень взяточничества в системе чиновничьего 
аппарата возрос в последние годы настолько, 
что данная проблема приобрела политический 
характер и стала весьма серьезной угрозой на-
циональной безопасности России [1]. 

Противодействие государства существующим, 
уже устоявшимся коррупционным нормам со-
временного общества, началось еще в 2000 го-
ду, когда состоялся первый раунд деятельности 
ГРЕКО в отношении нашей страны. Однако 
масштабность этого механизма принимает осо-
бые обороты только в 2008 году с появлением 

Р 
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первого Национального плана противодействия 
коррупции [2]. 

Данный план закрепил основные направления 
деятельности органов государственной и муни-
ципальной власти в отношении противодействия 
коррупционной составляющей российского об-
щества, установил необходимость разработки 
антикоррупционных стандартов, общественного 
и парламентского контроля. В этом же году был 
принят основной Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции» [3]. 

Серьезную опасность представляют внутренние 
проблемы нашей страны, вызванные проникно-
вением взяточничества в различные сферы го-
сударственной и общественной жизни. Корруп-
ция порождает снижение эффективности рабо-
ты, как отдельной компании, так и экономики в 
целом. Развитый механизм взяточнической со-
ставляющей нашей страны в первую очередь 
аморален, формирует особое коррупционное 
сознание и задает неверные ориентиры для рос-
сиян, и, как следствие, создает условия для раз-
вития криминальных структур. Институт взяточ-
ничества разлагает дисциплину в работе госу-
дарственного аппарата. На сегодняшний день в 
России подавляющее большинство совершае-
мых коррупционных преступлений происходит 
именно в этой сфере [4]. 

Тот факт, что коррупция остается одной из наи-
более серьезных проблем, препятствующих ка-
чественной работе государственных органов в 
России, подтверждает и Послание Д.А. Медве-
дева в момент его президентства Федеральному 
Собранию Российской Федерации 12 ноября 
2009 года. Цитата: «… Я назвал коррупцию од-
ним из главных барьеров на пути нашего разви-
тия. Очевидно, что борьба с ней должна вестись 
по всем направлениям: от совершенствования 
законодательства, работы правоохранительной 
и судебной систем – до воспитания в гражданах 
нетерпимости к любым, в том числе и бытовым, 
проявлениям этого социального зла» [5].  

Безусловно, борьба с коррупцией должна осу-
ществляться по всем направлениям государст-
венной политики. Работая над искоренением 
института взяточничества в какой-либо одной 
узкой сфере, мы рискуем дать ему все возмож-
ности для процветания и развития в более изо-
щренных формах в другой. В теории все доволь-
но просто, однако на практике предложенных 
идей недостаточно для реализации поставлен-
ных задач. Мы видим, что азы антикоррупцион-
ной политики, заложенные в 2008 году в Нацио-
нальном плане противодействия коррупции, ко-
торые позже были трансформированы в Феде-
ральный закон, на данный момент еще не до 
конца реализованы и продолжают разрабаты-
ваться и усовершенствоваться [6]. 

Вероятно, действующее российское законода-
тельство не скоро позволит минимизировать 
коррупционную составляющую нашего общества 
до приемлемого уровня, прежде всего, потому 
что значительная часть людей привыкла мыс-
лить коррумпировано. Для осуществления прин-

ципа законности, защиты прав и свобод граждан 
в первую очередь необходимо исключить в соз-
нании человека саму возможность дачи взятки. 
По нашему мнению, на первый план в решении 
этой задачи выходит воспитание. Отношение 
человека к коррупции нужно воспитывать еще с 
раннего детства: от момента, когда он первые 
годы своей жизни находится под опекой родите-
лей, учиться делать свои первые шаги, говорить – 
до школьного образования, когда возможно вве-
сти специальный элективный курс или предмет в 
учебную программу, позволяющий осуществлять 
социальную пропаганду, внушение вреда и па-
губности коррупции, ненависти к межличностным 
отношениям, выстраивающимся на любой сте-
пени взяточничества. Конечно же, воспитание 
играет ключевую роль в развитии человека, 
формировании его правосознания, однако не 
единственную. Дабы закрепить антикоррупцион-
ную политику в виде обязательства для всего 
народа, власти государства формируют соответ-
ствующее законодательство и создают правоох-
ранительные органы, которые должны обеспе-
чить соблюдение правовых норм [7]. 

Однако следует признать, что законы, направ-
ленные на борьбу со взяточничеством в нашей 
стране, не достаточно совершенны, а система 
правоохранительных органов не способна в 
должной мере нейтрализовать факторы, проду-
цирующие коррупционные проявления [8]. Сни-
зить уровень взяточничества им удалось, благо-
даря применению широких массовых репрессий, 
реализуемых органами правопорядка. Люди 
подверглись серьезному психологическому воз-
действию, были напуганы суровыми способами 
наказания за любое экономическое проявление 
коррупционного характера, что, в основной мас-
се, не позволяло им совершать это незаконное 
деяние. Возможно, современным российским 
властям также необходимо ужесточить политику 
в отношении применения наказаний к лицам, 
совершившим коррупционное преступление. 
Полагаю абсолютно оправданным положение 
Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» о том, что юридическую ответствен-
ность за незаконное экономическое деяние не-
сет не только лицо, которое получает взятку, но 
и то, которое её даёт, а также посредник в осу-
ществлении коррупционных махинаций. Однако 
наказания за подобного рода деяния, недоста-
точно строгие. По сути, взяточники по россий-
скому законодательству ничем не рискуют. По-
лучив определенное денежное вознаграждение 
(взятку), им достаточно части от этой суммы, 
чтобы понести наказание за совершенное пре-
ступление или же отсидеть небольшой срок в 
местах лишения свободы, после которого они 
смогут продолжить спокойную жизнь с хорошо 
сокрытым от государства имуществом, приобре-
тенным преступным путем. 

Все чаще в СМИ звучат предложения о принятии 
изменений в российское законодательство, ка-
сающихся отмены моратория на смертную казнь 
в отношении коррупционеров. Полагаем, это 
неверно. Еще более 300 лет назад до н.э. древ-
негреческий философ Протагор сказал, что эко-
номических преступников не следует убивать, 
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нужно забирать у них все, что они наворовали. 
Как удивительно, что мыслитель, живший так 
давно, был прав и наиболее близок к решению 
вопроса об искоренении взяточничества. Кор-
рупционер – человек алчный. Самое суровое 
наказание в данном случае – это полная конфи-
скация имущества. 

Чтобы показать важность применения более жест-
ких мер наказания в отношении взяточников, пред-
лагаем более детально разобраться в политике, 
проводимой в период правления И.В. Сталина. 
Ошибочно считать, что главным и единственным 
способом борьбы с экономическими преступника-
ми был расстрел. Победа над взяточничеством 
стала возможна только благодаря уникальной сис-
теме мер, которые касались каждого человека, 
независимо от его связей и положения в обществе. 
К уголовной ответственности в качестве соучастни-
ков привлекались даже родственники коррупцио-
нера, которые ничего не сделали для выявления 
преступника. Более того, под суд попадали все, кто 
хоть что-то знал о любом проявлении взяточниче-
ства, но промолчал. Самое эффективное средство 
государственного контроля в тот период были 
доносы.  

Правительство Российской Федерации взяло 
верный курс по укреплению политической ста-
бильности в стране, развитию законных межлич-
ностных отношений среди населения, который 
позволит отечественным компаниям и государ-
ству в целом утвердить свои позиции на между-
народной арене. 

Необходимо так же провести реформы законо-
дательства... Усовершенствовать УК РФ.  

Было бы правильно, на наш взгляд, чтобы отби-
ралось все имущество коррупционера, оставив 
только самое необходимое его семье, а его са-
мого заключить под стражу.  

Конечно, работать над правосознанием и право-
вой культурой граждан. Без юридически грамот-
ного населения никаких проблем невозможно 
решить. Только мобилизация всех предложен-
ных мер позволит локализовать коррупцию в 
нашей стране, свести ее до минимально прием-
лемого уровня, сформировать в обществе осно-
вы антикоррупционного правосознания.  
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доктрине английского договорного права 
выделяют условия, нарушение которых 

даёт право другой стороне расторгнуть договор 
(conditions), и условия, нарушение которых вле-
чёт только право требовать возмещения убытков 
(warranties). Самостоятельной категорией дого-
ворных условий являются такие условия, кото-
рые невозможно отнести к указанным группам ни 
на основании закона, ни на основании прецеден-
та, ни на основании самого договора [4]. В док-
трине они появились относительно недавно и 
были встречены в целом с одобрением учёными, 
которые критиковали сведение договорных ус-
ловий лишь к двум категориям, и получили на-
звание промежуточных условий (intermedia-
teterms) договора. Одним из первых дел, в кото-
ром была предпринята попытка отойти от при-
вычного деления, стало дело Hong Kong Fir 
Shipping Co Ltd v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 

(1962) [5]. Стороны заключили договор аренды, 
по которому судовладелец обязался передать 
судно, пригодное для грузоперевозок. Позже 
арендатор расторг договор в связи с тем, что 
экипаж оказался некомпетентен, а двигатель 
судна находился в неисправности и давал сбой в 
работе. При разрешении этого спора суд указал, 
что нарушение не лишало арендатора всех благ, 
на которые он рассчитывал по договору, а сле-
довательно, он имел право только на возмеще-
ние убытков, а не на расторжение договора. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что 
возможность расторжения договора в результате 
нарушения промежуточного условия ставится в 
зависимость от серьёзности такого нарушения, а 
не отнесения условия к существенному (cond-
ition) или несущественному (warranty). Суд дол-
жен произвести оценку, насколько серьёзны ре-
альные и предвидимые последствия нарушения, 
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то есть, в существенной ли степени лишается 
сторона выгоды от договора.  

Стоит отметить, что если условие договора вооб-
ще не было определено сторонами как существен-
ное или несущественное, то оно не будет автома-
тически квалифицировано судом как промежуточ-
ное. Основываясь на анализе судебной практики 
по этому вопросу, скорее можно сделать вывод о 
том, что общепринятого подхода не существует, и 
суды квалифицируют условия по-разному [6].  

Таким образом, достоинством промежуточных 
условий является то, что они дают судам гиб-
кость при разрешении вопроса о возможности 
расторжения договора, так как учитываются по-
следствия нарушения условий договора. Недос-
таток же заключается в том, что с другой сторо-
ны они порождают степень неопределенности в 
том смысле, что будет сложно предсказать за-
ключение суда относительно серьёзности или 
несерьёзности нарушения и, соответственно, 
исход спора. Но на сегодняшний день англий-
ские суды всё чаще делают выбор в пользу 
intermedia teterms, признавая приоритет защиты 
прав добросовестно действующей стороны над 
предсказуемостью решения.  

Доктрина о промежуточных условиях, получив-
шая развитие после дела Hongkong Fir, содер-
жит ряд ограничений. Помимо само собой разу-
меющегося ограничения, которое состоит в том, 
что доктрина неприменима, если стороны ис-
ключили её, существует ещё четыре ограниче-
ния на её применение: 

Во-первых, промежуточные условия могут содер-
жаться не во всех видах договоров. При рассмот-
рении дела United Dominions Trust (Commercial) 
Ltdv. Eagle Aircraft Services Ltd (1968) судья К. Дип-
лок указал на то, что доктрина Hongkong Fir приме-
нима к многосторонним договорам [7]. 

В дискуссиях относительно того, могут ли при-
меняться промежуточные условия в договорах 
купли-продажи, была поставлена точка с реше-
нием по делу Cehave N.V. v. Bremer Hand elges 
ells chaf tm.b.H. (1976) [3]. Судья А. Деннинг под-
черкнул, что хотя Закон о продаже товаров 1893 
формально делит условия договора на сущест-
венные и несущественные, по смыслу он не мо-
жет исключать промежуточные условия, которые 
встречались во множестве судебных споров. 

Во-вторых, промежуточные условия не приме-
няются к нарушению сроков. Обычно временные 

условия в договорах анализируются на основа-
нии того, являются ли такие условия существен-
ными для стороны, а не по принципу формаль-
ного отнесения кcondition или warranty. Мнение о 
том, что промежуточные условия не могут при-
меняться к срокам, было высказано судьей                   
Р. Вилберфорсом при рассмотрении дела Bunge 
Corporation v. Tradax Export SA (1981) [1]. Он от-
метил такую отличительную черту промежуточ-
ных условий как риск того, что они могут быть 
нарушены разными способами. Вместе с тем, 
условие о сроке может быть нарушено только в 
единственном случае – в случае просрочки.  

В-третьих, промежуточные условия являются 
условиями, заключающими в себе обязательства 
(promissoryterms). То есть, промежуточные усло-
вия имеют обязательственную природу. Объяс-
нить данный критерий возможно с помощью 
анализа договоров, содержащих так называемое 
contingentcondition. Такое условие договора в 
английском праве закрепляет обязанность одной 
стороны совершить какие-либо действия (или 
воздержаться от совершения действий) при ус-
ловии, что другая сторона совершает какие-либо 
действия (или воздерживается от совершения 
действий). Поскольку совершение другой сторо-
ной определенных действий является правом, а 
не обязанностью, следовательно, такое положе-
ние не может быть признано промежуточным 
условием, так как его невозможно нарушить.  

Наконец, промежуточные условия применяются к 
договору в целом, из чего следует, что нарушение 
таких условий может привести к расторжению до-
говора в целом, а не только его части [2].  

Таким образом, традиционное деление договорных 
условий на существенные и не являющиеся суще-
ственными в английском праве на современном 
этапе отходит на второй план и играет скорее 
вспомогательную роль. Безусловно, в силу закона 
стороны по-прежнему могут определить по своему 
усмотрению то или иное условие как существен-
ное, однако общая тенденция заключается в том, 
что английские суды отказывают в расторжении на 
основании незначительного нарушения таких ус-
ловий. Всё большее значение приобретают про-
межуточные условия договора. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что английское право 
расторжения сумело, сохранив традиционные ин-
ституты, найти более гибкий способ правового ре-
гулирования и органично встроить его в сущест-
вующую систему договорных условий. 
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Аннотация. В статье рассматривается зарож-
дение и развитие полиграфии. Статья посвя-
щена исследованию страниц истории приме-
нения полиграфа при раскрытии и расследо-
вании преступлений. 
Рассматривается практика проведения иссле-
дований с применением полиграфа в России, 
так и зарубежная практика, а также проблемы 
применения полиграфа в настоящее время.  
В статье прослежен вклад в развитие теории и 
практики исследований с применением поли-
графа отечественных академиков А.Р. Лурия и 
В.А. Варламова. Произведен анализ возможно-
стей применения полиграфа в противодействии 
преступности. Обращается внимание на не-
проработанность применения полиграфа. Для 
решения проблем автор рекомендует восполь-
зоваться мировым опытом, в первую очередь 
США. А также использовать опыт различных 
ведомств РФ, где проверка на полиграфе про-
водилась десятками лет. 
Автором делается вывод о том, что применение 
полиграфа при раскрытии и расследовании 
преступлений расширяет возможности следст-
вия, дает в руки следователей информацию, 
входящую в предмет доказывания, которую они 
едва ли могли бы получить другим путем. 
 

Ключевые слова: полиграфическое исследо-
вание, следователь, раскрытие и расследова-
ние преступлений, доказательство, экспертиза. 
 

   

Annotation. The article deals with the origin and 
development of printing industry. The article is de-
voted to the study of the pages of the history of 
the use of polygraph in the disclosure and investi-
gation of crimes. 
The practice of carrying out researches with appli-
cation of a polygraph in Russia, and foreign prac-
tice, and also problems of application of a poly-
graph is considered now.  
The article traces the contribution of A.R. Luria and 
V.A. Varlamov to the development of the theory 
and practice of polygraph research. The analysis 
of possibilities of application of polygraph in coun-
teraction of crime is made. Attention is drawn to 
the unprocessed use of polygraph. To solve 
the problems, the author recommends to use 
the world experience, first of all the USA. And also 
to use the experience of various agencies of 
the Russian Federation, where the polygraph test 
was carried out for decades. 
The author concludes that the use of polygraph in 
the disclosure and investigation of crimes extends 
the capabilities of the investigation, gives investi-
gators information included in the subject of proof, 
which they could hardly get in another way. 
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о все времена человечество стремилось 
обнаружить обман, начиная еще в древно-

сти. Для выявления честности, а также причаст-
ности подозреваемого к преступлению, проводи-
ли различные суровые «тесты». На Руси прово-
дились испытания железом и водой: тяжущийся, 
чтобы доказать свою невиновность, для этого 
необходимо было взять в свои руки раскаленное 
железо, а также достать кольцо из кипятка. За-
тем оставляли его на три дня, после проверяли 
наличие ожогов и язв на теле, доказательством 
невиновности было их отсутствие. Наказания 
сопровождались позором, изувечением тел и 
смертью.  

В течение несколько веков было испробовано 
множество способов проверки правды и раскры-
тия обмана. Но любой способ был выстроен все-
го лишь на той гипотезе, что у подозреваемого 
происходит физиологическая реакция на осо-
бенное действие, которая проявляется во внеш-
них симптомах, что может сказать либо о лжи, 
либо о правде подозреваемого, что уже несло в 
себе основу для развития полиграфических ис-
следований. 

Например, в Древнем Китае обвиняемый под-
вергался испытанию рисовой мукой: надо было 
набрать в рот горсть рисовой муки и выслушать 
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обвинение. Считалось, что если во рту сухо, так 
как от страха перед разоблачением приостанав-
ливалось слюноотделение, то виновность обви-
няемого считалось доказанной. В Англии данное 
испытание проводилось сухим хлебом [2, с. 6–
19]. 

В Африке обнюхивали подозреваемого, для оп-
ределения виновности по запаху пота, а в Древ-
нем Риме и в Древней Спарте определяли по 
бледности и покраснению кожи подозреваемого 
во время ответов на поставленные вопросы. 

Данные испытания носили негуманный характер, 
поэтому общество искало наиболее человече-
ский способ для разоблачения лжи на протяже-
нии всей истории человечества, чтобы не трав-
мировать психику обвиняемого [3].  

ЧезареЛомброзо в своей книге «Преступный 
человек» в 1895 году описал практический опыт 
применения прототипа полиграфа – гидросфиг-
мографа по уголовному делу об ограблении. В 
данном исследовании он не заметил, каких либо 
изменений динамики артериального давления в 
ответ на вопросы, которые связаны с рассле-
дуемым ограблением, но при этом зафиксировал 
снижение артериального давления совершенно 
по другому делу, которые связаны с хищением 
паспортов, что в будущем нашло свое подтвер-
ждение. 

Позднее ЧезареЛомброзобыл причастен к рас-
следованию уголовного дела об изнасиловании 
и убийстве девочки, и в ходе допросаобвиняемо-
гоон снова применил гидроплетизиограф. Но 
получив данные, Чезаре Ломброзо заметил не-
которые изменения в пульсе подозреваемого, 
когда тот делал в уме разные математические 
задачи. Но когда обвиняемый рассматривал фо-
тографии убитой девочки и других израненных 
детей, то в пульсе не обнаружено никаких вне-
запных изменений. Дальнейшее расследование 
преступления показало, что данный подозре-
ваемый был невиновен [11]. 

А. Моссо раскрыл, что у подозреваемых лиц в 
ответ на вопросы меняется модель дыхания. Так 
как частота и глубина дыхательных циклов и 
отношение продолжительности вдоха к продол-
жительности выдоха изменяется, когда подозре-
ваемые лица обманывают. 

Современный полиграф появился в 1921 году, 
когда сотрудник полиции штата Калифорния 
(США) Джон Ларсен, впервые разработал его 
прообраз в виде прибора, который синхронно 
фиксировал изменения динамики пульса, арте-
риального давления, дыхания.Ларсендал назва-
ние своему прибору «полиграф». Название «по-
лиграф» произошло от двух греческих слов – 
«поли» (много) и «графо» (писать).  

Впервые использовал в суде данные полиграфа 
как доказательство Марстонв 1923 году.  

В 1926 году Леонард Киллер усовершенствовал 
полиграф. Для регистрации изменения кожного 
сопротивления дополнил канал, который повы-
сил точность тестирования на полиграфе. Позже 

Киллер добавил новый канал - канал тремора 
[8].  

Ближе к 1940-м годам помощником в раскрытии 
и расследовании различных преступлений во 
многих полицейских участках выступал поли-
граф, что значительно повысило процент рас-
крываемости преступлений и работы служителей 
закона.  

В становлении отечественного полиграфа осо-
бую роль сыграли А.Р. Лурия и В.А. Варламов 
[1]. 

Лурия А.Р. была создана «Сопряженная мотор-
ная методика», основанная на принципе опосре-
дованной оценки эффективности эмоциональ-
ных стимулов. 

Эксперимент строился на предъявлении списка 
слов испытуемому, которые для данного челове-
ка эмоционально выражены. На каждое слово 
необходимо было ответить любым словом, кото-
рое приходило сразу на ум, например: одеяло – 
подушка; болото- лягушка. Но при этом нужно 
было параллельно нажимать чувствительный 
датчик, с чем, и связано название методики – 
сопряженная проба. 

Данная методика поддалась критике, считалось, 
что затрагивалось личное пространство испы-
туемого. Но ученые из США на основе методики 
Лурия А.Р. получили развитие многих методик, 
которые активно использовались при раскрытии 
и расследовании преступлений [6, C. 79–92]. 

Ведь самым первым, кто обратил внимание, был 
А.Р. Лурияи призывал других обратить «серьез-
ное внимание на следы от преступления, кото-
рые сохраняются в самом преступнике, в его 
психике», основываясь, что «эти следы столь же 
ощутимы и объективны, как и любые следы 
внешней среды» [6, c. 81].  

Не будучи криминалистом, А.Р. Лурия подчерк-
нул, что «задача экспериментальной диагности-
ки причастности сводится к тому, чтобы уметь 
вызвать искомые аффективные следы, и, с дру-
гой стороны, уметь их объективно проследить, 
зафиксировать». Также, ученый указал путь ре-
шения данной задачи: «подробнейшим образом 
изучив по материалам следствия ситуацию пре-
ступления, мы выбираем из нее те детали, кото-
рые, по нашему мнению, достаточно тесно с ней 
связаны и, вместе с тем, пробуждают аффектив-
ные следы только у причастного к преступлению, 
оставаясь для непричастного совершенно без-
различными словами» [7, c. 234].  

В 1930-е годы в России начался переворот, и 
любые исследования, связанные с выявлением у 
подозреваемых лиц скрываемой им информации 
были прекращены, а также нельзя было даже 
упоминать о возможности таких исследований, 
так как данный метод исследования был признан 
псевдонаучным. 

За рубежом ученые активно ставили экспери-
менты с использованием полиграфа, что вскоре 
подтвердили об эффективности применения 
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полиграфических исследований при раскрытии и 
расследовании преступлений, полностью опро-
вергнув утверждения советской юридической и 
психологической науки. 

Позже были созданы первый чернильно-
пишущий трех , а затем пятиканальные поли-
графы отечественным ученым В.А. Варламовым. 
Также он создал первый бесконтактный поли-
граф, а позже и портативный компьютерный по-
лиграф. 

В 1986 г.практически одновременно с США, был 
создан вычислительный комплекс – прообраз 
компьютерного полиграфа. Самое интересное, 
что монитором комплекса служил бытовой теле-
визор «Юность». 

Положительное отношение к полиграфу появи-
лось только в последний год существования 
СССР. В начале 1991 года впервые полиграф 
был открытоприменен при расследовании дела об 
убийстве священника А. Меня: некий «Г.А. Бобков 
дал признательные показания в совершении 
убийства».  

Допрос обвиняемого Г.А. Бобкова проводил со-
трудник лаборатории № 30 майор В.В. Коровин, 
применив при этом полиграф. В ходе допроса 
выяснилось, что Г.А. Бобков вынужденно себя 
оговорил: «в ходе психофизиологической про-
верки по методике контактного полиграфа дан-
ных, свидетельствующих о непосредственном 
участии Бобкова Г.А. в убийстве А. Меня, не по-
лучено..., что позволило окончательно снять обви-
нения с Бобкова Г.А., Пустоутова А.П. и др.» [9]. 

B 1999 году Министерством обороны были уста-
новлены инструкции «О порядке применения 
обследования с помощью полиграфа в отноше-
нии контактов о прохождении военной службы 
(трудовых договоров) и при допуске к государст-
венной тайне» [5]. 

В современных условиях, криминальная ситуа-
ция в России остаётся устойчиво неблагоприят-
ной, практика настоятельно требует обновления 
тактического арсенала, введения новых, надёж-
ных, психологически обоснованных приёмов, 
методов и технологий получения достоверной 
информации об обстоятельствах преступле-
ния.Одним из динамично развивающихся на-
правлений подобных исследований является 
применение полиграфа в раскрытии и расследо-
вании преступлений. 

Во многих странах исследования с применением 
полиграфа и полученные данные носят ориенти-
рующий характер, например в Израиле. В Англии 
к полиграфу относятся холодно. В Германии ис-
следования с применением полиграфа вообще 
не практикуются [7, с. 251]. 

Первое место по применению полиграфа зани-
мает США [12, с. 126]. Во многих штатах запре-
щено использование результатов полиграфиче-
ских исследований в суде [4, с. 565–566].  

Американская академия криминалистики поста-
вила под сомнение возможность применения 

полиграфических исследований в арсенал на-
циональной криминалистики из-за их «недоста-
точной научной основы» [10, с. 97]. 

В настоящее время применяют полиграф в рам-
ках оперативно-розыскных мероприятий при рас-
крытии преступлений, то есть при проведении 
доследственной проверки и уже на стадии пред-
варительного следствия для решения вопроса о 
причастности подозреваемых лиц к совершен-
ному преступлению.То есть данные полиграфа 
не используются в качестве доказательств в су-
де, но полиция повсеместно применяет их для 
экспертиз и установления причастности того или 
иного подозреваемого лица к совершенным пре-
ступлениям. 

На современном этапе полиграфы продвинулись 
далеко вперед, так как одновременно могут фик-
сировать до 50 физиологических параметров, 
таких как: подрагивание губ, покраснение лица и 
его частей, учащенное моргание, расшире-
ние/сужение зрачков и другие изменения, кото-
рые могут свидетельствовать об обмане подоз-
реваемого. Плюс ко всему, этому существуют 
приборы, анализирующие человеческую речь. 
Основан анализ на изменении голосовых связок, 
которые при лжи производят несколько иной звук 
за счет изменения вибраций. 

Полиграф способен очень точно зафиксировать 
изменение дыхания, кровяного давления, пото-
отделения ладоней, причем чувствителен даже к 
минимальным сдвигам. Для регистрации изме-
нений частоты и глубины дыхания на область 
желудка и грудной клетки помещаются пневма-
тические трубки. С помощью специального ман-
жета регистрируется изменение кровяного дав-
ления, который оборачивается вокруг плеча, а 
при помощи металлических электродов - показа-
тель потоотделения ладоней, прикрепленных к 
пальцам руки. В некоторых случаях также реги-
стрируется электрическая активность головного 
мозга. 

При этом многие вопросы использования поли-
графических исследований и достоверности по-
лученных данных остаются проблемными. Так 
как, следователи, инициирующие проведение 
экспертизы с применением полиграфа, уверены 
в безошибочности полученных результатов и 
работы эксперта, поэтому не проверяют досто-
верность результатов. Такие допускаемые ошиб-
ки случаются часто, они могут быть связаны, как 
с человеческим фактором – ошибки в работе 
эксперта, так и с техническими неполадками. 

Для решения проблем необходимо воспользо-
ваться мировым опытом, в первую очередь 
США, использовать опыт различных ведомств 
РФ, где проверка на полиграфе проводилась 
десятками лет. 

Но хотелось бы отметить, что полиграф - это все 
лишь неодушевленный предмет, считывающий 
информацию, а анализ этойинформациизависит 
от степени профессионализма полиграфолога, 
поэтому необходима также подготовка специа-
листов – полиграфологов. 
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При этом можно сделать вывод о том, что при-
менение полиграфа в раскрытии и расследова-
нии преступлений расширяет возможности след-

ствия, дает в руки следователей информацию, 
входящую в предмет доказывания, которую они 
едва ли могли бы получить другим путем. 
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условиях сложившихся экономических осо-
бенностей развития страны особое значе-

ние приобретает государственное регулирова-
ние вопросов функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры, формирования 
целостного, взаимосвязанного транспортного 
комплекса. 

При этом транспортная система представляет 
собой функционально-адаптированную систему, 
направленную на формирование единого рас-
пределительного и регулируемого механизма, в 
том числе обеспечивающего и обратную связь в 
цепочке «центр» – «регионы». 

Основой транспортной системы, ее основными 
элементами являются различные виды транс-
порта, транспортные устройства и сооружения, а 
также автомобильные и железные дороги, реч-
ные судоходные и морские пути, нефте - и газо - 
трубопроводы, воздушные авиалинии.  

Именно сложность, разветвленная структура 
системы, и в тоже время необходимость целост-
ного регулирования всех происходящих процес-
сов порождает ряд проблем как правового, так и 
функционального характера.  

Невозможность своевременного полного и все-
стороннего решения возникающих проблем в 

В 
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транспортной сфере, оказывает непосредствен-
ное воздействие на эффективность функциони-
рования всей транспортной инфраструктуры 
Российской Федерации. К таким проблемам сле-
дует отнести: 

1. Проблему формирования стабильного уровня 
материальной заинтересованности участия го-
сударственных органов в обновлении основных 
фондов различных видов транспорта, в целом 
способствует увеличению процента износа тех-
нических средств и снижению темпов работы 
всей системы транспорта страны.  

Роль государства как инвестора в транспортную 
отрасль является основной, однако анализ реа-
лизованных проектов инвестирования в развитие 
транспортного комплекса показывает, что тради-
ционно сложившиеся формы государственной 
поддержки и адресные инвестиционные про-
граммы не позволяют добиться максимального 
эффекта от вложенных средств и субсидий. Дей-
ствующая система бюджетного инвестирования 
не является гарантом стабильного развития 
транспортной инфраструктуры, даже в условиях 
применения нескольких инструментов государ-
ственной поддержки. 

В рассматриваемом аспекте развитие механиз-
ма государственной инвестиционной политики 
возможно только на основе государственно-
частного партнерства. Анализируя положения 
Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года, следует отметить, что: «существу-
ет целый ряд направлений развития в сфере 
транспорта, позволяющий максимально полно 
решить проблему участия государственных ор-
ганов в формировании и обновлении транспорта 
страны: 

– обеспечение опережающего развития транс-
портной отрасли по сравнению с другими отрас-
лями экономики, в целях уравнивания развития 
регионов и улучшения качества транспортных и 
социальных услуг для населения. 

– реализация программно-целевого подхода при 
планировании и исполнении бюджета по статьям 
расходов, связанных с финансированием транс-
портных проектов; 

- привлечение частных инвесторов для развития 
транспортной инфраструктуры и концентрация 
бюджетных средств на решении приоритетных 
задач развития транспорта; 

– скоординированное развитие различных видов 
транспорта, направленное на реализацию объ-
ективных преимуществ каждого из них; 

– создание экономических условий, стимули-
рующих ускоренное развитие и обновление пар-
ка транспортных средств; 

– формирование правовых основ, направленных 
на обеспечение баланса интересов государства, 
бизнеса и частных инвесторов в устойчивой ра-
боте транспортного комплекса». 

2. Проблема отсутствия нормативно-правовой 

базы, регулирующей вопросы должного матери-
ально-технического, научно-технического и ин-
формационного обеспечения в сфере транспор-
та, вопросы координации и взаимодействия ор-
ганов государственного транспортного контроля. 

Проблема правового регулирования порождает-
ся в первую очередь сложностью, многогранно-
стью и специфичностью регулирования транс-
портного комплекса, необходимостью претворе-
ния в жизнь различных федеральных и регио-
нальных программ развития транспортной ин-
фраструктуры Российской Федерации. 

Особенности разрешения существующей про-
блемы тесно взаимосвязаны с поступательным 
достижением целей и задач Транспортной стра-
тегии, при этом к основным направлениями со-
вершенствования нормативно-правовой базы в 
сфере регулирования транспортной инфраструк-
туры Российской Федерации следует отнести: 

«– повышение инвестиционной привлекательно-
сти транспортной отрасли, посредством совер-
шенствования нормативно-правовой базы, вве-
дения методов и механизмов государственного 
регулирования, включая государственно-частное 
партнерство; 

– формирование законодательно-правовой базы 
конкурентного рынка транспортных услуг, в том 
числе путем разработки и совершенствования 
методов и механизмов государственного регули-
рования и мотивации развития структур транс-
портной деятельности в целях обеспечения ка-
чества транспортных услуг, в том числе мотиви-
рование создания и развития национальных и 
интернациональных транспортных компаний, 
способных обеспечить инновационное развитие 
и повышение качества транспортных услуг, кон-
курентоспособных с мировыми компаниями, а 
также содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в транспортном комплексе; 

– регулирование уровня удельных транспортных 
издержек в цене продукции, достигаемое по-
средством разработки и ввода в действие мето-
дов государственного регулирования, стимули-
рующих снижение совокупных удельных транс-
портных издержек, а также путем разработки и 
внедрения механизмов государственного мони-
торинга совокупных удельных транспортных из-
держек в цене конечной продукции; 

– формирование законодательно-правовой базы 
и методов государственного регулирования по 
обеспечению гарантированного уровня доступ-
ности и качества транспортных услуг для насе-
ления, достигаемых непосредственной разра-
боткой и внедрением в нормативно-правовую 
базу минимальных социальных транспортных 
стандартов по возможности перемещения насе-
ления по территории страны; 

– формирование законодательно-правовой базы 
и методов государственного регулирования по 
обеспечению безопасности и устойчивости 
транспортной системы. Достижение такой задачи 
возможно путем совершенствования законода-
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тельно-правовой базы обеспечения безопасно-
сти в транспортной отрасли, в том числе и со-
вершенствования законодательно-правовой ба-
зы по развитию транспортной системы с учетом 
требований по обеспечению военной безопасно-
сти Российской Федерации, а также гармониза-
цией международного и национального норма-
тивно-правового обеспечения транспортной сис-
темы». 

3. Проблема правового регулирования обмена 
информацией и информатизации процессов в 
сфере транспорта, обеспечивающее эффектив-
ность взаимодействия и согласованность функ-
ционирования всех видов транспорта. 

Возможные направления решения данной про-
блемы представлены в трудах Шуравиной Е.Н., 
по мнению автора: «Меры по повышению техни-
ческого уровня транспорта должны быть допол-
нены и подкреплены мероприятиями организа-
ционного, экономического и административного 

характера, позволяющими улучшить управление 
перевозочным процессом и другой деятельно-
стью транспортных предприятий, для чего пре-
дусматривается научное обеспечение разработ-
ки соответствующей нормативной правовой ба-
зы. Большое значение будут иметь указанные 
мероприятия для решения таких общетранс-
портных проблем, как повышение безопасности 
работы транспорта и развитие экспорта транс-
портных услуг»[1, с. 59.]. Рассмотрев ряд про-
блем в сфере государственного регулирования 
транспортной инфраструктуры РФ, следует сде-
лать вывод, что развитие транспортной инфра-
структуры Российской Федерации тесно связано 
с осуществлением государственного регулиро-
вания деятельности транспортных предприятий 
страны, что говорит о необходимости решения 
большого количества сложных правовых и функ-
циональных задач, разрешение которых, в свою 
очередь, обеспечит функционирование транс-
портной инфраструктуры на совершенно новом 
уровне. 

 

Литература: 

1. Шуравина Е.Н. Проблемы современной 
транспортной системы России // Вестник СамГУ. 
2011. № 90. С. 58–62. 

 Literature:  

1. Shuravina E.N. Problems of the modern 
transport system of Russia // Messenger of
SAMGU. 2011. № 90. P. 58–62. 



137 

 

УДК 343.34 
 
Радзевановская Юлия Викторовна 
кандидат юридических наук,  
кафедра правовых дисциплин, 
Димитровградский инженерно-
технологический институт – филиал,  
«Национальный исследовательский  
ядерный университет «МИФИ»  
radzevanovskaya@yandex.ru 
 
Кузнецов Алексей Владимирович 
кандидат педагогических наук,  
кафедра правовых дисциплин,  
Димитровградский инженерно-
технологический институт – филиал,  
«Национальный  исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»  
alk1972@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ  
НЕЗАКОННОГО  
ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 

   
 
Yuliya V. Radzivinovsky  
PhD in Law,  
Department of legal disciplines, 
Dimitrovgrad engineering and technological 
Institute – branch of  
«National research nuclear University» 
radzevanovskaya@yandex.ru 
 
 
Alexey V. Kuznetsov  
Candidate of Pedagogics,  
Department of legal disciplines, 
Dimitrovgrad engineering and technological 
Institute – branch of  
«National research nuclear University» 
alk1972@mail.ru 
 
 

TO THE QUESTION ABOUT  
THE SIGNS OF ILLEGAL 
TRAFFICKING OF WEAPONS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье незаконный обо-
рот оружия, взрывчатых веществ, взрывных уст-
ройств, боеприпасов рассматривается как 
противоправное явление, представляющее 
опасность охраняемым общественным отноше-
ниям, поскольку такие предметы выпадают из 
сферы государственного контроля и могут быть 
использованы в преступных целях, в результате 
чего создаются внешние и внутренние угрозы 
личности, социуму и государству. Проанализи-
рованы признаки незаконного оборота ору-
жия; обозначены причины и условия рассмат-
риваемых противоправных деяний; приведена 
статистика правонарушений в области неза-
конного оборота оружия, его основных частей 
и боеприпасов. 
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Annotation. In this article, illegal trafficking in 
weapons, explosives, explosive devices, ammuni-
tion is considered as an illegal phenomenon that 
poses a danger to protected public relations, 
since such objects fall out of the scope of state 
control and can be used for criminal purposes, 
resulting in external and internal threats to the indi-
vidual, society and the state. The signs of illegal 
arms trafficking are analyzed; the causes and 
conditions of the considered illegal acts are indi-
cated; the statistics of offences in the field of illicit 
trafficking in weapons, their main parts and am-
munition are given. 
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борот оружия на территории Российской 
Федерации регулируется законодательст-

вом об оружии. Любое иное его обращение яв-
ляется незаконным. Незаконный оборот оружия – 
один из наиболее серьезных факторов, способ-
ствующих росту организованной преступности, 
терроризма в стране. 

В Российской Федерации создана достаточная 
правовая база, регулирующая правоотношения в 
рассматриваемой области и позволяющая вести 
активную борьбу с хищениями и незаконным 
оборотом оружия как в стране в целом, так и в 
войсках. 

В Российской Федерации правоотношения, воз-
никающие при обороте гражданского, служебно-

го, а также боевого ручного стрелкового и холод-
ного оружия, регулируются Федеральным зако-
ном от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» [4] 
(далее – ФЗ «Об оружии»). 

Следует отметить, что, несмотря на установле-
ние в государстве процедуры получения лицен-
зии на приобретения оружия и патронов к нему, 
некоторые лица прибегают к незаконному спосо-
бу приобретения оружия (изготавливают оружие 
самостоятельно, приобретают оружие у лиц, 
занимающихся незаконной продажей оружия, и 
т.д.), что приводит к развитию в стране незакон-
ного оборота оружия. 

Следует различать законный (легальный) и не-
законный (запрещенный) оборот оружия. Под 

О 
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законным оборотом оружия понимается приоб-
ретение, хранение, ношение, изготовление, пе-
редача, сбыт, перевозка, ремонт, уничтожение, 
применение оружия, производимого на законных 
основаниях под контролем лицензионно-
разрешительной системы или ведомственным 
контролем военизированных организаций [5,                  
с. 56]. 

Из этого понятия можно установить, что неза-
конный оборот оружия – это вышеперечислен-
ные действия, совершенные без согласия компе-
тентных органов, то есть нелегально [3, с. 66]. 

Можно выделить следующие признаки незакон-
ного оборота оружия. 

Во-первых, сами предметы незаконного оборота 
– оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, комплектующие и т.д. Ес-
ли вещь не попадает под признак указанных в 
ФЗ «Об оружии» предметов, то и нельзя гово-
рить о незаконном обороте оружия и иных соот-
ветствующих предметов. 

Во-вторых, ключевым является само понятие 
оборота оружия. Это совершение определенных 
действий с оружием, указанных в ФЗ «Об ору-
жии». Если с оружием совершается иное, специ-
ально не указанное законодательством, дейст-
вие, то так же нельзя говорить о незаконном 
обороте оружия. Например, в уголовном законо-
дательстве не указано такое действие, как про-
изведение выстрела или пересылка предметов 
вооружения. То есть выстрел и пересылка как 
действия не попадают под признаки незаконного 
оборота оружия. 

В-третьих, самый важный признак – это отсутст-
вие легальности оборота оружия. Действия, ко-
торые относятся к незаконному обороту оружия, 
можно квалифицировать, как контрабанда ору-
жия, незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 

Нарушение правил обращения с оружием влечет 
наступление административной ответственности 
(ст. ст. 20.8–20.15 КоАП РФ). Криминальный 
(преступный) оборот оружия предусматривает 
привлечение виновных лиц к уголовной ответст-
венности (ст. ст. 222–226.1 УК РФ). 

К причинам и условиям незаконного оборота 
оружия в Российской Федерации необходимо 
отнести:  

– затяжной военный конфликт на Украине;  

– распространение в сети Интернет информации 
о технологии изготовления самодельных взрыв-
ных устройств из доступных компонентов, а так-
же о переделке газового и травматического ору-
жия для стрельбы боевыми патронами;  

– незаконные раскопки на местах боевых дейст-
вий времен Великой Отечественной войны (про-
тивозаконная деятельность «черных копате-
лей»);  

– нарушение порядка учета, хранения, перевоз-
ки, ношения оружия и боеприпасов военнослу-
жащими, сотрудниками правоохранительных 
органов и представителями частных охранных 
структур;  

– отсутствие должной координации и взаимодей-
ствия между правоохранительными органами, 
отвечающими за предупреждение, пресечение и 
расследование преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия;  

– несоблюдение владельцами оружия установ-
ленных правил обращения с ним. 

По мнению специалистов, в настоящее время в 
России у граждан хранится более 30 тысяч ство-
лов незарегистрированного огнестрельного ору-
жия. Причем, с каждым годом эта цифра только 
увеличивается. Эксперты видят прямую зависи-
мость между хищением оружия и числом тяжких 
преступлений, совершенных с его использова-
нием. Кроме того, около 20 % хищений оружия 
совершается по совокупности с другими престу-
плениями. Основным поставщиком подпольного 
оружейного рынка, как это ни странно, являются 
подразделения Минобороны, на долю которых 
приходится более трети утраченного оружия в 
стране [1]. 

Согласно данным статистики Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ, за 2017 год 
было зарегистрировано 10602 преступления, 
связанного с незаконным оборотом оружия. 
Осуждено – 9256 лиц. В 2016 году таких престу-
плений было зарегистрировано – 9907, осуждено 
по ним 8 758 человек. В 2015 году – 9902 пре-
ступления, осуждено – 8564 человека [2]. 

Одним из самых важных признаков незаконного 
оборота оружия является отсутствие легально-
сти в деятельности с данными предметами воо-
ружения. Действия, которые относятся к неза-
конному обороту оружия, можно квалифициро-
вать, как контрабанда оружия, незаконное при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств. 

Уголовный кодекс РФ содержит восемь составов, 
имеющих признаки незаконного оборота оружия, 
объединенных родовым и видовым признаками 
объекта преступления, в качестве которых вы-
ступает совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих общественный порядок и об-
щественную безопасность. 

Таким образом, оборот оружия образует пере-
мещение оружия в обществе: от производителя к 
потребителю. Легальный оборот не представля-
ет особой угрозы для общества, так оружие, как 
правило, используется для обеспечения нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности. Но, как правило, в незаконный 
оборот оружие попадает из законного. Из неза-
конного обращения органами внутренних дел 
ежегодно изымается огромное количество еди-
ниц огнестрельного оружия, также увеличивает-
ся число лиц привлекаемых к уголовной ответст-
венности за различные преступления, связанные 
с незаконным оборотом оружия. 
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Аннотация. Статья посвящена условиям пра-
вомерности необходимой обороны. Рассмат-
риваются условия, характеризующие оборони-
тельные действия при необходимой обороне. 
Автором отмечается, что современных условиях 
становления гражданского общества и демо-
кратического, правового государства отмеча-
ется тенденция к регулированию уголовных 
правоотношений поощрительными нормами. 
Реализация системы данных норм позволит на 
практике эффективно воздействовать на пове-
дение граждан, придавая ему определенную 
направленность, которое будет отвечать инте-
ресам, как отдельной личности, так и общест-
ва, и государства, в целом. 
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Annotation. Тhe articles devoted to the conditions 
of legitimacy of necessary defense. The conditions 
characterizing the defensive action when neces-
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юбому человеку свойственен инстинкт са-
мосохранения. Право защищаться законо-

мерно вытекает из самой сущности права, так и 
из норм, регулирующих правовой статус лично-
сти [1]. Общество и государство должно делать 
все, для того чтобы гарантировать человеку его 
право на жизнь. Человек подвергается опасно-
сти ежедневно. Немало важную роль в его безо-
пасности играет, и он сам [2], а также от его при-
способленности условиям жизни в различной 
местности, где формируются условия жизни, а 
эта среда в настоящее время характеризуется 
крайне отрицательно. В принципе условия жизни 
диктуются обществом и государством и состоят 
из многих компонентов: характера общественных 
отношений, совершенства законов и их испол-
няемости, наличия и соблюдения прав и свобод 
граждан, устройства и организации деятельно-
сти самой власти, включая суды и правоохрани-
тельные органы [3]. 

В современных условиях становления граждан-
ского общества и демократического, правового 
государства отмечается тенденция к регулиро-
ванию уголовных правоотношений поощритель-
ными нормами. Реализация системы данных 
норм позволит на практике эффективно воздей-
ствовать на поведение граждан, придавая ему 

определенную направленность, которое будет 
отвечать интересам, как отдельной личности, так 
и общества, и государства в целом. Особое ме-
сто в данном ключе занимает глава 8 Уголовного 
кодекса РФ «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния».  

Специфика обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния заключается в том, что помимо 
общей идеи, отдельные нормы таких институтов 
имеют свои цели и задачи и соответственно свое 
социально-правовое назначение. В рамках прак-
тической реализации данной исходной посылки 
определения социально-правового назначения 
нормативно-правовой основы обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, необходимо 
учитывать и тот факт, что отдельные такие об-
стоятельства могут иметь и самостоятельное, 
т.е. не уголовно-правовое значение и соответст-
венно свою роль. 

Правомерность действий обороняющегося лица 
обуславливается некоторыми условиями, ука-
занными в законе. Эти условия в уголовном пра-
ве принято называть условиями правомерности 
необходимой обороны. В теории уголовного пра-
ва встречаются различные подходы к делению и 
содержанию данных условий. Например,                 

Л 
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В.И. Ткаченко выделяет признаки и основания 
необходимой обороны. Основанием, по его мне-
нию, выступает общественно опасное посяга-
тельство. Среди признаков он выделяет такие 
как: действие; вред должен быть причинен толь-
ко посягающему; своевременность защиты; цель – 
защита общественных отношений от причинения 
им вреда; и соразмерность защиты [4]. 

В свою очередь, можно выделить условия, кото-
рые характеризуют основания возникновения 
права на необходимую оборону, такие как обще-
ственная опасность, наличность и действитель-
ность посягательства.  

Также, Н.Г. Иванова, С.И. Никулина выделяют 
условия, характеризующие оборонные действия, 
такие как круг объектов защиты, направленность 
причинения вреда, соразмерность защиты ха-
рактеру и опасности посягательства.  

Именно на условиях, которые характеризуют 
оборонные действия мы сейчас и остановимся. 
Первое условие правомерности, относящиеся к 
защите – круг объектов защиты, т.е. тех охра-
няемых уголовным законом общественных от-
ношений, которые можно защищать, прибегая к 
необходимой обороне путем причинения вреда 
посягающему лицу. 

К таким объектам защиты можно отнести все 
объекты, указанные в ст. 2 УК РФ, охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной безо-
пасности, окружающей среды, конституционного 
строя РФ от преступных посягательств, обеспе-
чение мира и безопасности человечества [5]. 

По мнению В.В. Орехова, в некоторых случаях 
реализация права на необходимую оборону рас-
пространяется не на все объекты, указанные в 
законе. В качестве примера приведены преступ-
ления, связанные с ложным доносом (ст. 306 УК 
РФ), устным разглашением данных предвари-
тельного следствия (ст. 310 УК РФ) и т.п. [6]. От-
сюда следует, что если имеет место посягатель-
ство, направленное на неохраняемые законом 
отношения, оно не является общественным 
опасным, следовательно, нет основания для 
необходимой обороны. Например, грабитель, 
причинивший вред собственнику вещей, в то 
время, когда последний пытался у него их за-
брать, с тем что бы вернуть себе обратно – 
здесь ссылаться на необходимую оборону нель-
зя [7]. 

Спорным является и отнесение к таким объек-
там – чести и достоинства. Считается, что в тех 
случаях, когда посягательство на честь и досто-
инство связано с преступным посягательством 
на телесную неприкосновенность, например, 
против оскорбления действием, либо посяга-
тельство происходит путем распространения 
различных сведений в печатном или рукописном 
виде (попытка публично разместить написанные 
или напечатанные клеветнические сведения), 
необходимая оборона допустима.  

Так, Т.Ш. Атабаева отмечает, что степень обще-
ственной опасности деяния может повлиять 

лишь на пределы необходимой обороны, но не 
на ее наличие, поэтому возможна необходимая 
оборона и от посягательств на честь и достоин-
ство личности [8]. 

В.В. Орехов же отмечает, что «необходимая 
оборона допустима только против таких посяга-
тельств на честь и достоинство, если они проис-
ходят путем распространения сведений в печат-
ном или рукописном виде, например, при попыт-
ке публично вывесить написанные или напеча-
танные клеветнические сведения» [9]. 

Если рассматривать понятия «объект защиты» и 
«объект уголовно-правовой охраны», то                                
В.В. Меркурьев считает: «Категории «объект 
уголовно-правовой охраны» и «объект необхо-
димой обороны» идентичны по объему и содер-
жанию и, как мы считаем, являются шире кате-
гории «объект преступления» [10]. С.В. Пархо-
менко же полагает: «Круг объектов обороны ши-
ре круга объектов уголовно-правовой охраны. Не 
случайно определение первых (ст. 37 УК) и вто-
рых (ч. 1 ст. 2 УК) количественно и качественно 
различно: описание объектов обороны в тексте 
уголовного закона носит более общеправовой 
характер» [11]. 

Стоит согласиться с мнением автора Л.М. Лиси-
цы, полагавшего, что «не любое общественно 
опасное посягательство на объекты, перечис-
ленные в ст.2 УК РФ, оправдывает применение 
активной защиты. Необходимая оборона вполне 
допустима против общественно-опасных деяний, 
посягающих на объекты уголовно-правовой ох-
раны, только при условии, что общественно 
опасное деяние сопряжено с насилием или не-
посредственной угрозой применения насилия, 
либо не носит насильственного характера, одна-
ко по своему содержанию может быть пресечено 
и предотвращено путем причинения посягающе-
му вреда» [12]. 

Большинство авторов отмечают, что в дейст-
вующей редакции ч.2. ст. 37 УК РФ, не закреплен 
круг объектов защиты, которые допустимо за-
щищать по правилам о необходимой обороне, 
при защите от посягательств не сопряженных с 
насилием, опасным для жизни. Мы также счита-
ем, что данный недостаток необходимо устра-
нить путем их указания в ч. 2. ст. 37 УК РФ. 

Вторым условием правомерности акта необхо-
димой обороны, относящиеся к защите,является 
причинение вреда только посягающему лицу. 
Данное условие закреплено в ч.1 ст. 37 УК РФ, а 
также в постановлении Пленума ВС РФ. По это-
му вопросу заслуживает внимания позиция                      
Д.М. Васина, который отмечал: «Это правило 
сформулировано не вполне корректно, ибо не 
охватывает случаев, когда во время посягатель-
ства имущественный вред причиняется третьим 
лицам, прямо или косвенно связанным с пося-
гающим лицом. Например, обороняющийся по-
вреждает или уничтожает орудие посягательства 
(транспортное средство, животное, оружие, с 
помощью которых совершается посягательство), 
находящееся в фактическом, в том числе и неза-
конном, владении посягающего лица, единолич-
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ным собственником которого сам посягающий не 
является либо при обременении данного имуще-
ства правами третьих лиц (ограниченное вещное 
право, право залога, иные права требования)» 
[13]. 

Причинение при защите вреда не самому пося-
гающему, а кому-либо из третьих лиц в связи с 
фактической ошибкой или отклонением дейст-
вия, исключает в действиях обороняющегося 
необходимую оборону [14]. 

В науке уголовного права выделяются три вари-
анта квалификации случая причинения вреда 
третьим лицам при совершении акта необходи-
мой обороны: 

1. Обороняющийся причиняет вред третьему 
лицу, ошибочно принимая его за посягающего. 
Содеянное представляет собой одну из разно-
видностей мнимой обороны.  

2. Возможны случаи, когда при необходимой 
обороне, произошло отклонение в действии, в 
результате чего вред причинен третьему лицу. В 
случае причинения вреда третьим лицам при 
совершении акта необходимой обороны, когда 
имеет место отклонение в действии, речь может 
идти о квалификации содеянного как по неосто-
рожности, поскольку, отклонение в действии, 
происходи не по воле виновного, умысел на при-
чинение вреда исключается, так и о невиновном 
причинении вреда, в случаях, когда виновный не 
предвидел возможности наступления общест-
венно опасных последствий и по обстоятельст-
вам дела не должен был и не мог их предвидеть.  

3. Обороняющийся может сознательно причи-
нить вред третьему лицу, с целью устранить 
опасность. В таком случае содеянное должно 
быть квалифицировано по правилам о крайней 
необходимости» [ 15]. 

При совершении акта необходимой обороны, 
обороняющемуся по своему характеру может 
быть причинен как физический, так и имущест-
венный вред [16]. 

Закрепление в уголовном законе условия о при-
чинении вреда только посягающему имеет важ-
ное практическое значение, т.к. позволяет про-
вести четкую линию различия по направленно-
сти вреда, между двумя внешне похожими об-
стоятельствами, исключающими преступность 
деяния, необходимой обороной и крайней необ-
ходимостью. Так, при крайней необходимости 
вред, обычно, причиняется третьему лицу. Од-
нако не во всех случаях вред причиняется 
третьему лицу поскольку, источником опасности 
при крайней необходимости может быть и про-
тивоправное поведение человека, которому мо-
жет быть причинен вред для устранения грозя-
щей опасности [17]. 

Третье условие данной группы –защита должна 
соответствовать характеру и опасности посяга-
тельства, либо отсутствовать превышения пре-
делов необходимой обороны, – т.е. умышленных 
действий, которыенесоответствуют характеру и 
степени общественно-опасного посягательства.  

Доктрина и практика выработали следующие 
случаи превышения пределов необходимой обо-
роны:  

1. «При явном несоответствии между вредом, 
угрожающим обороняющемуся, и вредом, при-
чиняемым в ходе необходимой обороны; 

2. При явном несоответствии между значимо-
стью интереса защищаемого и интереса, вред 
которому причиняется при отражении посяга-
тельства. 

3. При явной несоразмерности между способа-
ми и средствами защиты и способами и средст-
вами посягательства. 

4. При явном несоответствии интенсивности 
защиты интенсивности посягательства» [18]. 

Выделяется два критерия несоответствия защи-
ты посягательству: 

1. Объективный критерий – несоответствие 
должно быть не любым, а чрезмерным.  

2. Субъективный критерий – несоответствие 
должно быть очевидным для самого обороняю-
щегося [19]. 

Установление названного условия представляет 
самую большую сложность и дает наибольший 
процент ошибок в следственной и судебной 
практике [20]. Поскольку оно имеет оценочный 
характер, и, соответственно, на практике тракту-
ется по-разному. Полагаем, это и вызывает наи-
большую трудность. Это происходит потому, что 
обороняющийся, который в результате спонтан-
ного посягательства находится в состоянии ду-
шевного волнения, не всегда может объективно 
оценивать характер опасности и соответственно 
избрать соразмерные средства защиты. 

Полагаем, что стоит согласиться с тем, что ре-
шением данной проблемы будет переход к казу-
альной системе, которая используется большин-
ством развитых иностранных правопорядков и 
состоит в следующем: «…законодатель четко 
устанавливает перечень защищаемых благ и 
максимальный предел того вреда, который до-
пускается причинить посягающему в целях их 
обороны» [21]. Достоинствами данной системы 
выступает облегчение деятельности правопри-
менительных органов в части установления на-
личия или отсутствия превышения пределов 
необходимой обороны, а также стимулирование 
граждан реализовывать свое право на необхо-
димую оборону, поскольку они будут осведомле-
ны о том, какой вред может быть причинен пося-
гающему в том или ином случае, и не будут бо-
яться неправильной квалификации их деяний 
правоприменительными органами [22]. 

Необходимая оборона определяется единством 
двух противоположностей: посягательством и 
защитой, имеющими свои особенности, которые 
и определяются соответствующими условиями. 
Возникновение состояния необходимой обороны 
определяют условия, относящиеся к посягатель-
ству, а условия, которые относятся к защите, в 
свою очередь, определяют правомерность дей-
ствий по защите правоохранительных благ в 
состоянии необходимой обороны. 
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овременное состояние правоотношений в 
сфере недвижимости характеризуется 

множественностью форм использования чужих 
земельных участков, что вызывает необходи-
мость постоянного поиска соответствующих пу-
тей их правового регулирования. Отечественная 
наука занимается разработкой эффективного 
теоретико-методологического обоснования раз-
личных моделей правоотношений в данной сфе-
ре, но в основном этот процесс акцентируется на 
противопоставлении закрепленных в законода-
тельстве вещных и обязательственных конст-
рукций использования чужих земельных участ-
ков. 

В гражданском законодательстве РФ отношения 
в сфере пользования чужим земельным участ-
ком регулируются нормами вещного и обяза-
тельственного права. Традиционной правовой 
формой использования чужого земельного уча-
стка является аренда (ст. 607 ГК РФ, ст. 22                   
ЗК РФ). В то же время п. 1 ст. 216 ГК РФ закреп-
ляет и вещные права лиц, не являющихся собст-
венниками земельного участка, основное место 
среди которых (ввиду ограничения действия 
права пожизненного наследуемого владения и 
постоянного (бессрочного) пользования) зани-
мает сервитут.  

Анализ положений ст. 274 ГК РФ позволяет оп-
ределить сервитут как субъективное право лица, 
использующего земельный участок, лишенного 
определенных благ или выгод, пользоваться 
земельным участком иного лица установленным 
способом в пределах, обусловленных необходи-
мостью его использования [1, с. 143-148]. 

Выделенные признаки сервитута являются ха-
рактерными только для данного вещного права, 
а значит, исключают возможность его возникно-
вения в иных случаях, например, для осуществ-
ления улучшений служащего земельного участка 
при отсутствии объективной необходимости для 
господствующего земельного участка. Несмотря 
на это, можем отметить законодательно закреп-
ленную возможность установления сервитута в 
целях размещения господствующего имущества 
на чужом земельном участке при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и эксплуатации линейных объектов, объ-
ектов дорожного сервиса, установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций и т.д. (ФЗ № 310-ФЗ 
«Об олимпийских играх в г. Сочи», ФЗ № 43-ФЗ 
«О присоединении к г. Москве территорий»,                         
ФЗ № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах»). 

В теории подобный подход осуществления 
улучшения служащего земельного участка путем 

С 
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установления сервитута получил неоднозначную 
оценку [2, с. 157–176; 3, с. 25–30]. Не останавли-
ваясь на его анализе, следует отметить главное – 
законодательно подтвержденную необходимость 
поиска в современных условиях форм использо-
вания чужих земельных участков. Другой вопрос 
в том, что подобный поиск в настоящее время 
осуществляется не путем введения новых форм, 
а путем расширения содержания существующих. 

Иной подход существует, и он отображен в Кон-
цепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (далее – Концепция), 
которая предлагает помимо предусмотренных ГК 
РФ вещных прав на чужие земельные участки 
закрепить еще две модели (п. 6.2):  

1) право застройки (суперфиций), предпола-
гающее изменение правообладателем свойств и 
качеств земельного участка, прежде всего воз-
ведение на нем различных сооружений;  

2) право постоянного владения и пользования 
(эмфитевзис), предполагающее широкие воз-
можности использования свойств природного 
объекта с сохранением его субстанции [4].  

Оба предлагаемых вещных права представляют 
их обладателю права владения и пользования 
земельным участком, а также предполагают рас-
поряжение самим правом (обременение зало-
гом, передачу по наследству, отчуждение и т.п.). 

Закрепление данных форм использования зе-
мельных участков, известных еще с римского 
права и в определенном виде существующих в 
ранее действовавшем российском законода-
тельстве [5], вызывает в теории повышенный 
интерес. Такой интерес обусловлен, прежде все-
го, отсутствием их устойчивого теоретико-
методологического обоснования и правового 
закрепления. Однако в качестве основного все 
же называется законодательно определенная 
тождественность правовой природы указанных 
форм использования чужих земельных участков, 
что, естественно, вызывает определенную дис-
куссию относительно их соотношения между 
собой, и, следовательно, оценки значимости и 
необходимости существования [3, с. 25–30]. 

Так, согласно Концепции содержанием эмфитев-
зиса является владение и пользование земель-
ным участком с извлечением плодов и доходов, 
поступающих в собственность обладателя вещ-
ного права (п. 6.4) [4], что в определенной степе-
ни приближает его к некоторым видам земельно-
го сервитута, предусматривающими, по сути, не 
только пользование чужими земельными участ-
ками, но и владение ими [1].  

Уточнение в п. 6.4 Концепции о том, что эмфи-
тевзис может устанавливаться в отношении зе-
мельных участков, которые способны удовле-
творять сельскохозяйственные потребности (то 
есть по сути земель сельскохозяйственного на-
значения), в теории воспринимается неодно-
значно, в частности, как не отвечающее частно-
правовым началам регулирования отношений 
[6]. 

Одновременно использование конструкции эм-
фитевзиса, объектом которого является земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, 
не позволяет в полной мере регулировать отно-
шения в случае предусмотренной законодате-
лем возможности застройки такого земельного 
участка зданиями, сооружениями сельскохозяй-
ственного назначения (п. 11 ст. 85 ЗК РФ). В 
данном случае неразрешенным является вопрос 
юридической судьбы такого здания или соору-
жениями после прекращения права пользования 
земельным участком сельскохозяйственного 
назначения. 

Анализ современного зарубежного законода-
тельства показывает, что некоторые страны от-
казались от института эмфитевзиса, заменив его 
иными правовыми конструкциями – личными 
сервитутами (узуфрукт), правом застройки (су-
перфиций) или вещными ограничениями (Герма-
ния, Австрия, Польша, Швейцария).  

В иных странах наблюдается тенденция к рас-
ширению содержания эмфитевзиса. Так, Граж-
данский кодекс Квебека, представляющий собой 
новейшую кодификацию гражданского права, в                 
§ 1195, 1197 и 1200 определяет эмфитевзис как 
«право, согласно которого лицо (emphyteuta) в 
течение определенного времени вправе макси-
мально использовать определенное недвижимое 
имущество, принадлежащее другому лицу, если 
такое пользование не ставит под угрозу его су-
ществование и исполняются обязательства 
пользователя по возведению сооружений, вы-
полнению работ или культивированию земель, 
увеличивающих стоимость имущества» [7]. 

Назначение суперфиция согласно Концепции 
заключается в использовании земельного участ-
ка для строительства на нем различного рода 
объектов с их последующей эксплуатацией. Со-
держание данного права составляет владение и 
пользование земельным участком, а также нахо-
дящимися (возведенными) на земельном участке 
зданиями и сооружениями (п. 6.3) [4]. Таким об-
разом, в Концепции сущность права застройки в 
отличие от древнеримского суперфиция заклю-
чается не в субъективной возможности возведе-
ния и эксплуатации здания на чужом земельном 
участке, а, по сути, в использовании чужого зе-
мельного участка. 

Поскольку в римском праве право собственности 
распространялось на земельный участок и все, 
что находится на нем («superficies solo cedit») [8], 
основное предназначение древнеримского су-
перфиция заключалось в предоставлении вещ-
ного права на строящееся (построенное) здание 
на чужом земельном участке. Отечественное 
законодательство принцип единого объекта не-
движимости не восприняло, в соответствии с 
этим, Концепция называет объектом права за-
стройки земельный участок. 

Исходя из указанного, неизбежным при анализе 
права застройки является вопрос о правовой 
судьбе построенной недвижимости (здания, со-
оружения) в случае прекращения права застрой-
ки земельного участка. 
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В проекте о внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – Проект), 
который признает право собственности на воз-
веденные объекты за лицом, имеющим право 
застройки (суперфициарием), а не за собствен-
ником земельного участка (п. 2 ст. 300), получил 
отображение сохранившийся еще с советского 
времени традиционный порядок регулирования 
оборота земельных участков отдельно от иных 
объектов недвижимости. При этом в Проекте 
определяется, что при прекращении права за-
стройки здания и сооружения, принадлежавшие 
лицу, имеющему право застройки, поступают в 
собственность собственника земельного участка 
(п. 1 ст. 300.7) [9]. 

Напротив, особенностью права застройки, за-
крепленной в Концепции, является то, что, буду-
чи возведенными на чужом земельном участке, 
сооружения не переходят автоматически в соб-
ственность обладателя этого вещного права, а 
по общему правилу поступают в собственность 
того лица, которое является собственником зе-
мельного участка (п. 6.3). Следует согласиться, 
что такая конструкция является логичным во-
площением принципа единого объекта недвижи-
мости применительно к земельному участку и 
расположенным на нем зданиям и сооружениям 
[10, с. 55–62]. Однако следует обратить внима-
ние на то, что согласно Концепции суперфициар 
в течение срока действия права застройки впра-
ве решать юридическую судьбу зданий и соору-
жений (изменять, сносить, возводить новые). 

Для обеспечения реализации принципа единого 
объекта недвижимости в полном объеме необ-
ходимо не объединять судьбу вещных прав на 
земельный участок и вещных прав на здания, 
сооружения, а устанавливать вещное право на 
единый объект. 

Так, в настоящее время ни Концепция, ни Проект 
не предусматривают возможности установления 
права застройки для эксплуатации уже сущест-
вующего объекта на земельном участке. Такой 
подход, отмеченный еще Г.Ф. Шершеневичем 
[11, с. 397], в литературе считается традицион-
ным для отечественного права [12, с. 6–21]. В то 
же время, например, испанское законодательст-
во допускает установление суперфиция и в от-
ношении уже существующих построек (п. 1 ст. 40 
Закона о земельных участках). ГК Каталонии                  
(ст. 564-2) также позволяет устанавливать су-
перфиций на существующие постройки или на-
саждения. 

Нами уже отмечалось, что по своей материаль-
ной и экономической природе земельный уча-
сток и находящиеся на нем здания, сооружения 
и иные неотделимые объекты являются единым 
объектом. Единство объекта недвижимо сти обу-
славливается вещно-правовым единством зе-
мельного участка и его составных частей в виде 
зданий, сооружений и иных строений, в резуль-
тате которого земельный участок и его состав-
ные части обретают единый правовой ре жим 
недвижимой вещи, на них распространяет ся 
единое вещное право [13, с. 129–134].  

Относительно правовых форм отношений в 
сфере использования чужого земельного участ-
ка, следует отметить, что в основном в теории их 
определение основывается на правомочиях сто-
роны отношений, не являющейся собственником 
земельного участка. В данном случае достаточ-
но сложным является провести разграничение 
между такими формами, поскольку исходя из 
такой позиции цель у них едина – удовлетворе-
ние потребности субъекта отношений в исполь-
зовании чужого земельного участка. 

Рассматривать вещное право следует с позиции 
самого собственника, а не посторонних относи-
тельно объекта собственности лиц. Именно сте-
пень свободы лица в осуществлении действий в 
отношении объекта является характеристикой, 
которая раскрывает содержание не только права 
собственности, но и иных вещных прав.  

В современный период развития отечественного 
гражданского права возрождение известных ра-
нее форм использования чужих земельных уча-
стков обуславливается рядом причин, однако, 
прежде всего, стремлением законодателя огра-
ничить собственника земельного участка в его 
правах для того, чтобы управомоченное лицо 
имело возможность беспрепятственно использо-
вать земельный участок. 

Существование интересов субъектов в исполь-
зовании земель определенных категорий обу-
славливает необходимость удовлетворения раз-
личных потребностей за счет чужого земельного 
участка, осуществляя в разной степени фактиче-
ское господство над ним на относительно проч-
ных условиях и на продолжительных срок. 

Так, потребности лиц обуславливают возникно-
вение вещного права на земельный участок, при 
котором относительно такого объекта у собст-
венника сохраняется вся полнота право мочий, 
кроме тех, отно сительно которых законодатель-
ством или договором предоставлено право 
пользования другим лицам. Такие потребности 
могут быть удовлетворены сервитутом – правом 
лица, использующего земельный участок, ли-
шенного определенных благ или выгод, пользо-
ваться земельным участком иного лица установ-
ленным способом в пределах, обусловленных 
необходимостью его использования. 

Потребности лиц обуславливают возникновение 
и вещных прав в отношении земельного участка, 
которые, наделяя их широкими по содержанию 
полномочиями, в том числе по отчуждению тако-
го права и передачи его в порядке правопреем-
ства, оставляют собственнику только «ius 
recadentiae», главное назначение которого – 
вернуть собственность в прежнее положение. 

Так, в случае установления эмфитевзиса и су-
перфиция лицо, использующее земельный уча-
сток, имеет правомочия, которые по широте 
возможностей и средствам защиты приближены 
к компетенции собственника. Субъект, в пользу 
которого заключен договор суперфиция или эм-
фитевзиса является владельцем и пользовате-
лем земельного участка. Указанные права явля-
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ются наследственными, могут отчуждаться, 
имеют долгосрочный, а иногда и бессрочный 
характер. 

Обоснование существования и эмфитевзиса, и 
суперфиция, как наиболее полных вещных прав 
на чужие земельные участки, должно строиться 
не на назначении самого земельного участка, а 
исходя из последствий его использования. 

Так, если право предполагает осуществление 
улучшений используемого земельного участка, 
его необходимо урегулировать по типу суперфи-
ция (права застройки). Если же предполагается 
использование земельного участка без осущест-
вления улучшений, в том числе и в случае ис-
пользования земельного участка с находящими-
ся на нем улучшениями в виде зданий, сооруже-
ний, его необходимо урегулировать по типу эм-
фитевзиса (права постоянного владения и поль-
зования). В случае неприемлемости условия 
отчуждения вещного права и передачи его в по-
рядке правопреемства, отношения между лица-

ми по поводу земельного участка могут быть 
урегулированы обязательственными конструк-
циями, предусмотренными законодательством 
(договор аренды, договор безвозмездного поль-
зования и т.д.). 

Бесспорным является то, что именно потребно-
сти лиц обусловили формирование современной 
системы права и, собственно говоря, изменение 
этих потребностей сказывается на развитии 
данной группы гражданских прав и их правовой 
природы. В связи с этим, необходимым является 
закрепление таких правовых форм использова-
ния чужих земельных участков, реализация ко-
торых позволит не только удовлетворить по-
требности участников отношений, но и обеспе-
чить их баланс. Природа правоотношений поль-
зования чужим земельным участком обуславли-
вает необходимость их правового регулирования 
посредством законодательного закрепления со-
ответствующих вещных прав, построенных по 
типу сервитута, суперфиция и эмфитевзиса. 
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Аннотация. Предметом данного исследования 
является понятийный аппарат, обозначающий 
социальную общность граждан РФ, состоящих 
на государственной гражданской и муници-
пальной службе в РФ. Цель работы – анализ 
современного состояния понятийного аппара-
та в отечественной науке и праве, определяю-
щего данную социально-профессиональную 
группу в нашей стране. В статье представлен 
анализ понятий «служащие», «государственные 
служащие», «гражданские служащие», «муни-
ципальные служащие», «государственные гра-
жданские служащие» из толковых словарей, 
словарей по гуманитарным дисциплинам и со-
временному российскому законодательству, 
регулирующем государственную и муниципаль-
ную. В качестве методов использованы: индук-
тивный метод, анализ, обобщение, синтез. На-
учная новизна заключается в анализе состоя-
ния понятийного аппарата в отечественной 
науке и праве, обозначающего данную соци-
ально-профессиональную группу в РФ. Даны 
авторские трактовки понятий «государственные 
гражданские служащие» и «государственные 
гражданские и муниципальные служащие». 
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Annotation. The subject of this study is the con-
ceptual apparatus, denoting the social community 
of citizens of the Russian Federation, consisting of 
the state civil and municipal service in the Russian 
Federation. The purpose of the work is to analyze 
the current state of the conceptual apparatus in 
the domestic science and law, which determines 
this socio – professional group in our country. 
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Scientific novelty consists in the analysis of 
the state of the conceptual apparatus in the do-
mestic science and law, denoting this socio-
professional group in the Russian Federation. 
The author's interpretations of the concepts of «civil 
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are given. 
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настоящее время, когда в России совершен 
переход от социализма к капитализму, 

строится новое постиндустриальное, со стороны 
общества и государства предъявляются новые 
требования к сотрудникам государственной гра-
жданской и муниципальной службы. Это выра-
жается в новых требованиях со стороны обще-
ственности, которые регистрируются в социоло-
гических опросах, в отзывах в интернете и т.д., 
со стороны государственных структур – принятие 
новых нормативно-правовых актов, регулирую-

щих деятельность этих сотрудников. В этой свя-
зи в современной отечественной научной лите-
ратуре также ведутся исследования, касающие-
ся вопроса этой социально-профессиональной 
общности. 

Проблема государственных гражданских и муни-
ципальных служащих актуальна в социологии, 
т.к. она касается новой социально-профес-
сиональной группы (что само по себе требует 
изучения, т.к. любая социальная группа оказы-

В 
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вает влияние на общественную жизнь). Как из-
вестно, для каждого типа общества характерны 
свои сотрудники государственных органов вла-
сти, к которым предъявляются требования, ха-
рактерные для данного времени, для данной 
страны. В современной России в настоящее 
время также формируется новый тип социальной 
общности [1, c. 1016–1018]. Во-вторых, данная 
социальная группа реализует политику государ-
ства. И то, насколько он станет ее эффективно 
внедрять, в конечном итоге зависит благополу-
чие всего общества.  

Однако прежде чем исследовать различные ас-
пекты, касающиеся данной социально-
профессиональной общности, необходимо ис-
следовать понятийный аппарат данной пробле-
мы. В статье рассмотрены трактовки понятий 
«служащие», «государственные служащие», 
«гражданские служащие», «муниципальные слу-
жащие», «государственные гражданские служа-
щие», данные в толковых словарях, словарях 
гуманитарных наук, и проанализированы опре-
деления, касающиеся этой категории граждан, 
представленные в современном российском за-
конодательстве.  

Наиболее общие и «широкие» трактовки понятий 
характерны для толковых словарей. В этой связи 
целесообразнее начать рассматривать понятия с 
этой группы словарной литературы: начать рас-
сматривать более общие интерпретации понятий 
и закончить более точными трактовками из науч-
ной литературы и нормативно-правовых актов.  

В толковых словарях понятие «служащий», 
обычно, распространяется на всех лиц, занятых 
нефизическим трудом. Чаще всего дается сле-
дующее определение. Служащий – это «должно-
стное лицо в различных сферах умственного 
труда, управления, обслуживания, торговли» [2, 
c. 730]. Или служащий – это: 

1. От слова «служить»;  

2. Состоящий на службе; 

3. «Работники нефизического умственного тру-
да, получающие заработную плату или (в капи-
талистических странах) жалованье» [3, c. 143].  

Здесь опять же подчеркивается занятость нефи-
зическим трудом и добавляется то, что человек 
работает за денежное вознаграждение, а не 
бесплатно. В более поздних словарях может 
быть дано более «развернутая» трактовка, где 
могут быть перечислены сферы деятельности 
таких работников и т.д.. Например, служащие – 
это «категория работников, осуществляющих в 
отличие от рабочих административно-хозяйст-
венные, управленческие функции: подготовку и 
оформление документации, учет и контроль, 
хоз.обслуживание, в частности, агенты, архива-
риусы, дежурные, делопроизводители, кассиры, 
корректоры, коменданты, контролеры (не отно-
симые к рабочим), копировщики технической 
документации, секретари-машинстки, смотрите-
ли, статистики, стенографистки, табельщики, 
учетчики, чертежники» [4, c. 773]. В этом опре-

делении приведены даже примеры профессий, 
которые можно отнести к социальной группе 
служащих. Но, во всех определениях их основ-
ной чертой является занятость нефизическим 
трудом. Итак, в словарных трактовках выделяет-
ся три признака: занятость нефизическим тру-
дом, денежное вознаграждение за выполняемую 
работу и могут быть перечислены отрасли, при-
меры профессий служащих. При этом нет раз-
граничений, где работает служащий: на произ-
водстве, в коммерческом секторе, в государст-
венных органах власти. Лица, работающие в 
государственных и муниципальных органах вла-
сти также подпадают под эту категорию служа-
щих.  

Понятие «государственный» в толковых слова-
рях рассматривается как прилагательное от сло-
ва «государство». Понятие «государство» в тол-
ковых словарях употребляется в нескольких зна-
чениях. Ниже представлены трактовки государ-
ства из разных словарных источников. Государ-
ство – это: 

1. «Политическая форма организации общест-
ва, осуществляющая управление обществом, 
охрану его экономической и социальной структу-
ры» [5, c. 392]. 

2. Страна, имеющая определенную политиче-
скую систему [5, c. 392]. 

3. Перен. Что-то крупное, расположенное на 
большой территории, обособленное, самостоя-
тельное [5, c. 392]. 

4. «Политическая организация общества с оп-
ределенной формой правления» [6, c. 347–348]. 

5. «Маленькое самостоятельное государство, 
расположенное внутри большого» [7, c. 223]. 

6. Организация, функционирующая внутри дру-
гой организации в качестве самостоятельной 
структуры [7 c. 223]. 

7. В определениях советского периода подчер-
кивался классовый характер государства. Госу-
дарство рассматривалось как: «Организация 
классового господства, имеющая своим назна-
чением охрану экономических и политических 
интересов господствующего класса и подавле-
ние враждебных классов» [8, c. 614]. 

8. Страна, имеющая свое правительство и 
управляемая им самостоятельно [8, c. 614].  

Для данного исследования наиболее важны 
следующие характеристики государства: Это – 
политическая форма организации общества, 
расположенного на определенной территории, 
самостоятельно управляемая своим правитель-
ством. 

Понятие «государственный» может употреблять-
ся также в нескольких значения. Государствен-
ный: 

1. Очень часто понимается как имеющий отно-
шение к государству [5, c. 392]. 
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2. «Осуществляемый государством, находя-
щийсяв его ведении» [5, c. 392]. 

3. Если это субъект, то он может принимать 
прямое участие в управлении этим государством 
[6, c. 348].  

В словаре современного литературного языка 
добавляется кроме вышеперечисленных значе-
ний еще трактовка, где государственный рас-
сматривается как значимый для государства, 
общества, учитывающий их интересы. Обычно в 
толковых словарях встречаются именно выше-
названные трактовки понятия «государствен-
ный». При рассмотрении понятия «государст-
венный гражданский служащий» наиболее всего 
подходит трактовка государственный в значении 
участия управления государством.  

Термин «гражданский» происходит от существи-
тельного гражданин. Сегодня в словарной лите-
ратуре также есть различные трактовки данного 
понятия. Гражданин : 

1. «Лицо, принадлежащее к населению какого-
либо государства, пользующееся всеми права-
ми, обеспеченными законами этого государства; 
и исполняющее обязанности, установленные 
законами этого государства; подданный какого-
либо государства» [5, c. 335]. 

2. Человек, который служит своей Родине, сво-
ему народу, заботится о благе общества [5,               
c. 335]. 

3. «Взрослый человек, мужчина» [5, c. 335]. 

4. Вобращениик сотруднику правоохранительных 
органов в речи преступников и подозреваемых 
[9, c. 134]. Для данного исследования наиболее 
целесообразно гражданин понимать в первом 
значении, оно наиболее общее.  

Понятие «гражданский» в словарных трактовках 
также имеет несколько значений. Например, в 
Словаре современного литературного языка 
«гражданский» рассматривают как:  

1. «Относящийся к гражданину, гражданам (…); 
связанный с осуществлением прав и исполнени-
ем обязанностей граждан, организацией в обще-
стве». 

2. Относящийся к , гражданам, присущий им. 

3. Штатский, невоенный. 

4. Светский, нецерковный[10, c. 302–204].  

Для рассмотрения понятия «государственный 
гражданский служащий» понятие «гражданский» 
целесообразнее понимать в нескольких значе-
ниях: невоенный член общества, обладающий 
правами и обязанностями, установленных госу-
дарством в данном обществе, и заботящийся о 
благе данного общества.  

Как отмечают современные исследователи, в 
период существования Советского Союза в на-
учной литературе и нормативно-правовых актах 

длительное время не существовало разграниче-
ний между понятиями: «служащий» и «государ-
ственный служащий». Вопрос разграничения 
этих понятий также усложнялся тем, как велась 
статистика этой категории граждан. В анкетах по 
кадровому учетув графе «социальное положе-
ние» было только три варианта ответа: рабочий, 
служащий, крестьянин (обычно, колхозник). Та-
ким образом, в группу служащих относили всех, 
кто не попадал в другие две группы. Так, к слу-
жащим былиотнесены сотрудники государствен-
ных учреждений, (учителя, врачи, военные и 
т.п.), негосударственных структур (партийные, 
комсомольские, профсоюзные работники и др.).В 
обыденной жизни тем более никто не пытался 
выяснить различие между понятиями «служа-
щий» и «государственный служащий [11]. 

В конце 50-х годов прошлого века в отечествен-
ной научной литературе были попытки дать ин-
терпретацию понятию «государственный служа-
щий». В результате все исследователи сделали 
вывод о необходимости различать понятия «го-
сударственный служащий» в «узком» и «широ-
ком» значении [11]. 

В «узком»значении понятие «государственный 
служащий»трактовалось как: «работник испол-
няющий те или иные обязанности, в соответст-
вии с занимаемой должностью, на государствен-
ной службе» [11]. В «широком»значении понятие 
«государственный служащий» стало означать 
«лицо, занимающее должность государственной 
службы, т.е. должность в системе структурных 
подразделений государственной администрации, 
и выполняющее на возмездных началах (за воз-
награждение, заработную плату, денежное со-
держание) функции этого государственного ор-
гана (управленческие, властные, правоохрани-
тельные, обеспечивающие осуществление су-
дебной власти)» [11]. Итак.выделяется три наи-
более важные характеристики: должность; плат-
ный характер труда; обязательно указывается, 
что это государственная служба.  

Понятие «муниципальный» в толковых словарях 
обычно употребляется как относящийся к муни-
ципалитету. Иногда может рассматриваться как 
принадлежащий городскому или сельскому му-
ниципалитету [12, c. 496], иногда употребляется 
в значении городской [13, c. 303]. Муниципалитет – 
это может быть: «выборный орган местного са-
моуправления» [12, c. 496], «орган местного са-
моуправления, наделенный полномочиями для 
решения вопросов местного значения» [15,              
c. 617], «низшая административно-террито-
риальная единица в Австралии, Венесуэле и 
ряде др. государств» [12, c. 496], здание, зани-
маемое муниципалитетом [14, c. 363], служащие 
муниципалитета [15 c. 903],. Таким образом, рас-
сматривая понятие «муниципальный служащий», 
следует иметь ввиду служащего муниципалите-
та, органа власти, созданного для решения про-
блем местного значения, проблем первичной 
административно-территориальной единицы, 
осуществляющих свою деятельность на платной 
основе (все служащие, как было отмечено выше, 
выполняют свою работу за платное вознаграж-
дение).  
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Словарях по той или иной дисциплине практиче-
ски отсутствует понятие «государственный граж-
данский служащий». В юридических словарях и 
словарях по менеджменту можно встретить оп-
ределение «государственный служащий». До-
вольно часто «государственный служащий» по-
нимается там как «гражданин, осуществляющий 
профессиональную служебную деятельность на 
должности государственной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
федерального бюджета или бюджета соответст-
вующего субъекта РФ» [16, c. 145]. Также при-
сутствуют определения государственного слу-
жащего, где подчеркивается его профессио-
нальная основа деятельности. Здесь подчерки-
вается две характеристики: профессиональная 
деятельность, государственная служба и денеж-
ное вознаграждение. И появляется уточнение, 
откуда поступают средства: федерального или 
местного бюджета.  

В Юридической энциклопедии встречается поня-
тия «государственный гражданский служащий». 
Но, там делается ссылка на понятия «граждан-
ский служащий субъекта РФ», «гражданский 
служащий». Отличие определения «государст-
венный гражданский служащий» от определения 
«государственный служащий из вышеотмечен-
ной словарной литературы в том, что отмечают 
осуществление служебных полномочий на госу-
дарственной гражданской службе субъекта РФ, и 
также, что финансирование происходит также из 
средств бюджета субъекта РФ [18, c. 207]. 

Понятие «гражданский служащий» трактуется 
как служащий, который находится по отношению 
к государству (его органу) в специально установ-
ленной законом правовой связи[18, c.207]. Нужно 
заметить, что понятие «гражданский служащий» 
встречается в словарях гораздо реже чем поня-
тие «государственный служащий».  

В Юридической энциклопедии есть также поня-
тие «федеральный государственный граждан-
ский служащий». Но, оно понимается здесь как 
«федеральный государственный служащий» [18, 
c. 207]. Здесь говорится, что это: гражданин РФ, 
деятельность осуществляет профессионально, 
на одной из должностей федеральной службы, 
наплатной основе, плата осуществляется из фе-
дерального бюджета.подчеркивается кроме вы-
шеперечисленных уже свойств, что гражданин 
осуществляет свою служебную деятельность на 
должности федеральной государственной служ-
бы, и финансирование его происходит за счет 
средств федерального бюджета.  

Выше были рассмотрены трактовки понятий, 
помогающих расширить представление о граж-
данских служащих. Рассматривая тему граждан-
ских служащих, более всего в терминологии 
следует опираться на современное российское 
законодательство, т.к. на сегодняшний день бо-
лее всего определений о гражданской службе и 
лицах, на ней состоящих, можно найти именно 
снормативно-правовых актах федерального 
уровня.  

В настоящее время в законодательстве РФ от-
сутствует понятие государственный гражданский 

служащий. Есть понятия: «гражданский служа-
щий» и «государственный служащий», понятие 
«государственная гражданская служба».  

В соответствие с Федеральным законом от 
27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О сис-
теме государственной службы Российской Феде-
рации», государственная службув РФ подразде-
ляют на: государственную гражданскую, военной 
и государственной службыдругих видов [19]. 

Граждан, находящихся на государственной гра-
жданской службе, можно называть гражданскими 
служащими. Однако сюда не относятся военно-
служащие и служащие иных видов [21].  

 В этом же законе говорится, что государствен-
ная гражданская служба может быть федераль-
нойи государственной службой субъекта Феде-
рации. Согласно данному нормативно-правовому 
акту, все вышеназванные виды службы относят-
ся к федеральной государственной службе. 

В настоящее время в российском законодатель-
стве есть две трактовки понятия «государствен-
ная гражданская служба». В Федеральном зако-
не от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 
системе государственной службы Российской 
Федерации» и Федеральном законе от 
27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации». Эти определения по своей сути 
идентичны.  

В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» также 
говорится о ее разделении на федеральную – и 
государственную гражданскую службу субъектов 
Федерации. В этом же законе приведены опре-
деленияпоследних [20]. Также, в этом норматив-
но-правом акте даются соответственно опреде-
ления федерального государственного служаще-
го и государственного гражданского служащего 
субъекта РФ, хотя статья называется «Государ-
ственные служащие». В этих определениях и тот 
и другой служащий – это гражданин. Далее вы-
деляют четыре его характеристики как служаще-
го: он занимает одну из должностей на феде-
ральной гос.службе, работает профессионально, 
за плату, последняя производится из федераль-
ного бюджета. Отличие определений лишь со-
стоит в том, что указывается какую должность он 
занимает: федеральную или в субъекте Федера-
ции и из какого бюджета производится оплата 
его труда [19]. 

Государственная гражданская служба в РФ так-
же называется гражданская служба [20]. В вы-
шеназванном нормативно-правовом акте также 
дается пояснение, кого следует относить к граж-
данским служащим. Гражданский служащий – 
это «гражданин Российской Федерации, взявший 
на себя обязательства по прохождению граж-
данской службы» [20].  

На сегодняшний день понятие «государственный 
гражданский служащий» встретилось только в 
учебном пособии Ивановой М.В. «Государствен-
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ная и муниципальная служба». При этом она 
дает более краткое и более «широкое» толкова-
ние этого понятия. Государственный граждан-
ский служащий рассматривается ею и как «граж-
данин РФ, взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы» [22], и в 
этом же издании – как «гражданин Российской 
Федерации в возрасте не моложе 18 и не старше 
65 лет, владеющий государственным языком, 
имеющий профессиональное образование, ис-
полняющий обязанности по должности государ-
ственной гражданской службы за денежное воз-
награждение» [22]. Также сам термин «государ-
ственный гражданский служащий» употребляет-
ся также в издании: «Справочник квалификаци-
онных требований к специальностям, направле-
ниям подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для замещения должностей госу-
дарственной гражданкой службы с учетом об-
ласти и вида профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служа-
щих» [23].  

В настоящее время в Справочнике разработаны 
и действуют перечень квалификационных требо-
ваний предъявляемых к государственным граж-
данским служащим. Все требования разделены 
на базовые и профессионально-функциональ-
ные требования. В Справочнике перечислены 
требования для той и для другой группы [23].  

К сотрудникам, работающим на должностях го-
сударственной гражданской службы, предписаны 
только этой группе служащих определенные 
права и обязанности, запреты и ограничения. 
Права и обязанности, ограничения, запреты, 
также есть для военнослужащих и работников 
прокуратуры. Однако права, обязанности, запре-
ты и ограничения к каждой группе государствен-
ных служащих различаются [24;25]. Таким обра-
зом, государственные служащие, состоящие на 
государственной гражданской службыимеют 
только им предписанные ряд прав и обязанно-
стей, запретов и ограничений [24; 25].  

На муниципальной службе состоят граждане, 
которых в современном законодательстве назы-
вают муниципальными служащими. «Муници-
пальным служащим является гражданин, испол-
няющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета» [26]. В законодательной базе РФ такое 
понятие присутствует. Его можно использовать в 
исследованиях о служащих муниципальной 
службы в социологических исследованиях.  

Анализируя характеристики граждан, находя-
щихся на государственной гражданской службе, 
изучая их права и обязанности государственных 
служащих, следует рассмотреть и причину воз-
никновения сегодня именно таких прав и обя-
занностей этой социально-профессиональной 
группы.  

Современное общество живет в эпоху глобаль-
ных перемен. Все прогрессивные страны строят 

новый тип общества – постиндустриальное. Рос-
сия также пытается перейти в постиндустриаль-
ную стадию общественного развития.  

Нужно сказать, что на протяжении многих веков 
общество пыталось воплотить идею гуманиз-
ма.Гуманизм означает «воззрение, рассматри-
вающее человеческую личность и ее благо в 
качестве высших ценностей» [27]. Понятие «гу-
манизм» от латинского «humanitas» (человеч-
ность), стало употребляться еще в I в. до н.э.. 
Согласно принципу гуманизма, человек – это 
высшая ценность. К нему следует относится с 
уважением. Он имеет право на жизнь, свободно 
развиваться, реализовывать свои способности 
Он имеет право стремиться к счастью. Гуманизм 
признает все основные права человека. Благо 
личности – это высший критерий, по которому 
нужно оценивать любую общественную деятель-
ность [28].  

В сравнении с предыдущими эпохами именно 
сейчас есть наилучшие условия для воплощения 
принципа гуманизма. Автор данной работы – 
сторонник линейных теорий развития общества. 
Сегодня, с точки зрения линейных теорий, наи-
более современной, аргументированной счита-
ется концепция Д.Белла о постиндустриальном 
обществе. Он выделяет три типа общества: тра-
диционное, индустриальное и постиндустриаль-
ное. Каждое общество является более прогрес-
сивным в сравнении с предыдущим.  

Основными характеристиками постиндустриаль-
ного общества сегодня выделяют: доминирова-
ние абстрактных, теоретических знаний над 
практичными; интенсивное развитие новых тех-
нологий, инноваций, которые ведут к интенсив-
ному развитию производства; высвобождение 
рабочей силы из производственной сферы в 
сферу услуг; интенсивное развитие сферы услуг; 
возрастание значения информации во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества; ускорение 
темпа жизни в обществе; и если индустриальное 
общество определяется уровнем жизни, то «по-
стиндустриальное общество определяется каче-
ством жизни, измеряемым услугами и различны-
ми удобствами – здравоохранением, образова-
нием, отдыхом и культурой, – которые становят-
ся желанными и доступными для каждого»[29], в 
обыденной жизни увеличение значения инфор-
мации. Учитывая вышесказанное, можно отме-
тить, что именно в постиндустриальном общест-
ве в сравнении с предыдущими типами общест-
ва условия воплощения идеи социального госу-
дарства являются наиболее благоприятными [1]. 

Инструментами, посредством которых происхо-
дит внедрение в действительность принципа 
гуманизма, служат политический строй, законо-
дательство, реализация идей социального госу-
дарства, публичного управления и т.д., и в том 
числе требования к социально-профессиональ-
ной группе, занимающейся профессиональной 
деятельностью на должностях государственной 
гражданской службы. Как граждане государства 
они обладают всеми правами и обязанностями 
граждан этого государства, но так как они состо-
ят на государственной гражданской службе, то у 
них есть еще права и обязанности, направлен-
ные на содействие реализации прав человека и 
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гражданина в нашей стране, зафиксированные в 
нормативно-правовых актах нашего государства, 
направленные на реализацию идеи, где человек 
рассматривается как высшая ценность, т.е. идеи 
гуманизма.  

Однако в настоящее время в российском зако-
нодательстве отсутствует понятие государст-
венный гражданский служащий. Это понятие 
было бы целесообразно ввести в российское 
законодательство. В связи с вышеизложенным 
будет более точно называть государственными 
гражданскими служащими граждан, состоящих 
на федеральной государственной службе или 
государственной гражданской службе субъекта 
РФ. 

Итак, гражданин, состоящий на должности госу-
дарственной гражданской службы, обладает 
следующими характеристиками: 

– гражданин РФ; 

– возраст от 18 до 65 лет; 

– владеет государственным языком; 

– занимается профессиональной служебной 
деятельностью; 

– занимает должность государственной граждан-
ской службы; 

– его квалификация отвечает требованиям, ко-
торые предъявляются к гражданам в рамках со-
ответствующей должности государственной гра-
жданской службы; 

– обладает правовыми полномочиями, связан-
ными с замещением этой должности; 

– отвечает требованиям, запретам и ограниче-
ниям, связанными с работой на должностях на 
государственной гражданской службе; 

– осуществляет свою служебную деятельность 
на платной основе в соответствие с контрактом; 

– оплата его работы осуществляется за счет 
средств бюджетов: федерального или бюджета 
соответствующего субъекта РФ; 

– деятельность в рамках должности государст-
венной гражданской службы направлена реали-
зацию идеи, где человек рассматривается как 
высшая ценность, а именно соблюдение прав и 
свобод граждан.  

Учитывая вышевыделенные характеристики, 
можно считать, что государственный граждан-
ский служащий – это гражданин РФ, в возрасте 
от 18 до 65 лет, соответствует установленным к 
государственным должностям квалификацион-
ным требованиям: базовым и профессионально-
функциональным, обладает определенными 
правовыми полномочиями и соответствует тре-
бованиям, запретам и ограничениям, предъяв-
ляемым к гражданам на государственной граж-
данской службе, направленных на реализацию 
идеи гуманизма, и осуществляющий свою про-

фессиональную деятельность в рамках должно-
сти государственной гражданской службы соот-
ветственно с условиями заключенного с ним кон-
тракта за плату, производимую из бюджета: фе-
дерального или соответствующего субъекта РФ.  

В социологических исследованиях возможно 
использование понятия «государственные граж-
данские и муниципальные служащие»для обо-
значения социальной общности, состоящей из 
граждан, входящих в социально-профессиональ-
ную группу лиц, занятых на государственной 
гражданской или муниципальной службе. «Госу-
дарственные гражданские и муниципальные 
служащие» – это социальная общность, состоя-
щая из граждан РФ, в возрасте от 18 до 65 лет, 
владеющих государственным языком, в зависи-
мости от вида службы: государственной граж-
данской или муниципальной, где они осуществ-
ляют свою профессиональную служебную дея-
тельность, соответствующую установленным к 
государственным гражданским или муниципаль-
ным должностямквалификационным требовани-
ям:базовым и профессионально-функциональ-
ным; обладающихопределенными правовыми 
полномочиями и отвечающих требованиям, за-
претам и ограничениям предъявляемым к граж-
данам данного виды службы,в целях реализации 
идеи гуманизма, осуществляет свою профессио-
нальную деятельность в соответствии с усло-
виями заключенного с ним контракта на платной 
основе, осуществляемой за счет средств бюдже-
та: федерального, соответствующего субъекта 
РФ или муниципального. Представленное опре-
деление целесообразно использовать в социо-
логической литературе, т.к. оно не только описы-
вает социально-профессиональную группу, но и 
показывает вектор ее развития (воплощение 
идеи гуманизма), но по этой же причине оно не 
вполне подходит для юридической литературы.  

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, 
что: 

– в настоящее время в научной литературе, в 
том числе и социологической, разделяют поня-
тия: «служащий», «государственный служащий», 
«гражданский служащий»; 

– в современном российском законодательстве и 
социологической литературе отсутствует поня-
тие «государственный гражданский служащий». 
Однако это понятие здесь необходимо. Оно по-
зволит обозначить данную обозначить социаль-
но-профессиональную группу граждан, состоя-
щих именно на государственной гражданской 
службе, со всеми их наиболее значимыми харак-
теристиками, что сделает более «удобным» обо-
значение ее в документах, исследованиях. В 
связи с этим, сегодня целесообразно ввести это 
понятие в нормативно-правовую базу РФ. Целе-
сообразно использовать данное понятие в со-
циологических исследованиях. Также в социоло-
гических исследованиях возможно использова-
ние понятия «государственные гражданские и 
муниципальные служащие»; 
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– в отечественных законодательстве и словар-
ной литературе появилось понятие «муници-
пальный служащий». Это необходимо, т.к. более 

точно указывает на социально-профессиональ-
ную группу, как в научном, так и в практическом 
плане.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные характеристики правоприменительного 
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гие вопросы, связанные с усмотрением в пра-
ве, с его значимостью в правовом регулирова-
нии общественных отношений, достаточно ост-
ро проявляются именно в современных реалиях 
развития общества. А современные реалии 
таковы, что законодатель, при условиях кризи-
са и образования все новых общественных 
отношений, нередко не в состоянии предвидеть 
и конкретно или детально отразить в законе 
возможные варианты этих отношений. 
 

Ключевые слова: усмотрение, характеристи-
ки, правоприменение. 
 
 

   

Annotation. The In article the main characteristics 
of a law-enforcement discretion are considered. 
The theory of the state and the right has to devel-
op the uniform concept of a discretion for the pur-
pose of optimization of its application in modern 
Russia. The author notes that many questions con-
nected with a discretion in the right with his impor-
tance in legal regulation of the public relations, 
are rather sharply shown in modern realities of 
development of society. And modern realities are 
that that the legislator, under conditions of crisis 
and education all of the new public relations, 
quite often isn't able to expect and specifically or 
in details to reflect possible options of these rela-
tions in the law. 
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роблема усмотрения в российской право-
вой системе представляет собой одну из 

сложных и дискуссионных проблем, вызываю-
щую интерес как у ученых-правоведов, так и у 
практиков – юристов.Подобный повышенный 
интерес объясняется, кроме сложности и много-
гранности, также и большой значимостью данно-
го явления для функционирования права, для 
обеспечения эффективности работы отдельных 
звеньев государственного механизма. По утвер-
ждению Ю.А. Тихомирова «проблема усмотре-
ния в рамках права должна рассматриваться в 
качестве важнейшей для теории права и всех 
отраслей правового регулирования» [9, с. 158].  

Многие вопросы, связанные с усмотрением в 
праве, с его значимостью в правовом регулиро-
вании общественных отношений, достаточно 
остро проявляются именно в современных реа-
лиях развития общества. А современные реалии 
таковы, что законодатель, при условиях кризиса 
и образования все новых общественных отно-
шений, нередко не в состоянии предвидеть и 
конкретно или детально отразить в законе воз-
можные варианты этих отношений. В силу неко-
торых причин создается ситуация, когда право-
применителю приходится, в определенных зако-

ном случаях, разрешая правовую задачу, 
«…сталкиваться с проблемой осуществления 
выбора между несколькими путями решения 
оценки обстоятельств дела, восприятия и толко-
вания правовой нормы [2, с. 25], то есть решать 
проблему применяя усмотрение. 

При всей значимости вопросов, связанных с та-
ким явлением как усмотрение, необходимо обо-
значить и отношение к немув истории россий-
ской правовой науки, которое было далеко не 
всегда однозначным в разные периоды времени. 
Были моменты в истории права когда вопросы 
усмотрения исключались из научного оборота, 
что «характерно для раннего советского периода 
развития юридической науки, а в конце XX – на-
чале XXI века – наоборот, наблюдается подъем 
интенсивности исследования данной проблемы» 
[1, с. 176]. 

Наибольшая активность в проявлении интереса 
к данной проблеме отмечается особенно в по-
следнее время, о чем свидетельствует появле-
ние различных многообразных научных подхо-
дов к изучению усмотрения, как существующего 
явления правоприменительной практики, с обо-
значением актуальности этого вопроса в контек-

П 
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сте построения подлинно демократического пра-
вового государства в России. 

И все же отметимявную неоднозначность трак-
товки сущностиусмотрения как теоретиками, так 
и практиками: одними оценивается усмотрение 
как объективная необходимость, которым обес-
печивается гибкость и развитие права [3, с. 52], 
другими, как опасное и нежелательное явление, 
выражающееся в том, что суд, как правоприме-
нитель в силу свободы действий по усмотрению, 
может допустить злоупотребления правом и на-
нести вред охраняемым законом интересам гра-
ждан, то есть оно как бы «…не способствует ис-
торической перспективе развития уголовной по-
литики и принципу законности» [7, с. 9–10]. 

Выделив восприятие значения усмотрения в 
двух аспектах, «как объективную необходи-
мость» и «как опасное и нежелательное явле-
ние», мы склонны согласиться с первым утвер-
ждением, а именно с тем, что усмотрение явля-
ется важным средством достижения конечных 
целей. Особенно утвердимся в этом, если необ-
ходимость усмотрения выразим через ряд объ-
ективных причин, с которыми связано его воз-
никновение и функционирование. 

Одним из основных факторов, на которые здесь 
следует обратить особое внимание, – это четко 
выраженные затруднения законодателя, при 
условиях постоянно изменяющихся социальных 
отношений современного общества, в создании 
долговременно действующих правовых норм, так 
как достаточно сложно предвидеть будущие из-
менения и закрепить нормативно все вероятно 
возможные правовые отношения. Обозначенную 
проблемную составляющую по решению данного 
вопроса отчасти призвано обеспечить судейское 
усмотрение, «позволяя судьям адекватно реаги-
ровать на изменяющиеся условия жизни» [6,                
с. 105].  

Кроме того, «стандартное» урегулирование об-
щественных отношений путем принятия абсо-
лютно определенных норм права, приводит в 
результате к вынесению одного единственного 
решения, которое будет являться законным и 
обоснованным. Но в ряде случаях формулиро-
вание в законе абсолютно определенных норм 
не всегда представляется целесообразным в 
силу множественности возникающих различных 
условий, которые в законе не всегда могут найти 
конкретику отражений. Выходом из создавшего-
ся положения для законодателя будет являться 
установление общих правил, которыми он счи-
тает возможно ограничиться, что несомненно 
исключит судебный произвол, с одной стороны, 
а с другой, предоставляется возможность суду 
рассмотреть дело, учитывая индивидуальные 
особенности как самого правового спора так и 
его участников.  

Таким образом, в условиях возникновения бес-
конечного разнообразия жизненных ситуаций, 
индивидуально неповторимых отношений, тре-
бующих скорейшего разрешения, многие право-
вые предписания в связи с этим носят относи-
тельно определенный характер. Применение их 

в индивидуально-правовом регулировании кон-
кретной ситуации также до известной степени 
должно зависеть от усмотрения правопримени-
теля. 

Следует также отметить, что обусловленность 
возникновения в деятельности правопримените-
ля усмотрения, может быть выражена также в 
создании законодателем технически несовер-
шенной, не слишком четко обозначенной в по-
нимании, представляющей сложность для прак-
тического применения, юридической нормы, что 
заставляет правоприменителявоспользоваться 
правом действовать по усмотрению. 

В ряде случаях формулирование в законе абсо-
лютно определенных норм не всегда представ-
ляется целесообразным в силу множественности 
возникающих различных условий, которые в за-
коне не всегда могут найти конкретику отраже-
ний. Выходом из создавшегося положения для 
законодателя будет являться установление об-
щих правил, которыми он считает возможно ог-
раничиться, что несомненно исключит судебный 
произвол с одной стороны, а с другой предос-
тавляется возможность суду рассмотреть дело, 
учитывая индивидуальные особенности как са-
мого правового спора так и его участников.  

Для более полного и глубокого понимания сущ-
ности правоприменительного усмотрения, опре-
деления его значимости в процессе реализации 
права, необходимо провести анализ его обще-
теоретических основ, генезиса его понятия, а 
также признаков данного явления, тем более,что 
от обоснованно-законного осуществления ус-
мотрения зависит эффективность работы всего 
механизма правового регулирования. 

Усмотрение в праве может проявляться как на 
уровне правотворчества (усмотрение законода-
теля), так и на уровне правоприменения (усмот-
рение судьи и др.). А в зависимости от субъекта 
правоприменительное усмотрение делится на 
законодательное, административное и судебное. 
Ведущая роль, в данном случае, бесспорно от-
дается учеными судебному усмотрению или ус-
мотрению суда, что по нашему мнению, несо-
мненно верно, поскольку судебная деятельность 
или деятельность суда основана исключительно 
на правоприменении. 

Вообще, в юридической литературе в основном 
под усмотрением понимается субъективное ре-
шение, мнение, обусловленные личной оценкой 
субъекта обстоятельств разрешаемого вопроса. 
Взяв за основу данную трактовку усмотрения, а 
также учитывая предмет научного исследования, 
предложим для рассмотрения различные его 
научные дефиниции с разнообразными подхо-
дами к его изучению. Отметим при этом, что 
данное многообразие подходов к проблеме ус-
мотрения, о котором сказано выше, не могло не 
повлечь за собой отмеченную многозначность 
термина.  

Наличие разнообразных подходов связано с тем, 
что авторы вкладывают разное содержание в 
понятие «усмотрение». По нашему мнению, в 
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существующих в настоящее время научных де-
финициях, отображенных в юридической лите-
ратуре, вполне четко можно выделить две ос-
новные тенденции: первая – усмотрение опре-
деляется как свобода субъекта, правополномо-
чие его на выбор определенного решения; вто-
рая – как отличительный вид деятельности. 
Анализируя существующие ныне определения 
усмотрения, следует заметить, что достаточно 
часто в них выделяются различными авторами 
такие характеризующие усмотрение черты, как 
интеллектуальность и воля. 

Интеллектуальная сторона усмотрения связана 
с осознанием субъекта возможности, предостав-
ленной правом, выбора тех или иных вариантов 
поведения для удовлетворения своих интересов 
и выбора того варианта, который представляет-
ся ему наиболее предпочтительным, учитывая 
при этом проведенный анализ правового пред-
писания и конкретность жизненной ситуации. 
Готовность субъекта приложить необходимые 
усилия для реализации принятого решения ха-
рактеризует волевую сторону усмотрения. 

При дальнейшем представлении дефинаций 
усмотрения обратим внимание на судебное ус-
мотрение, как ведущее в правоприменении, ко-
торое также обозначено множеством определе-
ний и понятий, выработанных учеными-юрис-
тами.  

Наиболее показательным определением судеб-
ного усмотрения, отражающим именно действие 
суда, по нашему мнению, можно считать опре-
деление Ю.А. Тихомирова, где судебное усмот-
рение им представлено, как гарантированные 
возможности выбора судом варианта решения 
из ряда законных альтернатив [10, с. 271]. Дос-
таточно авторитетным можно считать и опреде-
ление, данное И.Н. Сенякиным, представляя 
судебное усмотрение как предоставленное су-
дье законом полномочие свободы выбора одного 
из нескольких закрепленных в правовой норме 
альтернативных, но в равной степени законных 
решений по делу, основанных на его убеждении 
[8, с. 23].  

Приведенные примеры определений судебного 
усмотрения представляют лишь часть из множе-
ства других выработанных учеными дефиниций 
данного явления. И перед тем как сделать опре-
деленные выводы по их содержательному на-
полнению, характеризующим его элементам, 
следует заглянуть в прошлые изыскания ученых, 
которые формировались в рамках давно суще-
ствующей концепции правоприменительного 
усмотрения, тезисные составляющие которой 
следующие:  

– реализация усмотрения проводится исключи-
тельно в процессе правоприменения и в опреде-
ленной юридической процессуальной форме; 

– представляется правомочием (компетенцией) 
правоприменительного органа; 

– осуществляется на основании юридических 
фактах (фактических обстоятельствах дела), 
правовых нормах; 

– реализация правомочия субъекта правоприме-
нения основывается на его мировоззрении, про-
фессионализме и убеждении. 

Если данную концепцию представить в обоб-
щенном виде, то она видимо будет охарактери-
зована двумя элементами материального и про-
цессуального содержания. Содержательная со-
ставляющая материального элемента включает 
в себя выбор одного законного решения из двух 
или более вариантов. А составляющая процес-
суального элемента обозначена определенной 
процессуальной формой осуществления выше-
указанного правомочия. 

Основываясь на приведенных выше замечаниях, 
судебное усмотрение доктринально следуето-
пределить как деятельность судьи по осуществ-
лению предоставленных ему полномочий в со-
ответствии с его личными убеждениями, направ-
ленную на преодоление коллизий и пробелов в 
регулировании, имеющую результатом форми-
рование правового решения. 

Учитывая вышесказанное, и обобщив представ-
ления ученых об усмотрении, обозначим сле-
дующие тенденции. Интерпретация усмотрения 
одними учеными представляется как творческий 
процесс, направленный на поиск оптимального 
решения, а это означает, что здесь следует ожи-
дать какого-то движения, активности поведения, 
в общем – определенную динамику, а не что-то 
постоянное и не изменяющееся. Другими авто-
рами делается акцент на причину, а именно, 
право на саму такую деятельность. И естествен-
но в данном случае усмотрение воспринимается 
как закрепленное в соответствующем норматив-
ном правовом акте субъективное право. Соот-
ветственно это может обозначить категорич-
ность утверждения о том, что возможность реа-
лизации усмотрения будет обеспечена только 
при обязательном соблюдении условий, закреп-
ленных в законе. 

Но все же следует сделать определенный ак-
цент на то, что большинство ученых сходятся во 
мнении и придерживаются такой тенденции - 
усмотрение предполагает определенный выбор.  

В заключение следует отметить, что в совре-
менной отечественной доктрине имеют место 
быть и другие подходы к обозначению усмотре-
ния, т.е. представленные выше подходы не яв-
ляются единственно существующими и к тому 
же, на мой взгляд, они не отражают весь спектр 
научных представлений о таком многообразном 
и многозначительном явлении как усмотрение, 
которое должно стать предметом более при-
стального научного внимания. 
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ведение 

Имитационное моделирование является 
эффективным методом исследования 

сложных систем, методом научного исследова-
ния, инструментом моделирования [1]. Основ-
ными объектами имитационного моделирования, 
прежде всего, становятся модели массового об-
служивания, ярким примером которых является 
банковское отделение.Повышение качества об-
служивания в банковском секторе имеет важное 
значение для удовлетворенности клиентов. Ли-
ца, принимающие решения, особенно обеспо-
коены временем ожидания клиентов до получе-
ния их услуг. Чтобы оставаться конкурентоспо-
собными,они должны постоянно улучшать каче-
ство своих услуг, измеряемых с точки зрения 
подходящих показателей эффективности. Ис-
следователи фокусируют свое внимание на мо-

делировании и анализе банковских систем мас-
сового обслуживания. Так, в работе банковского 
отделения анализу подвергаются процессы об-
служивания клиентов с точки зрения анализа 
поступления заявок в систему, интенсивности их 
обслуживания, определения оптимального коли-
чества обслуживающих устройств, таких как кас-
сы, специалисты по различным операциям. Ма-
тематическая модель системы массового обслу-
живания включает такие элементы как «входя-
щий поток требований, который поступает на 
обслуживание; очередь, которая состоит из тре-
бований, ожидающих обслуживание; система 
обслуживания; выходные потоки обслуженных, 
утраченных требований и требований, которые 
поступают на повторное обслуживание; характе-
ристика качественного состава системы; порядок 
обслуживания» [2, с. 25.]. В математической мо-
дели системы массового обслуживания важными 

В 
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оказываются характеристики создаваемой оче-
реди обслуживаемых заявок. «Очередь – самое 
распространенное явление в повседневной ра-
боте и жизни людей. Очереди имеют много 
форм, включая First Come First Service, Last 
Come First Service и Random Service и так далее. 
First Come First Service – наиболее распростра-
ненная форма очереди, соответствующая ожи-
данию автобусов или оплате в супермаркетах» 
[3, с. 164]. 

Для построения имитационных моделей и ин-
терпретации результатов вычислительного экс-
перимента сегодня имеются современные сис-
темы моделирования, которые отличает разви-
тая графическая оболочка, мультимедийные 
средства, удобный интерфейс, богатые анима-
ционные возможностимоделирования в вирту-
альном и реальном масштабе времени, объект-
но-ориентированное программирование, диагно-
стика ошибок, встроенные языкипрограммирова-
ния для разработки специфических моделей и 
др. 

Постановка задачи 

Построим дискретно-событийную имитационную 
модель системы массового обслуживания на 
примере работы банковского отделения. Обслу-
живание клиентов в банковском отделении осно-
вывается на работе банкоматов (операции с на-
личностью) и стоек банковских работников, кас-
сиров (оплата счетов). Рассматриваемая форма 
очереди – First Come First Service. 

В научной литературе имеется ряд исследова-
ний, посвященных построению имитационных 
моделей банковского обслуживания. При этом 
спектр используемых программных сред доста-
точно широк с точки зрения их функционала, в 
том числерассматриваются как общедоступные, 
так и специальные программные среды                   
«MS Excel, MATLAB Simulink, GPSS World, Arena, 
i Think, Power Sim и другие» [4, с. 57]. Сегодня, 
по нашему мнению, наиболее рационально про-
ведение и обработка результатов вычислитель-
ного эксперимента средствами прикладной сис-
темы имитационного моделирования и органи-
зации математических и научных расчетов Any 
Logic. Данная инструментальная среда исполь-
зуется для разработки имитационных исполняе-
мых моделей и их прогона, предусматривает 
различные стили моделирования. 

Программирование в Any Logic основывается на 
визуальном представлении графических объек-
тов иерархической структуры и описании пове-
дения активных объектов. Создание имитацион-
ной модели Any Logic предполагает организацию 
классов активных объектов или использование 
объектов библиотеки Any Logic, задание их 
взаимосвязи. Основными средствами описания 
поведения объектов служат переменные (отра-
жают изменяющиеся характеристики объекта), 
события (наступают с заданным интервалом 
времени и выполняют заданное действие) и диа-
граммы состояний (визуально представляют 
поведение объекта во времени под воздействи-
ем событий или условий, они состоят из графи-

ческого изображения состояний и переходов 
между ними), алгебраические и дифференци-
альные уравнения (записываются аналитически 
и отражают взаимосвязи между переменными в 
модели). Для реализации специальных вычис-
лений и описания логики поведения активных 
объектов в Any Logic имеется мощный встроен-
ный язык Java. 

Имитационная среда моделирования Any Logic 
предусматривает использование модельного 
(условного логического времени, в единицах ко-
торого определено поведение всех объектов 
модели) и реального времени. При описании 
поведения объектов дифференциальными урав-
нениями модельное время изменяется непре-
рывно, в противном случае, если в модели при-
сутствуют только дискретные события – дис-
кретно, переключаясь от одного события к дру-
гому. Допуская режим модельного и реального 
времени, Any Logic позволяет пользователю на 
любом этапе эксплуатации модели свободно 
внедряться в ее работу, при необходимости из-
менять параметры модели. Тем самым на еди-
ной платформе осуществляется проектирова-
ние, разработка, выполнение компьютерного 
эксперимента, оптимизация параметров модели 
относительного выбранного критерия. 

Создание модели имитационного моделирова-
ния Any Logic основано на использовании гото-
вого шаблона или разработки в целом новой 
модели. Первоначальное проектирование моде-
ли выполняется в графическом редактореинст-
рументальной среды моделирования, который-
содержит окно проекта (навигация по элементам 
проекта), структурную диаграмму (расположение 
и поведение их активных объектов), окно 
свойств (параметры каждого элемента), окно 
палитры (графические объекты, которые могут 
быть добавлены на структурную диаграмму). 

Проектирование имитационной модели              
банковского обслуживания 

Для иллюстрации возможностей инструменталь-
ной среды Any Logic последовательно охаракте-
ризуем процесс разработки простейшей модели 
работы банковского отделения, в последующем 
усложняя ее содержание. 

На основе шаблона дискретно-событийной мо-
дели создадим модель работы банковского об-
служивания клиентовс использованием банкома-
тов. Мастер создания модели Any Logic автома-
тически создает диаграмму процесса как после-
довательность соединенных блоков элементов 
основной библиотеки, которые определяют по-
следовательность операций в обработке заявок. 
Данная модель имеет линейную диаграмму про-
цесса и включает в себя четыре ключевых объ-
екта: Source (источник) в котором происходит 
создание заявки в системе, т.е. имитация прихо-
да клиента в отделение банка; Queue (очередь) 
в котором формируется очередь заявок в систе-
ме, т.е. имитация очереди клиентов; Delay (за-
держка) в котором моделируется временная ос-
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тановка заявок в системе, т.е. имитируется об-
служивание клиента у банкомата; Sink (сток), в 
котором происходит уничтожение заявок, т.е. 
имитируется уход клиентов из отделения банка. 

Пользователь, осуществляющий имитационное 
моделирование,принимает участие в выборе 
объектов основной библиотеки Any Logic, соеди-
нении их портами, указании свойств блоков в 
соответствии с параметрами создаваемой моде-
ли. Он характеризует ресурсы создаваемой мо-
дели,длину очереди к обслуживающему устрой-
ству, анимацию объектов модели, гистограмму-
распределения времени пребывания людей. 

Первый объект линейной диаграммы – «Source» 
создает заявки определенного типа, т.е. объек-
ты, которые производятся, обрабатываются, об-
служиваются. В модели банковского обслужива-
ния заявками являются посетители банка, а 
объект «Source» моделирует их поступление в 
банковское отделение. Заявки создаются через 
заданный пользователемчерез поле «Интенсив-
ность прибытия» временной интервал. Опреде-
лим, например, интенсивность прихода клиентов 
в банковское отделение будет 0,67. 

Очередь клиентов, ожидающих освобождения 
банкомата, будет моделировать объект 
«Queue». Он задает очередь заявок, которые 
ожидают своего приема. В создаваемой модели 
банковского обслуживания он. Пусть максималь-
ная длина очередив поле «Вместимость» будет 
равна 15. Это означает, что в очереди будут на-
ходиться не более 15 человек. Чтобы видеть все 
промежуточные и конечные результаты модели-
рования по количеству человек в очереди, уста-
новим флажок «Включить сбор» статистики. 

Заявки будут задерживаться у банкомата, так как 
посетитель банковского отделения затрачивает 
некоторое время на выполнение необходимой 
ему операции. Смоделируем данный этап бан-
ковского обслуживания с помощью объекта 
«Delay». В предположении, что обслуживание 
одного клиента распределено по треугольному 
закону со средним значением 1, минимальным – 
0,8 и максимальным – 1,3, «время задерж-
ки»определим значением функции генерации 
случайных значений triangular (0.8, 1, 1.3)). Из-
вестно, что Any Logic предоставляет функции и 
других случайных распределений. 

Объект «Sink» используется в качестве конечной 
точки линейной диаграммы для уничтожения 
поступивших заявок.  

Далее в соответствии с набором установок, за-
даваемым специальным элементом модели – 
экспериментом, модель запускается на выпол-
нение. Запуск модели открывает пользователю 
окно презентации, где отображаются результаты 
проводимого эксперимента. В Any Logic автома-
тически создается блок-схема с нагляднымпред-
ставлением хода процесса. По ней можно в лю-
бой момент времени анализировать текущее 
состояние модели (охарактеризовать длину оче-
реди, количество обслуженных человек и так 
далее). Кнопки панели инструментов «Замед-

лить» и «Ускорить» позволяют управлять скоро-
стью выполнения модели. Состоянием каждого 
блока диаграммы процесса во время выполне-
ния модели, оценка значения текущих значений 
параметров и переменных выполняется в окне 
инспекта, где отображается базовая информа-
ция по выделенному блоку. 

В целях повышения наглядности визуализации 
функционирования модели создадим динамиче-
скую анимацию работы банковского отделения, 
на которой представим схематическую анима-
цию банкомата и ведущую к нему очереди кли-
ентов. При этом конкретное расположение объ-
ектов в пространстве в данном случае не важно. 
Пользователь наблюдает анимацию модели в 
том же графическом редакторе, где задана диа-
грамма процесса. В модели работы банковского 
отделения первоначально присвоена простей-
шая анимация – банкомат и ведущую к нему 
очередь клиентов. При этом цвет фигуры банко-
мата меняется в соответствии с состоянием об-
служивания клиента в данный момент времени. 
Для создания такой анимации используются 
элементы «Овал» и «ломаная». Цвет кружка 
указывается в свойствах овала. На странице 
«Динамические панели свойств» задаются ди-
намические свойства фигуры. Здесь находится 
список полей, в которых задаются значения ди-
намических свойств фигуры. Для изменения цве-
та фигуры в ходе моделирования в поле соот-
ветствующего динамического свойства вводится 
выражение, которое при эксплуатации модели 
будет постоянно вычисляться заново, например, 
если банкомат занят, то цвет кружка будет крас-
ным (red), в противном случае – белым (white). В 
поле «Цвет заливки» введено: delay. size                      
() > 0 ?red : white). Команда delay определяет 
имя моделируемого объекта «Delay». Функция 
size () возвращает число человек, обслуживае-
мых в данный момент времени. В режиме вирту-
ального времени допускается максимально бы-
строе проигрывание модели. 

Палитра «Картинки» позволяет задать в качест-
ве фигуры анимации клиента изображение чело-
века. По умолчанию заявка (посетитель банков-
ского отделения) отображается на анимации 
прямоугольникоми имеет имя «person». Для свя-
зи введенной фигуры с моделью сообщим объ-
екту «source» о необходимости использования 
добавленной фигуры человека в качестве объек-
та анимации заявки (клиента банка). С этой це-
лью выделим объект «source» в графическом 
редакторе и в поле «Фигура анимации» заявки 
введем имя «person». Запуск моделипозволит 
наблюдать за моделируемым процессом с по-
мощью анимации. Уже поступившие на обслужи-
вание и ожидающие обслуживания в очереди 
клиенты отображаются в анимации картинками 
клиентов. При запуске модели пользователь на-
блюдает на диаграмме процесс анимации оче-
реди клиентов к банкомату и анимацию занято-
сти банкомата.  

Для отображения средней занятости банкомата 
добавим диаграмму для сбора статистики по 
работе банковского отделения. Элементы сбора 
данных и статистики, а также диаграммы для 
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визуализации результатов моделирования: 
столбиковую диаграмму, диаграмму с накопле-
нием, круговую диаграмму, график и др. содер-
жит палитра «Статистика». Столбиковая диа-
грамма имеет заполненные поля: «Заголовок» – 
ATM utilization; «Значение» – delay. stats 
Utilization. mean (), при этом определяя ATM как 
имя моделируемого объекта «Delay», функция 
mean () возвращает среднее из всех измеренных 
этим набором данных значений. Могут использо-
ваться и другие методы сбора статистики, на-
пример, min (), max (). 

Аналогичным образом разместим вторую стол-
биковую диаграммудля сбора статистики о раз-
мере очереди объекта «Queue». Зададим сле-
дующие свойства «Заголовок» – Queuelength и 
«Значение» – queue. stats Size. mean (). Запуск 
модели позволяет понаблюдать за занятостью 
банкомата и средней длиной очереди. 

Таким образом, теперь модель работы банков-
ского отделения уже снабжена элементами сбо-
ра статистики использования ресурсов в виде 
столбиковых диаграмм, отображающих состоя-
ние средней занятости банкомата и средней 
длинны очереди (рис. 1). 

Усложним модель, добавив в нее служащих, в 
роли которых выступают банковские кассиры. Их 
деятельность смоделируем объектом «Service». 
В модели этот объект характеризует обслужива-
ние клиента кассиром или каким-то другим слу-
жащим банковского отделения.Предположим, 
что ко всем кассирам ведет одна общая очередь, 
максимальное количество человек в этой очере-
ди 20, время обслуживания сгенерировано 

triangular (2, 5, 6, 11). Добавим объект «Resource 
Pool» для определения ресурсов. В разрабаты-
ваемой модели ими будут банковские клерки. 
Изменим некоторые свойства созданного объек-
та. Зададим имя объекта tellers; число кассиров 
в поле «Количество ресурсов» определим рав-
ным 4. Между объектами «Source» и «Queue» 
заменим соединитель на объект «SelectOutput». 
Данный объектотвечает за принятие решений: 
будет ли заявка поступать на первый или второй 
выходной порт объекта. Определим данный вы-
бор как равновероятным (p = 0,5). Таким обра-
зом, к кассирам и банкомату будет приходить 
примерно одинаковое количество клиентов. 

Очередь клиентов, ожидающих обслуживания 
кассирами (queue Before Tellers), смоделируем 
ломаной (teller Places).Отметим кассиров в виде 
двух картинок, характеризующих занятого касси-
ра (busy Teller) и свободного (idle Teller). С по-
мощью бегунка зададим динамическую смену 
количества клерков, присутствующих в банков-
ском отделении во время моделирования. Он 
будет изменять количество клерков в модели, 
демонстрируя, какое количество будет опти-
мально удовлетворять текущей интенсивности 
прихода клиентов в банковское отделение. Пусть 
пользователю предоставляется возможность 
варьировать количество клерков от 0 до 4. Для 
этого в свойствах в поле «Максимальное значе-
ние» введем значение 4. Наблюдение за изме-
нением количества кассиров во время работы 
модели, позволяетконстатировать, сколько слу-
жащих необходимо для нормальной работы бан-
ковского отделения при заданной интенсивности 
прихода клиентов. 

 

 

Рисунок 1 – Простейшая модель работы банковского отделения  
с анимацией и сбором статистики 

 

На данном этапе модель дополнена новым мето-
дом обслуживания клиентов. Часть операций те-
перь выполняют банковские кассиры. Это осуще-
ствлено за счет включения в модель новых эле-
ментов:Service (обслуживание), моделирующего 
обслуживание клиента кассиром; Resource Pool 
(объединение ресурсов), определяющего           
ресурсы – банковских кассиров. Также модель 
включает в себя анимацию вновь созданных объ-

ектов: работу кассиров и формирование очереди к 
ним. Использование гистограмм позволяет визуа-
лизировать статистику распределения времени 
обслуживания клиентов (какое время клиент про-
водит в банковском отделении и ожидает своей 
очереди). Запуск модели в режиме виртуального 
времени позволяет наблюдать, какой вид прини-
мает распределение времени ожидания и пребы-
вания клиента в системе (рис. 2). 
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Как видно, разработанная усложненная модель 
работы банковского отделения включает в себя 
диаграмму процесса (учитывающую работу кли-
ентов с банкоматом и облуживание у клерков), 
анимацию очередей клиентов, обслуживаемых 
банкоматом и клерками, анимацию клиентов, 

обслуживаемых банкоматом, анимацию работы 
клерков, диаграммы состояний длинны очереди 
и занятости банкомата, элементы сбора и ото-
бражения статистики ожидания и обслуживания 
клиентов. 

 

 

Рисунок 2 – Модель работы банковского отделения  
с отображением статистики ожидания и обслуживания клиентов 

 

Заключение 

Таким образом, имитационная модель работы 
банковского отделения характеризует структуру 
и визуализирует поведение реальной системы 
во времени. Такая модель позволяет получать 
подробную статистику о различных аспектах 
функционирования системы и в зависимости от 
входных данных, осуществить вычислительный 

эксперимент по организации наиболее эффек-
тивной работы банковского отделения. Простота 
и наглядность интерфейса инструментальной 
среды Any Logic позволит эксплуатировать по-
строенную модель специалистами различных 
сфер деятельности, желающих разноаспектно 
изучить реальное поведение банковской систе-
мы в различных условиях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
экономическое и социальное значение разви-
тия туриндустрии в контексте решения пробле-
мы занятости, вызваннойнедостаточной при-
влекательностью рабочих мест, отсутствием 
необходимых профессиональных навыков у 
потенциальных сотрудников, потребностью со-
вершенствования правовых механизмов, регу-
лирующих трудовые отношения. Для успешного 
решения обозначенных проблем авторы пред-
лагают сконцентрировать основное внимание 
на развитии туристического предложения, ин-
тенсификации профессиональной подготовки, 
укреплении межпрофессиональных связей не-
посредственно внутри отрасли. 
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занятость,условия труда, профессиональные 
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Annotation. This article considers the economic 
and social significance of the development of 
the tourism industry in terms of addressing the em-
ployment problem caused by inadequate job 
attractiveness, the lack of necessary professional 
skills of potential employees, the need to improve 
the legal mechanisms regulating labor relations. 
To successfully solve the problems mentioned, 
the authors suggest focusing on the development 
of the tourist offer, the intensification of vocational 
training, strengthening of inter-professional rela-
tions directly within the industry. 
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ведение 

Туристический сектор самых привлека-
тельных регионов Европы находится в 

авангарде борьбы за занятость, благодаря сво-
ему экономическому и социальному значению: 
более 12 млн рабочих мест (7 млн – сфера об-
щественного питания, 2 млн – транспортные пе-
ревозки, 2,4 млн – отели, 1 млн – туроператоры 
и турагентства). В трех основных составляющих 
европейского туристического сектора (отели, 
туроператоры и турагентства, воздушный транс-
порт) заняты 3,3 млн человек [8]. Туризм вносит 
существенный вклад в эволюцию платежного 
баланса ряда стран. Значение этого сектора 
возрастает из-за его структурных особенностей, 
которые создают выгодный плацдарм для ус-
пешного проведения политики занятости                    
[7, с. 16]. 

Во-первых, очевидна его территориальная при-
вязка: туриндустрияподпитывает региональные 
бюджеты и является одним из немногих видов 
экономической деятельности, которая поддер-
живает занятость в регионах. Во-вторых, потому, 
что рабочие места, связанные с индустриейту-
ризма, могут играть приоритетную роль в трудо-
устройстве молодежи и неквалифицированных 
соискателей. Приобретение профессиональных 
навыков и профессиональный рост в этой сфере 
осуществляются в большей степени через непо-
средственный обмен практическим опытом и 
знаниями, а не только благодаря наличию соот-
ветствующего диплома. [1, с. 7] 

Тем не менее, в процессе своего развития ту-
риндустрия сталкивается с множеством про-
блем. Многие страны традиционно излишне по-
лагаются на свое исключительное культурное и 

В 
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историческое наследие, художественные ценно-
сти и их привлекательность для туристов, но 
недооценивают конкурентов из соседних евро-
пейских стран, имеющих аналогичные преиму-
щества в этой области. Туристический бизнес 
стал высоко конкурентной сферой экономиче-
ской деятельности, за доли рынка в которой ве-
дется ожесточенная борьба, как на европейской, 
так и на мировой арене [4, с. 34–36]. 

Еще одной проблемой туриндустрии является-
недостаточная привлекательность ее рабочих 
мест. Причины следующие: жесткие требования 
выполнения трудового договора, сезонная заня-
тость, низкий уровень требуемой квалификации 
и ощущение невозможности построения профес-
сиональной карьеры. Со своей стороны, работо-
датели жалуются на отсутствие необходимых 
профессиональных навыков у соискателей и 
наблюдаемое на рынке труда несоответствие 
спроса (потребности работодателей) и предло-
жения (квалификация и опыт работы соискате-
лей)  

Однако следует отметить, что существующие 
правовые документы, регулирующие трудоуст-
ройство в отрасли, и многочисленные инициати-
вы, предпринимаемые в этом направлении ве-
дущими специалистами туриндустрии, опреде-
ляют пути, по которым следует двигаться для 
решения возникающих проблем правового ха-
рактера.  

Чтобы ответить на вызовы, с которыми сталки-
вается туриндустрия,необходимо ответить на 
два основных вопроса: 

● как эффективнее проводить государственную 
политику занятости в данной сфере? 

● как усовершенствовать и использовать суще-
ствующую законодательную базу, регулирующую 
занятость в отрасли? 

Чтобы стимулировать приток трудовых ресурсов 
в туриндустрию, следует сконцентрироваться на 
пяти приоритетных направлениях: 

1) диверсификации туристического предложе-
ния – движущей силы устойчивой занятости на 
основе развития туристического инжиниринга и 
привлекательности туристических направлений;  

2) повышении престижности рабочих мест в 
туриндустрии благодаря усилиям, направленным 
на переоценку имиджа, связанного с профессио-
нализацией и условиями труда, создаваемого и 
поддерживаемого экспертами туристической сфе-
ры; 

3) интенсификации профессиональной подго-
товки, как средства ускорения и облегчения про-
цесса получения работы в туриндустрии; 

4) улучшении функционирования рынка труда, 
повышении значимости микро- предприятий и 
гарантии занятости;  

5) укреплении межпрофессиональных связей 
непосредственно внутри отрасли, как для рас-

ширения их возможностей и экономического 
влияния, так и для обеспечения занятости и мо-
бильности персонала. 

Все эти рекомендации подчеркивают необходи-
мость выработки инициатив и совместных дей-
ствий правительства и профессионального со-
общества туриндустрии. Проведение последова-
тельной политики, ориентированной на решение 
проблем отрасли, определение приоритетных 
целей и способов их достижения станут движу-
щей силой развития индустрии туризма [5, с. 19]. 

Характеристики занятости 

Следует отметить, что понятия туризма и госте-
приимства взаимосвязаны. Индустрия гостепри-
имства является комплексной сферой деятель-
ности и включает в себя туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес, общественное питание, 
экскурсионную деятельность, организацию и 
проведение различных мероприятий, таких как 
выставки, конференции, форумы и т.д. Спектр 
предоставляемых услуг огромен и обусловлен, с 
одной стороны, желаниями и потребностями 
клиентов, а с другой стороны, разветвлением 
профессиональной структуры отрасли. 

Профессии туриндустрии можно разбить на не-
сколько групп: 

● ресторанный бизнес; 

● гостиничный бизнес; 

● бизнес-менеджмент; 

● организация досуга; 

● обслуживание туристов (встреча, регистрация, 
размещение, отправление); 

● организация туров; 

● сопутствующие услуги: прокат автомобилей, 
парковки, шопинг и т.д. 

Таким образом, занятость в туриндустрии подра-
зумевает широкий выбор профессий, предла-
гающих перспективы профессионального роста.  

Сезонная занятость является структурной харак-
теристикой этой сферы деятельности, которую 
следует учитывать в решении проблем развитии 
занятости. 

Потенциальный рост объема занятости в турин-
дустрии, прежде всего, зависит от динамики эко-
номического развития данного сектора, способ-
ности мобилизовать в условиях национальной и 
международной конкуренции все имеющиеся 
возможности модернизации отрасли.Нельзя до-
вольствоваться лишь традиционно сложившимся 
образом страны в глазах туристов. Увеличение 
потока туристов будет все больше зависеть от 
способности субъектов экономической деятель-
ности адаптировать к потребностям клиентов и 
усовершенствовать свои предложения, умения 
выявить и устранить их слабые стороны, вне-
дрить инновации в область туристического ин-
жиниринга [3, с. 8–9]. 
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Правительство должно уделять такое же внима-
ние туриндустрии, как и базовым отраслям про-
мышленности, не только потому, что она вносит 
существенный вклад в экономику страны, но и 
потому, что туриндустрия сталкивается с анало-
гичными проблемамиадаптации к постоянно ме-
няющейся экономической среде. 

Обучение – базовая предпосылка устойчиво-
го роста занятости в туриндустрии 

Предложения профессионального обучения на 
сегодняшний день довольно разнородны и не 
отвечают реальным потребностям отрасли. Кро-
ме того, профессиональная подготовка и обра-
зование будущих высококвалифицированных 
специалистов все еще недостаточно финанси-
руется, несмотря на существующий спрос и ми-
ровые тенденции развития данной отрасли, что 
приводит к ограничению возможности получения 
требуемой профессиональной квалификации 
соискателями рабочих мест. 

Специалисты часто жалуются на отсутствие у 
соискателей таких знаний и умений, как: 

● высокий уровень оказания услуг клиентам;  

● знание и использование местных особенно-
стей, колорита, обычаев и традиций; 

● знание и применение на практике основныхэ-
лементовобслуживания клиентов предприятий 
общественного питания; 

● владение иностранными языками [2, с. 5]; 

● наличие компьютерных навыков; 

● соблюдение элементарных норм гигиены и 
чистоты [6]. 

Отсутствие этих необходимых, по мнению рекру-
теров, профессиональных навыков, выявленных 
по итогам собеседований с соискателями, тор-
мозит структурное развитие и конкурентоспособ-
ность отрасли на национальном и региональном 
уровнях. Развитие профессиональных навыков, 
наряду с владением компьютерными техноло-
гиями, способствует поддержанию занятости в 
регионах и обеспечивает стабильную работу 
отраслевых предприятий.  

Профессиональная подготовка, таким образом, 
является главным структурным рычагом качест-
венного и количественного сдвига в развитии 
занятости в туриндустрии. Специальное профес-
сиональное образование должно соответство-
вать основным характеристикам рынка труда 
вданном секторе, где:  

● большая часть работников - люди с низким или 
вообще отсутствующим уровнем квалификации, 
не имеющие опыта работы; 

● необходимые и ожидаемые работодателями 
профессиональные навыки должны быть практи-
ческими, оперативными, основанными на высо-
ком качестве обслуживания и взаимодействия с 
клиентами; 

● профессионализация сотрудников проходит по 
всем направлениям, независимо от полученных 
дипломов, и является формальной (официаль-
ное повышениепрофессиональной квалифика-
ции и рабочие тренинги) и неформальной (обме-
нэффективными практическими умениями непо-
средственно на «рабочем месте»); 

● профессии в сфере туризма, как и во всех дру-
гих отраслях, где доминирующая составляющая ‒ 
профессионализм, предполагают профессио-
нальный рост, т.е. профессиональное обучение 
с последующим получением диплома, подтвер-
ждающего квалификацию. Теоретически, диплом 
о среднем профессиональном образовании по 
специальности «Туризм» и «Гостиничный сер-
вис» по содержанию и доступности обучения 
отвечает потребностям отрасли. Однако, на 
практике, уровень начальной профессиональной 
подготовки всего лишь «гарантия» адаптивности 
молодых сотрудников к работе в отрасли. В на-
стоящее время настоятельно требуется знание 
общей культуры, психологии, способность вы-
полнять свои обязанности в сложных условиях. 
Так, например, персонал ресторана должен 
уметь выполнять и распоряжения (иногда проти-
воречивые) своего руководства, коллег по рабо-
те в зале ресторана или на кухне, и пожелания 
клиентов. 

Для улучшения ситуации и придания динамики 
профессиональному обучению следует: 

● акцентировать внимание на совместимости 
профессиональных компетенций и совершенст-
вовании передачи профессиональных навыков; 

● адаптировать профессиональное образование 
к особенностям отрасли; 

● укрепить любые формы связи «обучение-
трудоустройство». 

Интенсификация роста объема занятости и 
перевод сезонной занятости в статус посто-
янной 

Для развития рынка труда в сфере туристиче-
ских услуг необходимо знание его специфи-
ки.Одна из особенностей отрасли – наличие по-
тенциала профессионального роста и адаптации 
для работников, обладающих низким квалифи-
кационным уровнем, отсутствием интуиции (на-
пример, способности предугадать и оказать тре-
буемую услугу) и коммуникационных навы-
ков.Кроме того, работа в отрасли предполагает 
возможность овладения «секретами профессио-
нального мастерства» одновременно с приобре-
тением практического опыта; наличие «социаль-
ных лифтов» и возможности карьерного роста 
для молодых людей, не имеющих профильного 
образования. Интенсификация роста объема 
занятостив значительной степени зависит от 
наличия рынка труда на определенной террито-
рии и создаваемого, под влиянием местногоко-
лорита и туристических направлений, имиджа 
профессий. Масштаб рынка труда, разнообразие 
его географического размещения должны учиты-
ваться в государственной политике припланиро-



174 

вании трудоустройства неквалифицированной 
молодежи в небольших городах. 

Еще одна особенность рынка труда в туриндуст-
рии – сезонная занятость наемных работников, 
многие из которых не имеют постоянной работы 
в течение нескольких лет. Сезонная работа ас-
социируется с неустроенностью, отсутствием 
устойчивой занятости и перспектив профессио-
нального развития. 

Однако сезонная занятость фактически соответ-
ствует реальному положению дел на рынке тру-
да и циклической экономической активности не-
которых географических зон. Сезонная заня-
тость занимает определенную нишу на рынке 
труда и дает возможность молодым людям со-
вместить трудовую деятельность с уче-
бой,становясь дополнительным ресурсом их 
профессионального развития. 

И наконец, характерной чертой рынка труда ту-
ристической отрасли, с точки зрения организа-
ции бизнеса, является преобладание малых 
предприятий с небольшимколичеством сотруд-
ников.Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что реалии рынкатрудатребуют наличия 
соответствующих правовыхмеханизмов, способ-
ствующих решению проблем увеличения и регу-
лирования занятости в туриндустрии. 

Заключение  

Конкретизация целей и определение главных 
приоритетных направлений в развитии занятости 
в туриндустрии будут способствовать разработке 
более эффективной государственной политики и 
плана действий для специалистов-профессио-
налов,чтобы получить ответы на вопросы, 
влияющие на развитие занятости в отрасли, а 
именно: 

● как ускорить темп развития и приобретения 
профессиональных компетенций, которые явля-

ются главным условием конкурентоспособности 
отрасли? 

● как удовлетворить непрогнозируемый спрос на 
рабочие места в туриндустрии? 

● как поощрять участие микро-предприятий в 
решении проблемы занятости в туриндустрии? 

● как превратить сезонную занятость в постоян-
ную работу? 

● как закрепить за туриндустрией стратегически 
важное место, которое она занимает в решении 
проблемы занятости в национальной экономике? 

Получение ответов на эти вопросы невозможно 
без глубокого всестороннего анализа развития 
индустрии туризма, признания потребности в 
квалифицированных специалистах в этой облас-
ти, учета динамики территориальной и регио-
нальной занятости. Интенсификация изучения 
иностранных языков для профессиональных 
целей также является одним из важных условий 
построения успешной карьеры в индустрии ту-
ризма. Стажировки за рубежом по специально-
сти, включая языковую практику, разработка 
профессионально-ориентированных языковых 
курсов особенно необходимы для подготовки 
квалифицированных специалистов. 

Для организации и осуществления процесса 
обучения должны создаваться национальные и 
региональные «учебные порталы», обеспечи-
вающие содержательную, качественную и дос-
тупную профессиональную подготовку персона-
ла отрасли. 

Необходимо повысить привлекательность ва-
кантных рабочих мест для соискателей: усилия, 
направленные на улучшение условий труда, 
предпринимаемые работодателями, все еще 
недостаточны, поэтому следует улучшать имидж 
и повышать престиж профессий туриндустрии.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, 
связанные с обеспечением населения качест-
венным жильем. Приведены статистические 
данные, характеризующие жилищный фонд в 
Российской Федерации. Проведен сравнитель-
ный анализ жилищных проблем среди различ-
ных регионов Российской Федерации. Рас-
смотрены вопросы благоустройства жилищного 
фонда как по стране в общем, так и отдельным 
по регионам в частности. Приводятся показа-
тели, характеризующие расходы населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. В статье 
охарактеризованы главные жилищные пробле-
мы в Российской Федерации. Анализируются 
ключевые причины и факторы жилищных про-
блем. В статье анализируются возможные ва-
рианты решения жилищных проблем. 
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Annotation. The article deals with the problems 
connected with providing the population with 
quality housing. The statistical data characterizing 
the housing stock in the Russian Federation are 
given. A comparative analysis of housing problems 
among different regions of the Russian Federation 
was carried out. The issues of the improvement of 
the housing stock both for the country in general 
and for the regions in particular are considered. 
Indicators describing the expenses of the popula-
tion for payment of housing and communal ser-
vices are given. The article outlines the main hous-
ing problems in the Russian Federation. Key caus-
es and factors of housing problems are analyzed. 
The article analyzes possible options for solving 
housing problems. 
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о мере развития человечества выросли и 
изменились требования, предъявляемые к 

жилищу. Сегодня обеспеченность жильем и уро-
вень его благоустройства являются важным кри-
терием уровня жизни населения. Жилье являет-
ся не только необходимым условием жизни для 
человека, но и определяет поведение людей, 
оказывает влияние на формирование личности и 
мировоззрения, выступает регулятором межлич-
ностных отношений, играет роль социального 
индикатора, показывая социальный статус вла-
дельца [2, c. 18]. 

Проанализировав роль жилья в жизни человека, 
легко понять, насколько важны условия и при-
знаки, характеризующие жилье. Попробуем ра-
зобраться с показателями жилищного фонда в 
РФ. По официальным данным, представленными 
на конец 2014 года, общая площадь жилищного 
фонда в РФ составляет 3473 млн кв. м . При 
этом введено в действие 84.2 млн кв. м жилых 
домов. На одного жителя на конец 2015 года 
приходится 24.4 кв. м (с каждым годом наблюда-
ет положительная динамика этого показателя, 
например, в 2000 году он составлял 19.2 кв. м, а 
в 2005 году 20.8 кв.м). Также снижается и про-
цент семей, стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях: в 2000 году                    

11 %, а на конец 2015 показатель сократился до                    
5 % [6]. 

В некоторых регионах удельный весь ветхого 
жилья составляет 10–15 %. Под ветхим жильем 
понимаются каменные здания с износом свыше 
70 %. Признание многоквартирного дома ава-
рийным осуществляет межведомственная ко-
миссия, основываясь на Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 г. 
№ 47. Общая площадь ветхого и аварийного 
жилья составляет 93.3 млн кв.м (ветхий –                                   
69.5 млн кв. м, аварийный – 23.8 млн кв.м), а его 
удельный вес – 2.7 % [6]. 

Всего в жилищном фонде на конец 2015 года 
подсчитывается 64 млн квартир. Из них:  

● преобладают двухкомнатные квартиры –                                
24.9 млн (при этом средняя площадь составляет 
48.3 м2 ) 

● трехкомнатные – 18.2 млн, средняя площадь – 
65.2 м2  

П 
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● однокомнатные – 15.3 млн, средняя площадь – 
35 м2  

● четырехкомнатные и более – 5.2 млн, средняя 
площадь - 104.5 м2 [6]. 

Исходя из этих данных, видно, что подавляющие 
число россиян живут в однокомнатных и двух-
комнатных квартирах и лишь небольшой процент 
проживает в четырехкомнатных и более. 

Большое значение играет и благоустройства 
жилищного фонда. По последним данным 81 % 
жилья оборудовано водопроводом и 77 % кана-
лизацией. Однако эти показатели значительно 
различаются в городском и сельском жилищном 
фонде. Среди городского жилья 91 % и 89 % 
оборудованы водопроводом и канализацией со-
ответственно. А среди сельского лишь 57 % и                              
45 %. Отопление действует в 85 % жилищного 
фонда, при этом ваннами или душем оборудо-
вано лишь 69 % жилья. При этом по городскому 
жилищному фонду эти данные составляют 92 % 
и 82 % соответственно, а по сельскому – 67 % и 
34 %. Удельный вес общей площади, оборудо-
ванной газом (сетевым, сниженным) – 67 % , 
горячем водоснабжением – 68 %. Опять же эти 
показатели не равны в городском жилищном 
фонде – 67 % и 80 % и в сельском жилищном 
фонде – 74 % и 33 %. Что касается жилья, осна-
щенного напольными электроплитами, то во 
всем жилищным фонде удельный вес составля-
ет 22 %, в городском – 24 и в сельском – 6 %. 
Легко заметить, что данные по городскому и 
сельскому жилищному фонду сильно отличают-
ся. Городское жилье в общей совокупности яв-
ляется более оснащенным и комфортабельным 
[6]. 

Важно помнить, что все вышеперечисленные 
значения – это общие показатели по стране, ко-
торые могут значительно варьироваться в зави-
симости от региона. Например, в среднем на 
одного жителя по стране в конце 2014 года при-
ходилось 23.7 м2. Однако в ЦФО этот показатель 
составлял 25.1 м2 (Московская область – 29,4 м2), а 
в Сибирском Федеральном округе – 22,6 м2 
(Республике Тыва 13.1 м2). Рассмотрим удель-
ный вес ветхого и аварийного жилья в общей 
площади жилищного фонда. Самый высокий 
показатель в Северо-Кавказском федеральном 
округе – 6.5 %, чуть менее высокий у Дальнево-
сточного округа - 5.9 %. Самый маленький про-
цент в Крымском федеральном округе – 1.0, 
Южном федеральном округе – 1.6 %. и в ЦФО – 
1.7 %. Как мы видим, что данные сильно отли-
чаются, хотя если подсчитать средний показа-
тель по стране, то он составит 2.7 %. Расхожде-
ния в значениях наблюдаются также в благоуст-
ройстве жилищного фонда не только в зависи-
мости от города или села, но и региона. Рас-
смотрим это утверждение на примере оборудо-
вания водопроводом. По стране удельный вес 
жилой площади, оборудованной водопроводом 
равняется 77,2 %. Самый высокий показатель у 
Крымского федерального округа – 85,5 % и ЦФО – 
83,3 % (лидеры – Тульская, Липецкая и Москов-
ская области: 85,5, 86,5 и 83,8 процентов соот-
ветственно). Совсем немного отстают Уральский 

федеральный округ – 81,5 (хотя самый низкий 
показатель в Курганском районе составляет все-
го лишь 56,4 %) и Приволжский федеральный 
округ – 80 %. Несмотря на такие высокие преды-
дущие данные, в Северо-Западном федераль-
ном округе водопроводом оборудовано 48,5 % 
жилья [4, с. 268–275]. 

Важную для сравнения роль также играет удель-
ный вес расходов домашних хозяйств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Рассмотрим его в 
процентах от общей суммы потребительских 
расходов. В РФ средний показатель составляет 
8.9 %. Самый высокий в Дальневосточном фе-
деральном округе – 9.5 % , в Южном и Ураль-
ском – 9.3 % , в ЦФО – 9.2 %. Стоит отметить, 
что несмотря на плохую оснащенность жилищно-
го фонда в Северо-Западном федеральном ок-
руге, доля потребительских расходов на оплату 
коммунальных услуг составляет 9 %. Самый ма-
ленький процент в Северо-Кавказском феде-
ральном округе – 7.7 % [4, с. 280–281]. 

Жилищный вопрос является одной из наиболее 
острых социально-экономических проблем в 
Российской Федерации. Жилищные проблемы 
порождают множество других: падение уровня 
рождаемости, кризис института семье, обостре-
ние социальной ситуации в стране, отсутствие 
комфортной жизни и другие [3]. 

Одной из ключевых проблем жилищного вопроса 
в РФ является обеспечение населения жильем. 
По этому показателю Россия значительно отста-
ет от европейских стран. Большая часть населе-
ния россиян проживают в коммунальных кварти-
рах, ветхом или аварийном жилье [1, c. 49]. По-
этому этот вопрос напрямую связан с другой 
жилищной проблемой – ветшание объектов жи-
лой недвижимости и снижением качества жилья. 
Эти трудности можно преодолеть путем прове-
дения реновации существующего жилья. Сего-
дня эту проблему также решают с помощью ка-
питального ремонта жилья, а также работами по 
улучшение жилищных условий, повышению 
комфортности жилья и энергоэффективности.  

Возможно многие эти проблемы изначально 
удалось бы избежать, если бы не следующие 
факторы: халатность при строительстве архи-
тектурных объектов, недостаточное соблюдение 
стандартов, неправильная эксплуатация, нару-
шения норм хранения, низкая квалификация ра-
бочих, недобросовестность застройщика. Для 
ликвидация данной проблемы необходимо мо-
дернизировать и улучшать нормативно-право-
вую базу (многие ученые отмечают несовершен-
ство действующего Федерального закона «О 
техническом регулировании»), следует большее 
внимание уделять актуализации СНиПов и                   
ГОСТов. В основе жилищных проблем в РФ так-
же лежит то, что застройщики при строительстве 
зданий используют устаревшие технологии и 
некачественные материалы. Они ориентированы 
не на качество будущего объекта, а на его деше-
визну. Несмотря на то, что российские строи-
тельные нормы являются более жесткими по 
сравнению с европейскими, в России значитель-
но отстает система контроля за качеством. Фак-
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тический надзор и контроль осуществляется 
только в конце, не акцентирую внимания на на-
рушениях в процессе самого строительства. 
Именно поэтому для устранения этой проблемы 
следует лучше продумать систему контроля и 
внедрить ее на каждой стадии строительства [5, 
c. 165–166]. 

Жилищный вопрос занимает одно из централь-
ных мест среди социально-экономических про-
блем в России. Комфортабельное жилье являет-
ся важнейшим фактором для полноценной жизни 
современного человека. Оно напрямую связана 
с удовлетворением как биологических, так и со-
циально-духовных потребностей людей. Сего-

дня, несмотря на то, что и наблюдается положи-
тельная динамика жилищных условий по срав-
нению с показателями прошлых лет, общие дан-
ные по стране не всегда отражают реальную 
обстановку во многих регионах. Кроме того, су-
ществуют серьезные расхождения в благоуст-
ройстве городского и сельского жилищных фон-
дов. Ключевой проблемой является обеспечение 
населения качественным жильем. Также возни-
кают трудности с ветшанием жилья и проведе-
нию работ по капитальному ремонту, совершен-
ством нормативно-правовой базы и стимулиро-
ванием застройщика к качественному строитель-
ству, которое будет контролироваться на всех 
стадиях.  
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Аннотация. Данная статья посвящена пробле-
мам мониторинга финансово-экономического 
состояния группы корпораций автомобиле-
строительной отрасли Российской Федерации. 
Мониторинг финансового состояния отрасли 
на основе сводной финансовой отчетности 
отрасли с применением нового аналитического 
инструмента, называемого «фондовая сеть», 
дает возможность рассмотреть все аспекты 
хозяйственной деятельности каждой из корпо-
раций, занимающихся автомобилестроением. 
Данный инструмент позволяет определить эко-
номическую эффективность деятельности от-
расли и каждой из корпораций в фазах «Про-
изводство», «Рынок сбыта», «Рынок капитала», 
«Рынок обеспечения». 
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лестроение, экономическая эффективность, 
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Annotation. This article is about the problem of 
monitoring financial and economic condition 
the group of corporations automotive industry in 
Russian Federation. Monitoring the financial condi-
tion of the industry based on consolidated finan-
cial statements of the industry with the use of a 
new analytical tool called «stock network», makes 
it possible to consider all aspects of economic 
activity of each of the corporations engaged in 
the automotive industry. This new analytical tool 
allows financial director to determine the econom-
ic efficiency of the industry and each of the corpo-
rations in the phases of «Production», «Sales», 
«Capital» and «Provision of recourses». 
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ктуальность мониторинга финансово-эконо-
мического состояния группs корпораций 

автомобилестроительной отрасли обусловлена, 
во-первых, важностью отрасли для экономики 
Российской Федерации, во-вторых, применением 
нового аналитического инструмента, называемого 
«мониторинг фондовой сети корпорации». 

Целью данного исследования является монито-
ринг эталонной фондовой сети для оценки фи-
нансово-экономического состояния автомобиле-
строительной отрасли Российской Федерации. 
Для того, чтобы достигнуть поставленной цели 

следует выполнить важные задачи, состоящие в 
описании методики построения фондовой сети, 
определении состава индикаторов, используе-
мых при мониторинге фондовой сети и опреде-
лении экономической эффективности деятель-
ности отрасли в фазе «Производство». 

Объектом исследования явилось финансово-
экономическое состояние отрасли автомобиле-
строения. 

Предмет исследования – фондовая сеть данной 
отрасли. 

А 
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Отрасль автомобилестроения включает ряд са-
мостоятельных корпораций. Наиболее крупными 
из них являются ПАО «КАМАЗ», ПАО «ГАЗ», 
ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «НЕФАЗ», АО «Автомо-
бильный завод «УРАЛ». Эта отрасль имеет важ-
ное народнохозяйственное значение. Большин-
ство из перечисленных корпораций являются 
градообразующими в своих регионах. Выпускают 
все виды автотранспортных средств для насе-
ления, бизнеса и обороны. Часть продукции идет 
на экспорт. Россия входит в состав 15 крупней-
ших автопроизводителей мира [4]. Специфика 
производимой продукции, деятельность в усло-
виях высокой конкуренции обусловили сложное 
финансово-экономическое состояние отдельных 
корпораций и отрасли в целом. 

Аналитический инструмент предусматривает 
построение и исследование фондовой сети кор-
порации. Бизнес-процесс корпорации, которому 
в корпоративных финансах соответствует кате-
гория «финансовый оборот», представляется в 
виде совокупности взаимосвязанных фондов. 
Фонд – обособленная часть активов корпорации. 
Каждый фонд соответствует наиболее важному 
участку бизнес-процесса (фазе финансового 
оборота): «Производству», «Рынку сбыта», 
«Рынку капитала» и «Рынку обеспечения». На 
основе публичной финансовой отчетности кор-
порации определяются параметры фонда: вели-
чины запасов активов и модули финансовых по-
токов. На их основе определяется ряд экономи-
ческих показателей. Их ценность в том, что они 
отражают финансово-экономическое состояние 
не только корпорации в целом, но и каждого из 
наиболее важных участков ее бизнес-процесса 
[3].  

Построение и мониторинг фондовой сети отрас-
ли осуществляется на основе публичной финан-
совой отчетности каждой из корпораций, собран-
ной в сводный Бухгалтерский баланс и Отчет о 
финансовых результатах [2]. Для получения фи-
нансовой отчетности каждой из корпораций мож-
но использовать различные источники. Одной из 
наиболее привлекательных является система 
раскрытия финансовой информации Централь-
ного Банка России [1, 5]. 

Построение фондовой сети заключается в опре-
делении параметров каждого из фондов – вели-
чин запасов активов и модулей финансовых по-
токов. Для этого используется специализирован-
ный программный продукт, находящийся в от-
крытом доступе на сайте www.funds-net.ru. В 

данную программу вводятся данные сводной 
финансовой отчетности отрасли. Результатом 
является схема фондовой сети с указанием ко-
личественных параметров фондов, а также пока-
затели, характеризующие различные аспекты 
финансово-экономического состояния корпора-
ции в целом и каждой из фаз ее финансового 
оборота. 

Результаты мониторинга представлены несколь-
кими десятками аналитических таблиц, раскры-
вающими различные аспекты состояния финан-
сового оборота в целом и каждой из его фаз. 
Фондовая сеть отрасли, а также определенные 
на ее основе показатели названы эталонными по 
той причине, что могут использоваться в качест-
ве основы для сравнения (базовых, эталонных) 
при оценке состояния: 

● отрасли в целом;  

● каждой из корпораций.  

Мониторинг фондовой сети проводится для 
оценки экономической эффективности деятель-
ности отрасли на каждом участке финансового 
оборота. Оценка эффективности (продуктивно-
сти) финансового оборота и каждой из его фаз – 
важные направления мониторинга фондовой 
сети. В данной статье будут приведены показа-
тели экономической эффективности отрасли 
автомобилестроения в фазе «Производство». 
Показатели продуктивности автомобилестрое-
ния в фазе «Производство» включают величину 
эффекта, под которым понимается результат 
производственной деятельности отрасли, рав-
ный 463625023 тыс. руб. Ресурсы, которые ис-
пользуются для получения этого результата – 
производственный потенциал отрасли, равный 
684622487 тыс. руб. Их соотношение – коэффи-
циент использования производственного потен-
циала, равный 0,677. Он означает, что каждый 
рубль активов фазы генерировал финансовый 
поток, равный 0,677 руб. Этот показатель харак-
теризует относительную эффективность произ-
водственной деятельности отрасли в целом. Он 
являлся эталоном для оценки состояния отрасли 
в целом, а также для каждой ее корпорации в 
2017 году. Аналогичные показатели можно опре-
делить по каждой из этих корпораций. В заклю-
чение хотелось бы подчеркнуть, что на их осно-
ве можно определить экономический эффект, 
заключающийся в дополнительном привлечении 
(условном высвобождении) производственных 
активов или в дополнительно созданном (упу-
щенном) производственном результате.  
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Аннотация. В статье анализируется товарный 
сегмент срочного рынка в Российской Федера-
ции с базовым активом в видезерновых культур. 
Определяется возможность применения произ-
водных финансовых инструментов, обращаю-
щихся на отечественном биржевом рынке, в 
целях хеджирования рыночных рисков компа-
ниями АПК. Выявляется возможность использо-
вания нового расчетного фьючерса на при-
черноморскую пшеницу, запущенного Группой 
CME в декабре 2018 года, как эффективного 
инструмента хеджирования. 
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Annotation. The article analyzes the commodity 
segment of the derivatives market in the Russian 
Federation with a basic asset in the form of grains. 
The possibility of using derivative financial instru-
ments trading on the domestic exchange market 
for the purpose of hedging market risks by AIC 
companies is determined. The possibility of using 
a new settlement futures for Black Sea wheat, 
launched by the CME Group in December 2018, 
is revealed as an effective hedging instrument. 
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мировом масштабе торговля товарными 
производными финансовыми инструмента-

ми (далее ПФИ) сосредоточена на трех биржах, 
таких как Даляньская товарная биржа (Dalian 
Commodity Exchange), Шанхайская фьючесрная 
биржа (the Shanghai Futures Exchange) и Группа 
CME, на которую приходится 62 % объема, тор-
гуемого в 2016 году.  

По данным Всемирной федерации бирж, доля 
Группы Московской биржи в общем объеме за-
ключенных фьючерсных контрактов в товарной 
секции, в основном ПФИ на энергию и металл, 
составляла 8 % в 2016 году [1]. 

Согласно данным Группы «Московская биржа» 
за январь 2018 года, валютные фьючерсысо-
ставляли 45 % от общего объема торгов фью-
черсными контрактами, затем 26 % и 23 % ин-
дексные и товарные фьючерсы соответственно. 
Если проследить данные за 2017 год, то можно 
заключить, что основная доля объема торгов 
приходилась на фондовый сегмент: валютные и 
индексные фьючерсы. 

По данным Всемирной федерации бирж, доля 
Группы «Московская биржа» в общем объеме 
заключенных опционных контрактов в товарной 

секции составляла 2 % в 2016 году, что на 96 % 
больше, чем в 2015 году.  

Согласно данным Группы «Московская биржа» 
за январь 2018 года, 77 % составляли индексные 
опционы от общего объема торговопционными 
контрактами и 21 % валютные опционы. Преоб-
ладание индексных и валютных опционных 
контрактов сохранялось на протяжении всего 
2017 года. 

Именно товарный сегмент рынка опционных кон-
трактов на российских биржах является самым 
отстающим.В целом, общий объем торгов опци-
онными контрактами в Группе «Московская бир-
жа» в среднем составляет 10–15 % от объема 
торговли фьючерсными контрактами. 

На сегодняшний день российские биржи, органи-
зующие торги в товарном сегменте, находится на 
этапе привлечения ликвидности в сектор. В це-
лях хеджирования используются в основном де-
ривативы на фондовые инструменты.  

По мнению авторов, причинами низкой ликвид-
ности производных финансовых инструментов 
товарного сегмента (агропродукция) в России 
можно назвать следующие: 

В 
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– низкая ликвидность торгов в секции «агропро-
дукция», представленной на сегодняшний день 
только на одной российской бирже; 

– отсутствие расчетного ПФИ на сельскохозяйст-
венные товары, которые могли бы выполнять 
функцию хеджирующего инструмента; 

– неразвитость товарного сегмента рынка опци-
онных контрактов; 

– в случае с поставочными ПФИ – проблемы с 
логистикой и хранением зерна из-за неразвитой 
или сильно устаревшей инфраструктуры. 

Отметим, что в рамках АО «Национальная бир-
жа», которая создана на базе Группы «Москов-
ская биржа,» уже были предприняты попытки 
организовать торги поставочными фьючерсами. 
Учитывая изменчивую корреляцию цен пшеницы 
черноморского региона и пшеничных контрактов 
на чикагской и европейской биржах, фьючерсы 
НТБ были достаточно востребованы среди уча-
стников рынка. Всего с апреля 2008 года до кон-
ца 2011-го оборот зерновых поставочных фью-
черсов составил около 466 тыс. контрактов. Од-
нако из-за эмбарго на экспорт зерна из России с 
августа 2010 года по июль 2011-го торговля 
фьючерсными контрактами, которые были ори-
ентированы как раз на экспортные регионы, со-
шла на нет [3]. 

В настоящее время в секции «Агропродукция: 
рынок зерна» на АО «Национальная биржа» об-
ращаются производные финансовые инструмен-
ты в форме поставочных форвардного контракта 
и свопа, базисными активами которых являются: 
пшеница (3, 4, 5 классы), кукуруза фуражная и 
ячмень фуражный.  

По мнению авторов, существенным минусом 
является отсутствие расчётного фьючерсного 
контракта на пшеницу на российском рынке, ко-
торый мог бы играть роль хеджирующего ПФИ 

для компаний зернового подкомплекса АПК. Его 
востребованность была бы высока ввиду слабой 
корреляции пшеницы черноморского региона и 
котировок американской и европейской пшеницы 
таких инструментов, как Chicago SRW Wheat 
Futures (CBOT) и Millingwheat futures (Euronext 
Derivativesmarket). 

Отметим, что если на национальном рынке на-
зрела объективная потребность в каком-либо 
финансовом инструменте, а внешние факторы 
представляются участникам неблагоприятными 
для операций с ним, то вполне возможно, что 
они переключат свое внимание на рынки анало-
гичных инструментов, успешно функционирую-
щие в зарубежных странах [4]. 

Проанализировав зависимость наличного рынка 
Черноморского региона на базисе поставки ФОБ 
Новороссийск и расчетного фьючерса на при-
черноморскую пшеницу на CBOT c помощью 
корреляционно-регрессионного анализа на вре-
менном интервале с 22 декабря 2017 года по 
конец марта 2018 года на основе данных, выгру-
женных из информационной системы Thomson 
Reuters (платформа Eikon), авторы установили, 
что переменные характеризуются высоким ко-
эффициентом корреляции равным 0,9 по шкале 
Чеддока. Соответственно,при такой сильной 
корреляции переменных, расчетный фьючерс на 
причерноморскую пшеницу может быть исполь-
зован в целях эффективного хеджирования. 

Ввиду того, что российский рынок характеризу-
ется невысокой ликвидностью биржевых ПФИ и 
недостаточным уровнем развития инфраструк-
туры, в целях хеджирования целесообразнее 
применять расчетный фьючерс на причерномор-
скую пшеницу, обращающейся на CBOT. Рас-
четные фьючерсные контракты доступны для 
торгов на CME Globexс декабря 2017 года и под-
лежат всем правилам и нормативам Чикагской 
товарной биржи.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика фьючерсов в Группе «Московская биржа» [2] 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика опционов в Группе «Московская биржа» [2] 
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Аннотация. Данная статья посвящена осмыс-
лению состояния российской экономики сквозь 
призму влияния мирового экономического кри-
зиса, которое очень значительно в силувовле-
ченности страны в мировые экономические 
процессы. Авторы отмечают, что современная 
российская экономика переживает системный 
кризис, продиктованный формирующимися 
тенденциями кризиса мировой экономики. 
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Annotation. This article is devoted to understand-
ing the Russian economy through the prism of 
the impact of the global economic crisis, which is 
very significant due to the country's involvement in 
world economic processes. The modern Russian 
economy is experiencing a systemic crisis, dic-
tated by emerging trends in the global economy. 
 

 
 
Keywords: world economic crisis, Russian econo-
my, economic processes, foreign exchange mar-
ket. 
 

                                                                       

 

ериод социально-экономического благопо-
лучия стран Запада, имевших продолжи-

тельное время непререкаемый авторитет и слу-
живших образцом для всего мирового сообщест-
ва в социальном, политическом, демографиче-
ском, миграционном и экономическом отношени-
ях, завершается с приходом финансово-эконо-
мических кризисов. Сегодня все мировое сооб-
щество переживает кризис уже длительное вре-
мя, потрясая мироустройство и принося с собой 
деструктивные последствия во все сферы соци-
альной и экономической жизнедеятельностиаб-
солютно всех слоев населения [1], а кризисные 
явления, будучи спутниками истории человече-
ства, эволюционируют от недостатка сельскохо-

зяйственных продуктов вплоть до катастрофы 
мировой финансово-экономической системы.  

Всякий глобальный экономический кризис – это 
повод для очередного пересмотра результатов 
социально-экономических процессов в мире и от-
дельно взятых странах, и одновременно повод для 
переосмысления теоретических шаблонов и пре-
увеличенных оценок возможностей сложившейся 
системы хозяйствования и рыночных отношений. 

Влияние экономического кризиса на экономику 
России очень значительно в силувовлеченности 
страны в мировые экономические процессы, кри-
зис является частью экономического цикла и его 
наступление неизбежно в современной россий-

П 
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ской экономике.Как указывает Л.С. Бычкова, со-
временная российская экономика переживает 
системный кризис, продиктованный формирую-
щимися тенденциями в мировой экономике, при-
чем фаза кризиса российского экономического 
цикла не определяется темпом роста отраслей 
национального хозяйства, т.е. кризис российской 
экономики испытывает влияние внешнеэкономи-
ческих факторов [2].  

Бесспорно, что кризис угрожает благосостоянию 
страны, национальной экономической безопас-
ности [3], балансу экономической системы, по-
скольку он способствует прерыванию стабильно-
го экономического роста, нарушает равновесие, 
препятствуя нормальному развитию рыночных 
отношений [4].  

По мнению А.Г. Грязновой и коллектива авторов, 
экономический кризис проявляется в резком па-
дении рыночной конъюнктуры, в дестабилизации 
национальной экономики, усилении диспропор-
ций в общественном воспроизводстве; резком 
ухудшении экономического состояния страны, 
проявляющемся в значительном спаде произ-
водства, нарушении сложившихся производст-
венных связей, банкротстве предприятий, росте 
безработицы, в снижении жизненного уровня, 
благосостояния населения [5]. 

Прежде чем говорить о влиянии мирового эко-
номического кризиса на российскую экономику, 
необходимо разобраться, каковы же его основ-
ные характеристики.  

В качестве принципиальных характеристик ми-
рового экономического кризиса принято выде-
лять три:  

1) кризис глобального капитализма, имеющего 
высокий конфликтогенный потенциал для циви-
лизации, который наступил после распада миро-
вой социалистической системы;  

2) кризис модели глобального (транснациональ-
ного) либерализма, который свидетельствует «О 
подрыве фундаментальных оснований совре-
менного мирохозяйственного устройства и гос-
подствующих либеральных экономических тео-
рий»;  

3) современный мировой экономический кризис 
с пока еще не вполне ясными последствиями, 
может рассматриваться как переломная точка не 
только в мировой хозяйственной системе, но и в 
экономической системе всякой страны [6], при-
чем, российская экономика отнюдь не составля-
ет в этом плане исключения. То есть, наступив-
ший мировой экономический кризис можно трак-
товать как кризис российской экономики.  

Частью мирового кризиса являлся кризис россий-
ской экономики в 2008–2009 гг., который стал от-
кликом на интеграцию экономики России в эконо-
мику всего мирового сообщества: любое событие 
на Западе оказывало сильнейшее влияние на до-
ходы и материально-экономичес-кое положение 
российского населения, на стоимость акций, на 
ликвидность и на всю российскую экономику в це-

лом. Так, согласно данным Всемирного банка, эко-
номический кризис в 2008 г. возник с частного сек-
тора: повлияли условия ведения внешней торгов-
ли, отток капитала и жесткая политика в сфере 
внешних займов. В.Д. Докаевым и Х.А. Вазаровым 
обозначеныпоследствия экономического кризиса 
2008 г. в России: капитализация российских компа-
ний снизилась с сентября по ноябрь на три четвер-
ти; произошло сокращение золотовалютных ре-
зервов на 25 %; растет недоверие российского 
населения к банкам, и, как результат, – наблюда-
ется отток вкладов, снижается финансовая устой-
чивость банков, а некоторые банки и торговые 
компании сегодня становятся банкротами. За все-
ми этими социально-экономическими процессами 
последовало массовое сокращение рабочих мест, 
отправление их в бессрочные отпуска, произошло 
сокращение ставок оплаты труда; кризис спрово-
цировал спад цен на нефть, сокращение темпов 
роста российской экономики в целом [7].  

В целом, нанынешнюю экономическую обстанов-
ку в России повлияли некоторые важные собы-
тия, произошедшие за период 2014–2015 гг.:  

– во-первых, экономический кризис на Украине;  

– во-вторых, присоединение Крыма к России, т.к. 
новый регион имеет хороший социально-
экономический и политический потенциал для 
роста российской экономики, но одновременно с 
этим требует крупных финансовых инвестиций в 
развитие инфраструктуры;  

– в-третьих, некоторые зарубежные страны при-
няли пакеты санкционных мер в отношении Рос-
сии на импорт продуктов питания, которые про-
должают действовать и в настоящее время, что, 
в свою очередь, ведет к регулярному увеличе-
нию конечной стоимости продуктов в связи с 
изменением схемы доставки и реализации, поис-
ка новых поставщиков;  

– в-четвертых, существенной экономический 
новостью 2015 г. можно считать резкий и голово-
кружительный рост курса американской и евро-
пейской валюты по отношению к национальному 
рублю, в результате чего началось обвальное 
падение российской национальной валюты.  

По оценкам специалистов, на сегодняшний день 
всего лишь порядка 2–3 % всех финансовых опе-
раций имеют отношение к реальному сектору рос-
сийской экономики, а «остальное – это операции 
между самими финансовыми институтами, и в са-
мом явном виде они представлены в крупномас-
штабной спекуляции валютами. По их же сведени-
ям, дневной оборот на валютном рынке составляет 
1,5–2 тлрн долл., что в десятки раз превышает 
мировую торговлю товарами» [8, с. 163].  

Важно указать на тот факт, что спекулятивные 
операции на валютном рынке серьезно отразились 
и на реальных экономических ресурсах и благах, 
имеющих узловое значение для экономического 
развития России: недвижимость, земля, лес, 
нефть, газ, продовольствие и пр. природные ре-
сурсы России в условиях мирового кризиса пре-
вратились в спекулятивные инструменты.  
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О кризисе российской экономики как о следствии 
влияния мирового экономического кризиса сви-
детельствуют социологические опросы, прове-
денные фондами «Общественное мнение» 
(ФОМ) и «Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения» (ВЦИОМ).В частности, 
согласно исследованию ФОМ, обнародованному 
в ноябре 2017 г., около 72 % населения полага-
ли, что в России наблюдается экономический 
кризис.По сравнению с осенью 2014 г. практиче-
ские вдвое возросло число россиян, называю-
щих главной проблемой состояние националь-
ной экономики (с 10 % до 17 % – согласно дан-
ным опроса ВЦИОМ) [9]. Российские социологи 
из Фонда «Общественное мнение», подчеркива-
ют, что ранее население практически не интере-
совали мировые котировки на газ и нефть, но с 
марта 2015 г., ВЦИОМ отмечал, что уже 39 % 
россиян считают главной причиной разворачи-
вающегося в стране экономического кризиса 
являетсяпроседание цен на нефть [10].  

Таким образом, мировой экономический кризис 
спровоцировал кризис российской экономики, вы-

лился в непредсказуемую динамику национальной 
валюты. 

Масштабность мирового экономического кризиса 
делает особо важной проблему обоснования 
антикризисных мер, способных результативно 
нейтрализовать действие мировых кризисных 
тенденций для российской экономики [11]. В этой 
связи представляется возможным выделить два 
подхода к ее проведению: первый подход заклю-
чается в политике блокирования кризиса с со-
хранением основ экономического устройства 
глобального хозяйственного пространства; вто-
рой подход состоит в преодолении кризиса с 
устранением коренных причин, его породивших, 
и, в конечном счете, – со сменой типа хозяйст-
венного устройства мировой экономики и нацио-
нальных хозяйственныхсистем как ее неотъем-
лемых компонентов. 

До тех пор, пока не будет устранена сложившая-
ся мировая порочная спекулятивно-финансовая 
система, опасность масштабного национального 
кризиса сохраняется. 
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tion of anti-crisis management in the enterprise. 
The data given in the article were calculated on 
the basis of economic analysis for economic eval-
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ведение 

Экономическая оценка предприятия гра-
жданской авиации заключается в оцени-

вании показателей и коэффициентов, отражаю-
щих финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, сравнение отчетного периода с 
предыдущим периодом отчетного года и с пре-
дыдущем годом предыдущего периода [4]. Она 
отражает текущее финансово-хозяйст-венное 
положение на предприятии, а также в секторе 
гражданских авиаперевозок [1].  

Экономическая оценка может проводится по                   
6 направлениям: 

● Оценка имущественного состояния; 

● Оценка финансовой устойчивости и автоном-
ности; 

● Оценка платежеспособности и ликвидности; 

● Оценка деловой активности; 

● Оценка рентабельности; 

● Оценка затрат реализуемой продукции [6]. 

Под способами повышения экономической оцен-
ки принимается эффективность применения ме-
роприятий, направленных на улучшение показа-
телей экономической оценки, с целью их при-
ближения к нормативному значению оценки для 
отрасли гражданской авиации.  

Способы повышения экономической оценки 
и их эффективность 

В процессе экономической оценки по финансо-
вой отчетности за 2017 год крупнейшего авиапе-
ревозчика России и Восточной Европы                            
ПАО «Аэрофлот» были выделены показатели с 
значительным отклонением от нормативного 
значения, к этим показателям относятся [5]:  

1) Коэффициент автономии; 

2) Финансовую устойчивость, а именно коэф-
фициент обеспечения предприятия собственны-
ми оборотными средствами. 

3) Затраты на 1 рубль реализованной продук-
ции. 

В таблице 1 и 2 представлено значение оцени-
ваемых показателей. 

В 
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Таблица 1 
 

Финансовая устойчивость и автономность 
 

Показатель 
Значение показателя 

Норматив 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Коэффициент автономии 0,43 0,39 0,25 > 0,5 
Коэффициент обеспеченности предприятия 
собственными оборотными средствами 0,81 0,21 –0,07 > 1 

 
 

Таблица 2 
 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции 
 

Показатель:  
Затраты на рубль продукции, р/р 

Значение Норматив 

1. 31.12.2017 1,00 < 1 руб. 
2. 31.12.2016 0,97 < 1 руб. 

 

В представленных выше таблицах, в отчетном 
периоде, ни один из представленных показате-
лей не соответствовал нормативу.  

Для улучшения представленных выше показате-
лей следует провести следующие мероприятия 
вместе, не разделяя их: 

В структуре пассивов следует увеличить долю 
собственный источников за счет увеличения ус-
тавного капитала.  

Чтобы увеличить долю уставного капитала в 
балансе, предлагаю произвести дополнительный 
выпуск акций. Для этой процедуры необходимо 
произвести общее собрание акционеров пред-
приятия и общим решением произвести допол-
нительный выпуск акций. Государственная по-
шлина за регистрацию дополнительных акций 
составляет 35000 руб., и государственная по-
шлина за регистрацию отчета об итогах выпуска 
дополнительных акций составляет 35000 руб [2].  

Итого затраты на дополнительный выпуск акций 
составят 70000 руб.  

Увеличение уставного капитала на 10000000 руб., 
потребует выпуск 10000000 акций, так как их 
номинальная стоимость равна 1 руб. 

Расчет увеличения уставного капитала: 

1110616 тыс. руб. + 10000 тыс. руб. = 1120616 
тыс. руб. – новая стоимость уставного капитала. 

Увеличение стоимости собственных оборотных 
средств за счет уменьшения доли дебиторской 
задолженности в разделе «Оборотные активы» 

Дебиторская задолженность в разделе «Оборот-
ные активы» занимает 68 % от всего раздела. 
Следует вернуть часть авансов, выданных в 
размере 45019657 тыс. руб., так как эта сумма 
занимает значительное место в удельном весе 
активов предприятия. Эта часть будет состав-
лять 10000000 тыс. руб.  

Расчет возврата дебиторской задолженности: 

45019657 тыс. руб. – 10000000 тыс. руб. =                         
= 35019657 тыс. руб. – сумма после возврата 
части дебиторской задолженности. 

Для снижения затрат по реализуемой продукции 
в структуре себестоимости предприятия следует 
снизить эксплуатационные расходы, связанные 
затратами на топливо. 

Расходы на авиационное топливо в 2017 году 
составили 101582000 тыс. руб. Основным по-
ставщиком авиационного топлива для ПАО «Аэ-
рофлот» является ПАО «Газпром», на данную 
топливную компанию приходится 40 % поставок 
авиационного топлива. Стоимость одной тонны 
авиационного керосина составляет 43300 руб., 
данная стоимость самая низкая на московском 
авиаузле. Зная стоимость авиационного кероси-
на за 1 тонну, рассчитаем количество тонн керо-
сина, израсходованного ПАО «Аэрофлот» в 2017 
году [3].  

Количество авиационного керосина =                             
= (101582000000 × 0,4) / 43300 = 938402 тонны в 
2017 году. 

Предположим, что ПАО «Аэрофлот» удалось 
заменить поставщика горюче-смазочных мате-
риалов (национальная топливная компания 
«Роснефть», «ТАТ Нефть») или же договориться 
с ПАО «Газпром» о снижении цены с 43300 руб. / 
тонну до 40000 руб. за одну тонну. Данная мера 
снизит стоимость расходов на авиационное топ-
ливо на 40000 × 938402 = 37536080 тыс. руб. 

37536080 тыс. руб. < 40632800 тыс. руб. Сумма 
уменьшения затрат на топливо 3096720 тыс. руб. 
Сформируем таблицу № 3 для расчета влияния 
разработанных мероприятий на коэффициент 
автономии, финансовую устойчивость и затраты 
на 1 рубль реализованной продукции. 
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Таблица 3 
 

Влияние мероприятий 
 

Коэффициент автономии Коэффициент обеспечения 
предприятия СОС 

Затраты на 1 руб. 
реализованной продукции 

До 
мероприятия 

После 
мероприятия 

До 
мероприятия 

После 
мероприятия 

До 
мероприятия 

После 
мероприятия 

0,43 0,46 0,81 1,01 1 0,99 

 
Исходя из выше приведенной таблицы, каждое 
мероприятие, разработанное для показателей, 
показало положительную динамику. 

Выводы 

В основной части статьи были рассмотрены меро-
приятия, а также эффективность этих мероприя-
тий, а именно:  

Коэффициент автономии улучшился до 0.46, при 
нормативном значении 0.5. Проведенное меро-
приятие следует оценить положительно, так как 

этот показатель практически приблизился к норма-
тивному значению.  

Коэффициент обеспечения предприятия собст-
венными оборотными средствами показал зна-
чение выше нормативного, равного 1, что следу-
ет оценить положительно, так как на предпри-
ятии увеличилась доля собственных оборотных 
средств.  

Затраты на рубль реализованной продукции сни-
зились, и продукция стала низкорентабельной, 
но уже рентабельной. В одном рубле выручки 
содержится 99 коп. затрат.  
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Аннотация. Нефтегазовые транснациональные 
корпорации используют сделки по слияниям и 
поглощениям как способ увеличения своей кон-
курентоспособности. Для того, чтобы приспосо-
биться к стремительным изменениям рыночной 
конъектуры, компании заключают соглашения и 
сделки по приобретениям, чтобы увеличить свое 
присутствие на рынке. Статья анализирует фи-
нансовую результативность компании Royal Dutch 
Shell в период с 2013 по 2017 года с особым фо-
кусом на результаты ее деятельности после при-
обретения компании BG Group в феврале 2016 
года. Приводится сводка результатов компании по 
отдельным направлениям деятельности, а именно 
данные о производстве и поставкам природного 
газа, upstream (добыча и разведка) и downstream 
(нефтепереработка). 
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оказатель конкурентоспособности компании 
является одним из основополагающих при 

изучении положения фирмы как на националь-
ном или региональном рынках, так и на мировом 
рынке. Конкурентоспособность состоит из целого 
перечня экономических характеристик, но сво-
дится к изучению двух основных факторов: кон-
курентоспособность продукции фирмы и дея-
тельность фирмы. Если по конкурентоспособно-
сти продукции более-менее понятно, то под дея-
тельностью понимается финансовая, экономи-
ческая, организационная деятельность, которая 

направлена на улучшение показателей фирмы 
по отношению к своим конкурентам [1, 5, 6].  

Под конкуренцией понимается соперничество 
транснациональных корпораций за увеличение 
или удержание доли рынка, а также за увеличе-
ние объема продаж, прибыли и капитализации. 
За последнее десятилетие существенно обост-
рилась конкуренция на мировой арене [4, 5]. 

Чтобы повысить свою конкурентоспособность 
крупные участники рынка все чаще прибегают к 

П 
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сделкам по слияниям и поглощениям, как одному 
из основных инструментов повышения позиций 
компании на рынке. Заключение сделки по при-
обретению другой компании идет наравне с раз-
витием продуктовой линии и в целом расшире-
ния деловой деятельности [3].  

Сразу после объявления в апреле 2015 г. о 
предложении англо-голландской компании Royal 
Dutch Shell купить своего конкурента британскую 
газовую компанию BG Group, в СМИ появились 
статьи, где анализировалась эффективность 
проведения сделки. По мнению обозревателя 
британского журнала Economist, к 2018 г. объе-
диненные мощности компаний Shell/BG по про-
изводству сжиженного природного газа (СПГ) 
должны составить 45 млн тонн в год против 
мощностей Shell в 2014 г. в 26 млн тонн [7]. В 
этой же статье приводится сводный рисунок по 
результатам производства газа в мире в 2014 г., 
причем уже с учетом объединения компаний. 

Из рисунка 1 следует, что по результатам 2014 г. 
у объединенной компании было всего два конку-
рента, а именно российская компания «Газпром» 
и Национальная Иранская нефтяная компания.  

 
 

Рисунок 1 – Топ-10 производителей  
природного газа в 2014 г., в куб. футаx [8] 

 

В свою очередь по рыночной капитализации 
объединенная компания Shell/BG будет уступать 
только американской компании Exxon Mobil. А по 
итогам 2018 г. объединенная компания может 
вполне обогнать своего основного конкурента [8].  

Для анализа конкурентоспособности важными 
показателями являются непосредственные ре-
зультаты деятельности компании по основным 
сегментам, а именно деятельность, связанная с 
производством и поставками природного газа, 
upstream (добыча и разведка) и downstream 
(нефтепереработка).  

Как следует из рисунка 2, максимальный показа-
тель дохода от разработки газовых месторожде-
ний достиг в 2014 г., когда прибыль Shell соста-
вила 10,610 млн долл. США. Затем в 2015 г. по-
следовал существенный спад, достигнув отметки 
3,170 млн долл. США. Тенденция на понижение 
продолжилась и в 2016 г., даже после формаль-
ного объединения компаний Royal Dutch Shell и 
BG Group. Только в 2017 г., впервые за три года, 
был зафиксирован рост чистого дохода от газо-
вого сегмента компании, составив 5,078 млн 
долл. США. 

В соответствии с рисунком 3, с 2013 года по 2017 
год итоговые результаты по чистой прибыли в 
сегменте Upstream компании Shell постоянно 
колебались, с чистым убытком два года подряд в 
2015 и 2016 годах, которые составили – 8,833 млн 
долл. США и 3,674 млн долл. США соответст-
венно. В 2017 году компания наконец-то вышла в 
плюс и доход от сегмента Upstream составил 
1,551 млн долл. США.  

По данным рисунка 4, чистая прибыль от нефте-
перерабатывающего сегмента компании Royal 
Dutch Shell в 2017 г. составила 8,258 млн долл. 
США, что на 1,67 млн больше, чем в 2016. До 
максимального показателя 2015 г. компании, 
однако, пока не хватает немного. В 2015 г. доход 
от сегмента Downstream составил 10,243 млн 
долл. США.  

В итоге, за 2016 и 2017 гг. показатели компании 
начали выравниваться и наметился существен-
ный рост. Финансовое положение и мировое 
влияние компании Royal Dutch Shell только уси-
ливаются. В начале мая 2018 г. наблюдался рез-
кий рост цен на нефть, что должно положитель-
но сказаться на итоговых результатах компании 
за 2018 год. Таким образом, осуществив сделку 
по покупке компании BG Group, руководство 
компании Royal Dutch Shell существенно повы-
сило конкурентоспособность своей компании на 
нефтегазовом рынке.  

 

 
 

Рисунок 2 – Доход от добычи и переработки природного газа Royal Dutch Shell ( в млн долл.) [2] 
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Рисунок 3 – Доход от сегмента upstream Royal Dutch Shell ( в млн долл.) [2] 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Доход от сегмента downstream Royal Dutch Shell ( в млн долл.) [2] 
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Аннотация. После прочтения данной работы у 
вас будет сформировано понимание того, что 
такое хедж-фонд, какими характеристиками он 
обладает, чем хедж-фонды отличаются друг от 
друга. В ходе прочтения статью вы сможете 
понять, какие инвесторы вкладываются в хедж-
фонды и сможете ли вы стать одним из них. В 
статье также представлен обзор типичных 
стратегий хедж-фондов и их разновидностей с 
указанием конкретных примеров на финансо-
вых рынках: лонг-шорт стратегия, глобальная 
макростратегия, событийный анализ. Автор 
также освещает историю российских хедж-
фондов и рассказывает о перспективах разви-
тия хедж-фондов в России. 
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едж-фонды – это финансовые компании, 
которые управляют активами и обещают 

приносить вашим сбережениям стабильный до-
ход вне зависимости от текущей рыночной си-
туации, за счет комплексных торговым стратегий 
и тщательного анализа рисков. Эта специфиче-
ская черта хедж-фондов и делает их привлека-
тельными для всех типов инвесторов. Однако не 
стоит забывать и о том, что ваши инвестиции 
будут «заморожены» в течение какого-то опре-
деленного периода (от отсутствия такого перио-
да до периода свыше 36 месяцев). Следует так-
же упомянуть, что есть также фонды фондов – 
фонды, которые вкладывают деньги в уже суще-
ствующие хедж-фонды. За свои услуги хедж-
фонды берут два вида комиссии: процент от 
ежегодной прибыли и комиссия за управление. 
Во-первых, это процент от ежегодных прибылей, 
в среднем 20 %. Такая комиссия может лежать в 
диапазоне от 10 % до 50 % в зависимости от 
успешности, истории и брэнда фонда, либо в 
среднем 2 % от чистого прироста активов [1]. 
Второй вид комиссии – комиссия за управление: 
от 1 % до 2,5 %.  

Впервые хедж-фонды появились еще в 1949 году, 
когда корреспондент журнала «Fortune» Альф-
ред Джонс выпустил статью о том, что возможно 
повысить уровень доходности, если хеджировать 
риски [2]. Он запустил свой собственный фонд, в 
основе которого лежала стратегия использова-
ния заемных средств и выполнения коротких 
продаж.  

В 1970-х годах произошел массовый отток инве-
сторов из-за тяжелой ситуации на финансовых 
рынках. На начало 1984 года в мире осталось 
всего 68 фондов. Однако в конце 1980-х годов 
появились более талантливые управляющие 
активами хедж-фондов, такие как Джордж Сорос, 
Михаил Штейнхард и Юлиан Робертсон. Не-
смотря на снижающиеся рынки, их доходности 
достигали 50 % и выше. Так, например, фонд 
«Tiger» с 1980 по 1986 годы имел доходность в 
43 %. Если в момент создания (1980) активы под 
управлением составляли 8 миллионов долларов, 
то к концу 1997 они составляли 10,5 миллиардов 
долларов.  

Х 
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В 1980-е хедж-фонды завоевали популярность и 
с того времени их количество постоянно растет.  

Что же делает хедж-фонды успешными и чем они 
друг от друга отличаются? Основным отличием 
хедж-фондов является выработанная годами 
стратегия инвестирования и анализа рисков.  

Торговые стратегии хедж-фондов 

Существует три основных вида стратегий, кото-
рые используют хедж-фонды: лонг-шорт, гло-
бальная макростратегия и стратегия событийно-
го анализа.  

Во-первых, это стратегия лонг-шорт. Мы берем в 
лонг компании, которые по нашим оценкам 
должны вырасти и продаем акции тех компаний, 
которые упадут в цене. Свободные деньги от 
позиции шорт мы инвестируем в ОФЗ.  

Одним из способов оценки акций является фак-
торный анализ. Например, мы считаем, что компа-
нии в одной индустрии с высоким показателем (ба-
лансовой стоимости к рыночной) будут расти, а с 
низким – падать. Мы берем все компании, сортиру-
ем их по данному показателю и продаем ТОП-10 
снизу и покупаем ТОП-10 сверху. Вторым способом 
оценки является фундаментальный анализ: оценка 
индустрии, бизнеса и рисков компании. В идеаль-
ной ситуации хедж-фонд применит оба метода и 
даст каждому из них веса. Если хедж-фонд выби-
рает стратегию лонг-шорт, то его риск-менеджер 
должен проводить тщательный анализ рисков, 
чтобы избежать ситуации на рынке, когда большой 
объем коротких позиций может быть выдавлен 
значительным повышением цены («короткое сжа-
тие»). К примеру, такая ситуация случилась в 2016 
году с акциями нефтяной компании «Башнефть», а 
также с акциями компании «Порше» в 2008 году [4]. 
Стратегия лонг-шорт является самой популярной 
по оценке банка Credit Suisse [3]. Ей пользуются        
48 % всех зарегистрированных хедж-фондов. 

Разновидностью стратегии лонг-шорт является 
стратегия ликвидации воздействия рыночного 
риска на портфель компании. Если исходить из 
модели CAPM и принимать коэффициент «бэта» 
как меру оценки риска, то управляющий актива-
ми старается минимизировать воздействие ко-
эффициента на портфель активов. Данная стра-
тегия является защитной, и позволяет как зара-
батывать на бычьем рынке, так и на медвежьем 
рынке. Она идеально подходит для диверсифи-
кации портфелей пенсионных фондов. 

Во-вторых, это событийный анализ является 
следующим видом стратегии. Хедж-фонды иг-
рают на падении/росте котировок вследствие 
каких-то событий: «Брексит»: выход Британии из 
состава ЕС; победа Дональда Трампа на выбо-
рах в США.  

В-третьих, это глобальная макростратегия. 
Хедж-фонды зарабатывают на изменениях про-
центных ставок, колебаниях курсов валют, изме-
нений в денежно-кредитной и фискальной поли-
тиках. Джордж Сорос, используя данную страте-
гию, обыграл банк Англии: купил фунт в позиции 
шорт и заработал 1 млрд долларов за один день 
для своих инвесторов в 1992 году [5]. 

Разновидностью глобальных макростратегий 
является стратегия вложения исключительно в 
активы развивающихся рынков. Стратегия явля-
ется рискованной, так как на развивающихся 
рынках очень высокая волатильность. 

Следует отметить, что во всех перечисленных 
стратегиях, управляющие портфелем хеджируют 
свои риски путем инструментов-СВОП, фьючер-
сов и различных производных инструментов. 
Более того, хотелось бы отметить, что есть доля 
фондов, которая держит часть очень ликвидных 
активов на балансе в расчете на то, что на рынке 
могут появиться возможности заработать сверх-
доходности [6]. 

Разница в доходностях фондов обусловлена 
уникальностью каждой из стратегий, экспертиза-
ми управляющего активами и риск-менеджера. 
Стратегия фонда очень конфиденциальна, и 
держится в строжайшем секрете. 

Исходя из диаграмм, приведённых выше, можно 
отметить, что в индустрии доминируют малень-
кие хедж-фонды (51,57 %), однако их активы под 
управлением составляют лишь 1,28 % размера 
всей индустрии. А крупные хедж-фонды (6,09 %) 
занимают основную долю рынка активов под 
управлением (69,12 %). Более того, крупные 
фонды существуют на рынке уже более 7 лет. 
Эти фонды обладают сверхсложными страте-
гиями, которые вырабатывались годами и посто-
янно совершенствуется. 

Теперь давайте рассмотрим группы инвесторов, 
которые обращаются в хедж-фонды.  

Исходя из графика можно отметить, что доля 
частных лиц снизилась более чем в два раза, в 
то время как фонды фондов, пенсионные фонды 
и корпорации активно наращивают вложения в 
хедж-фонды. Количество фондов фондов увели-
чилось, благодаря их количественному росту: в 
1998 году их количество составляло всего                     
100 штук, в то время как в 2014 году уже 680 [8]. 

Корпорации и пенсионные фонды диверсифици-
руют портфели своих активов путем вложений в 
хедж-фонды. Также хотелось бы отметить, что 
хедж-фонды на Западе очень строго регулиру-
ются. В Америке если вложение хедж-фонда в 
одну из компаний превышает порог в 5% всех 
активов, то хедж-фонд обязан отображать это в 
отчетности (13-F) [9]. 

Если индустрия хедж-фондов на Западе счита-
ется достаточно развитой, то в России индуст-
рия хедж-фондов находится на начальном этапе 
своего становления. Объем мирового рынка –                             
$3 триллиона, а российского – $3,5 миллиарда.  

Российские хедж-фонды 

Для начала я бы хотел описать, что собой пред-
ставляет российский хедж-фонд. Он обладает 
следующими характеристиками:  

● Управляется российским менеджером; 

● Имеет представительство в России; 

● Вложение в российские активы не является 
обязательным критерием. 
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Согласно оценке Europe finance [8], количество 
фондов в 2000 году составляло 13 штук, а в 2016 – 
96 штук. Следует отметить, что количество фон-
дов значительно сократилось в период кризиса 
на 30 % (c 92 в 2013 до 60 в 2015). Михаил Бо-
бошко, член совета директоров, председатель 
комитета по хедж-фондам НАУРАН говорит о 
том, что несмотря на то, что число западных 
инвесторов маленькое (20–25 %), 80–90 % акти-

вов под управлением российских фондов со-
ставляют западные деньги. Более того, размер 
комиссий российских фондов выше западных 
коллег. Хотелось бы отметить, что российские 
хедж-фонды регистрируются в оффшорных зо-
нах таких, как Кайманские острова и Люксембург. 
Российские фонды никак не регулируются зако-
нодательством. Рынок не слишком большой, 
чтобы его регулировать. 

 

График 1 
 

Рост количества хедж-фондов в период с 1990 по 2015 гг. 
 

 
 

Источник: автор на основании [3]. 
 
Согласно оценке Europe Finance [8], 65 % инве-
стиций российских хедж-фондов сосредоточены 
в российских активах, а 35 % в остальных стра-
нах, включая СНГ. Если посмотреть на распре-
деления инвестиций по классам активов истори-
чески, то 55 % – вложения в ценные бумаги,                      

23 % – портфель из корпоративных и государст-
венных облигаций, 10 % – инструменты с фикси-
рованный доходностью, 6 % – вложения в произ-
водные финансовые инструменты и 6% – другие 
активы.

 
 

График 2 
 

Диаграмма распределения фондов по количеству и стоимости активов под управлением 
 

 
 

Источник: автор на основании [3]. 
График 3 

 
 



199 

Основные группы инвесторов, вкладывающих деньги в хедж-фонды 
 

 
 

Источник: автор на основании [7]. 
 
В заключение хотелось бы отметить, что миро-
вая индустрия хедж-фондов переживала бурный 
рост в последние 30 лет. Однако доля россий-
ских хедж-фондов составляет лишь «каплю в 
море» от мировых активов под управлением. 

Как было отмечено многими заслуженными эко-
номистами, на форму в Давосе в 2017 году у 
России огромный потенциал во всех смыслах. 

Думаю, что это касается и индустрии хедж-
фондов. Однако российским управляющим акти-
вами нужно подумать, что уникального они могут 
предложить по сравнению со своими европей-
скими и американскими коллегами. Пока лучшие 
финансовые умы России будут стремиться уе-
хать за рубеж, говорить о бурном росте индуст-
рии хедж-фондов в России не стоит 
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