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Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  

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

 

Игнатов Александр Николаевич. 

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

Редакция журнала 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен про-
цесс непрерывного развития деятельности как 
условие возникновения менеджмента качества.
Теоретические и эмпирические поиски пред-
посылок выделения менеджмента качества в 
отдельную деятельность в организации, осуще-
ствлявшиеся социологами и социальными пси-
хологами, привели к формированию ряда тео-
ретико-методологических подходов и концеп-
ций, которые легли в основу развития совре-
менной социологии управления и построения 
системы менеджмента качества в организации. 
Положительные результаты внедрения систем 
менеджмента качества в зарубежных компани-
ях показали необходимость изучения систем 
управления качеством с позиции социологии и 
менеджмента, что позволит повысить конкурен-
тоспособность российских компаний за счет 
правильно встроенной системы управления 
персоналом. 
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Annotation. This article analyzes the theoretical 
basis for the emergence of quality management 
as a condition for the continuous development of 
activities. Theoretical and empirical searches for 
prerequisites for separating quality management 
into separate activities in organizations carried out 
by sociologists and social psychologists led to 
the formation of a number of theoretical and me-
thodological approaches and concepts that 
formed the basis for the development of modern 
sociology of management and building a quality 
management system in an organization. 
The positive results of the implementation of quality 
management systems in foreign companies have 
shown the need to study quality management 
systems from the perspective of sociology and 
management, which will increase the competitive-
ness of Russian companies through properly built-
in personnel management systems. 
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оциальные изменения – одно из наиболее 
общих и широких социологических понятий. 

В зависимости от исследования и парадигмы, 
под социальными изменениями понимается пе-
реход социального объекта из одного состояние 
в другое, смена общественно-экономической 
формации, существенная модификация в соци-
альной организации общества, его институтах и 
социальной культуре, изменение установленных 
социальных образцов поведения, обновление и 
рост многообразия инстанционных форм и др.                 
[1, с. 7]. 

Общество с античных временсравнивалось с 
живым организмом, состоящим из различных 
элементов – клеток (индивидуумов), более 
сложных единиц – органов (институтов), которые 
объединенысетью взаимосвязей – органической 
анатомией (социальными связями). Данное 
сравнение привело к появлению понятия «рост», 
которое стало основой социологической идеи 

эволюции, широко используемой в социологиче-
ской теории социальных изменений и известной 
как «социологический эволюционизм» [3, с. 23]. 

Среди социальных процессов социологи выде-
лили две основные формы. Первая форма – это 
«социальное развитие», с его помощью можно 
раскрыть потенциал, изначально заложенный в 
системе, при котором процессы не повторяется 
нив никаких их предыдущих стадиях, и на более 
поздней стадии выходит на более высокий уро-
вень деятельности. Вторая форма – это «соци-
альный цикл». Она не имеет определенной на-
правленности и не является случайной иописы-
вает систему, которая может возникнуть в буду-
щем, но уже случалась в прошлом. 

Существует большое количество социологиче-
ских теорий, в рамках которых рассматриваются 
причины, мотивы, направления и стадии соци-
альной динамики.  

С 
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О. Конт рассматривал социальные изменения как 
одно из главных направлений социологии. Эволю-
ционная теория Конта или «закон трех стадий» 
описывает три интеллектуальные ступени, через 
которые проходит мир на протяжении всей исто-
рии. Конт рассматривал данный процессне только 
для мира, в целом, но и для отдельных групп, об-
щества и процессов, описывая три основных ста-
дии. Первая стадия ‒ теологическая, при которой 
характерна верав сверхъестественные силы и ре-
лигиозные фигуры, созданные по образу человека. 
Вторая стадия – метафизическая, длякоторой бы-
ла характернавера в абстрактные силы природы. 
Третья стадия характерна периодом, когда мир 
вступает в позитивную стадию, характеризующую-
ся верой в науку и ее развитие [4, с. 29]. 

Влияние на дальнейшее развитие «классическо-
го эволюционизма» оказала эволюционная тео-
рия Ч. Дарвина и позитивная социология О. Кон-
та. Г. Спенсер в своей работе «Воспитание ум-
ственное, нравственное физическое» рассмат-
ривает занятия человека, как основные принци-
пы выживания, где первичные занятия – это тру-
довая деятельность, а производные – творче-
ская. В своих трудах Г. Спенсер исследует эво-
люцию таких общественных институтов, как по-
литика, промышленность, церковь и предлагает 
общую схему развития культуры, которая долж-
на проходить основные стадии развития [5]. 

Позиция Г. Спенсера оказала влияние на взгля-
ды Э. Тайлора, который изучая различные куль-
туры, пришел к выводу о том, что все процессы в 
мире проходят путь непрерывных превращений 
от простого к сложному и от менее совершенно-
му к более совершенному [6]. В своем фунда-
ментальном труде «Первобытная культура»             
Э. Тайлор дает определение цивилизации и 
культуры, которая «в широком этнографическом 
смысле слагается, в своем целом, из знаний, 
верований, искусства, нравственности, законов, 
обычаев и некоторых других способностей, и 
привычек, усвоенных человеком, как членом об-
щества» и рассматривает единство человечест-
ва и поступательный прогресс цивилизации. По 
мнению Э. Тайлора, в процессе эволюции все 
культуры должны пройти все стадии, которые 
прошли европейские страны 

Питирим Сорокин в своей работе «Социокуль-
турная динамика и эволюционизм» представил 
теоретико-методологический обзор развития 
социологии, отмечая, что в ХVIII и ХIХ веках со-
циальное развитие рассматривалось в качестве 
линейной эволюции, при которой значительно 
мало внимания уделялось социально-
культурным процессам, повторяющимся в обще-
стве во времени или в пространстве [7, с. 372–
392]. 

В конце XX века центр научных интересов сме-
щается от эволюции общества, в целом, к про-
цессам, протекающим в отдельных цивилизаци-
ях, культурах и сообществах, вследствие чего 
появляется одно из наиболее влиятельных на-
правлений в зарубежной социальной (культур-
ной) антропологии – «неоэволюционизм». 

Классическое определение социального процес-
са дал Питирим Сорокин, под которым он рас-
сматривает любой вид движения, любое изме-
нение изучаемого объекта в течение определен-
ного периода времени, будь то изменение его 
места в пространстве, либо модификация его 
количественных или качественных характери-
стик» [2, с. 24].  

Свое начало неоэволюционизм берет в культур-
ной антропологии. Л. Уайт в своих трудах «Наука 
культуры» и «Эволюция культуры» определяет 
культуру как инструмент, с помощью которого 
люди приспосабливаются к природе. Он описы-
вает процесс биологической эволюции как осоз-
нанное стремление человека к достижению по-
ставленных целей и удовлетворения потребно-
стей.  

Т. Парсон в своей теории социального действия 
предложил три подхода к анализу общества: 
структурный, институционально-функциональ-
ный и интеракционисткий. В основе социального 
уровня деятельности людей лежит цель природ-
ного самосохранения; на данном уровне человек 
приспосабливается к среде, используя экономи-
ческие, политические и другие общественные 
институты [6]. 

Важное место в непрерывном развитии занимает 
стремление индивидов и общества, в целом, 
совершенствовать существующие объекты 
взаимодействия как духовного, так и материаль-
ного характера, соответствуя своим потребно-
стям. По своему потенциалу неудовлетворенные 
потребности обладают колоссальной движущей 
силой, побуждающей к действию, к организации 
производства средств удовлетворения потреб-
ностей [8]. Таким образом, человек находится в 
постоянном стремлении удовлетворить свои 
потребности, в том числе, через повышение эф-
фективности управления организации, повыше-
ния качества товаров и услуг.  

История развития управления качеством в мире 
показывает, что внедрение систем и моделей 
качества началось еще задолго до выделения 
менеджмента качества в отдельное направление 
деятельности. 

В основе концепции управления качеством ле-
жат принципы управления организациями с це-
лью повышения эффективности работы органи-
заций, разработанные Ф. Тейлором, которого 
называют «отцом научного менеджмента». Он в 
своей работе «Принципы научного менеджмен-
та», достаточно хорошо определяет содержание 
и сущность управления, когда: 

– при использовании наблюдения, логики и ана-
лиза, можно усовершенствовать большинство 
процессов ручного труда, значительно повысить 
ее результативность;  

– увеличить объемы производства, воздействуя 
на человеческий фактор посредствам стимули-
рования мотиваций. 

Подходы Ф. Тейлора в управлении оказались 
применимы, как в самых простых производст-
венных процессах, так и в сложных. При этом, 
чем сложнее оказывался производственный 
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процесс, тем больше был эффект от внедренных 
методов [9, с. 14]. 

Основные принципы научной организации труда 
являются неотъемлемой частью человеческой 
деятельности, начиная от простейших действий 
индивида, заканчивая работой современных ор-
ганизаций. Наилучшая организация труда пред-
ставляет собой настоящую науку, опирающуюся 
на ясно определенные законы, правила и прин-
ципы. 

Французский исследователь А. Файоль в своем 
труде «Общее и промышленное управление» 
определил понятие «управление» как совокуп-
ность действий на предприятии. «Управлять 
значит: предвидеть, организовывать, распоря-
жаться, координировать и контролировать» [10, 
с. 12]. 

Научная школа классического управления Макса 
Вебера предполагает бюрократический подход в 
управлении, который строится на безличност-
ной, сугубо рациональной основе. Данная кон-
цепция предполагает четкое определение долж-
ностных обязанностей и ответственности работ-
ников, ведение отчетности, разделение собст-
венности и управления. Бюрократические пра-
вила и процедуры, по его определению, пред-
ставляют собой стандартный способ взаимодей-
ствия: к каждому из сотрудников предъявляются 
одни и те же требования, все они руководству-
ются одними и теми же правилами [11]. 

Развитие системы управления качеством начала 
прошлого века свидетельствует о появлении 
школы человеческих отношений. С развитием 
менеджмента качества появилось новое направ-
ление – личная ответственность за качество ра-
боты и сотрудничество с руководством. Школа 
человеческих отношений основное внимание 
уделяет психологии отношений, поведению лю-
дей, социальным взаимодействиям и групповым 
интересам. Суть концепции состоит в разработке 
рабочих заданий в соответствии с мотивации 
работников, когда они получают возможность пол-
ностью реализовать свой потенциал и тем самым 
удовлетворить свои высшие потребности [12]. 

Возникновению в 1960-е годы особой управлен-
ческой функции «управление персоналом» спо-

собствовало исследование теории потребностей 
А. Маслоу, которые образуют совокупность фи-
зиологических потребностей индивида. Данная 
теория была использована в качестве основы 
многих моделей мотивации труда, в том числе, 
поведенческих подходов (бихевиоризма), глав-
ной задачейкоторых является идентификация и 
анализ движущих мотивов поведения, взаимо-
действие работника с другими людьми в органи-
зационной среде.  

Качественный скачок в развитии управления 
качеством в первой половине XX века связан с 
именем доктора У.Э. Шухарт, который начал 
применять научно-обоснованные методы стати-
стического контроля качества, основанные на 
картах регулирования качества, и сформировал 
принципы в области качества. Они, в последст-
вие, стали применимы не только в цехах, а яви-
лись началом выделения системы управления 
качеством в отдельную деятельность в органи-
зации. 

Учеником и продолжателем дела У.Э. Шухарта 
был доктор Э. Деминг, который является «отцом 
менеджмента качества». Он разработал принци-
пы более точного использования статистических 
методов, а также создал философию управле-
ния, которая известна как «14 принципов ме-
неджмента качества по Э. Демингу», где потре-
битель является важным звеном производствен-
ной линии. Принципы Э. Деминга повсеместно 
внедрялись в практику японских компаний, что 
отразилось на повышении качества продукции и, 
в конечном счете, сделало Японию конкуренто-
способной на мировом рынке. 

В данном контексте речь идет не только о новом 
стиле управления и культуре организации, о 
принципиально ином стиле мышления. Главной 
целью управления качеством в мире становится 
удовлетворение потребностей клиента, при 
этом, учитывая наименьшие затраты для орга-
низации. Менеджмент качества проникает в са-
мые разные сферы человеческой деятельности, 
вызывая потребность в рассмотрении системы 
управления качеством с позиции социологии и 
менеджмента.  
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Аннотация. В статье исследуются социально-
экономические последствия старения для госу-
дарства, бизнеса и личности с помощью субъ-
ектной декомпозиции, и системного подхода. 
Выявлено, что последствиями старения для го-
сударства станут рост социальных расходов на 
пенсионное обеспечение, здравоохранение и 
долгосрочный уход. Для бизнеса старение чре-
вато сокращением предложения рабочей силы, 
снижением ее производительности, ростом 
среднего возраста работающих и дефицитом 
квалифицированных кадров. Для личности ста-
рение означает потребность в доходах, рост 
расходов на медицинское обслуживание, из-
менение потребительского поведения, потреб-
ность в новых навыках и обучении. 
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economic consequences of aging for the state, 
business and personality with the help of subject 
decomposition and a systematic approach. It is 
revealed that the consequences of aging for 
the state will be the increase in social spending on 
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ведение. 

Старение населения – это глобальный 
процесс, охвативший как развитые стра-

ны, так и развивающиеся. Так, согласно прогно-
зам ООН, к 2030 г. популяция возрастной катего-
рии 60+ вырастет на 56 %, до 1,4 млрд, а к сере-
дине XXI века возраст каждого пятого жителя 
планеты будет составлять 60 лет и старше [1].  

Старение глубоко влияет на все сферы общест-
венной жизни. Новые демографические условия 
вынуждают к изменению поведения всех стейк-
холдеров. Необходимость своевременной адап-
тации к последствиям старения предполагает 
изменение государственной политики и рефор-
мирование социально-экономических институ-
тов, изменение индивидуального и группового 
поведения граждан, изменение и внедрение но-
вых практик работы в бизнесе, в связи с чем 
весьма актуальным является поиск перспектив-
ных направлений и эффективных моделей изме-
нений. 

Цель статьи – синтезировать последствия ста-
рения населения с помощью субъектной деком-
позиции и системного подхода, создающего тео-
ретическую основу относительно направлений 
реформирования государственной политики, 
бизнес-практики и поведения личности. 

Результаты исследования. 

Старение населения – увеличение пропорции 
пожилых людей в общей структуре населения – 
является одной из самых значительных соци-
альных трансформаций XXI века. Человечество 
не сталкивалось ранее с подобным опытом и не 
имеет успешных примеров решений по нейтра-
лизации негативных последствий, которые его 
сопровождают. Будучи демографическим явле-
нием, старение населения тесно связано с эко-
номикой, политикой, социальной сферой. Для 
изучения такого феномена и его последствий 
необходим подход, учитывающий взаимосвязи 
между заинтересованными сторонами и систем-
ное видение закономерностей. Целесообразным 
методом является системный подход, позво-
ляющий раскрыть характер системных противо-
речий, выявить сложную взаимосвязь различных 
проблем и разработать стратегию решения по-
ставленных задач. 

Население страны является системой социаль-
но-экономических отношений. Изменение воз-
растной структуры популяции оказывает давле-
ние на многие элементы системы – работающее 
население, работодателей, семьи, социальные 
институты (медицину, социальную защиту, пен-
сионную систему), при этом изменяется сила 
взаимосвязей между элементами. Во время из-
менения состояния системы важной задачей 
является выявление элементов, подверженных 
наибольшему воздействию, с целью своевре-
менной их адаптации к меняющимся условиям. 
Такими элементами системы являются государ-
ство, личность и бизнес. Основным критерием 
такой декомпозиции избраны интересы сторон, 
где государство выступает в роли распорядите-

ля бюджетных средств и сборщика налогов, га-
ранта социальной защиты и обеспечения кон-
ституционных прав граждан, является объектом 
социальной и экономической политики и испол-
нителем ратифицированных международных 
договоров и конвенций. Бизнес как элемент сис-
темы является совокупностью работодателей, 
субъектом рынка труда, объектом рынка товаров 
и услуг. Личность в этом контексте – это участ-
ник рынка труда, потребитель общественных 
благ, субъект социальной и экономической поли-
тики, потребитель на рынке товаров и услуг. 

Рассмотрим последствия старения населения 
для выделенных элементов системы – личности, 
бизнеса и государства. Для этого проследим 
потенциальные изменения в экономической, со-
циальной и политической сферах. Стоит отме-
тить, что такое деление является достаточно 
условным, ведь многим категориям присущи ка-
чественные характеристики, свойственные как 
экономической, так и социальной сфере. 

Экономические последствия. Прежде всего, 
старение населения отразится на государствен-
ных финансах и дефиците бюджета. По оценкам 
Еврокомиссии темпы роста числа пенсионеров в 
последующие 20 лет составят 2,3 % в год, по 
сравнению с ежегодным приростом в 1 % рабо-
чей силы [2]. По прогнозам National Institute on 
Aging (США) в среднем пенсионные расходы 
государств вырастут до 9 % ВВП к 2050 г. в слу-
чае внедрения реформ. К середине века дефи-
цит государственных бюджетов вырастет до 9,2 % 
ВВП (8 % для развитых и 11 % – для развиваю-
щихся экономик). В результате, общий размер 
чистых долговых обязательств государства вы-
растет до 50 % на начало 2020-х гг. и вероятно 
увеличится до 134 % к 2050 г. [3]. Расходы на 
медицину в связи со старением населения будут 
расти еще быстрее, чем пенсионные расходы к 
2050 г. Средний рост государственных расходов 
на здравоохранение составит 2,3% за период 
2020–2050 гг., достигнув 6,7 % от ВВП [3].  

Общий уровень заболеваемости и инвалидности 
населения будет возрастать по мере увеличения 
продолжительности жизни. При этом произойдет 
смещение от заразных болезней в сторону инва-
лидности и длительных хронических заболева-
ний, обусловленных возрастом. Бремя хрониче-
ских болезней – это не только вызов для систе-
мы здравоохранения, а еще и канал замедления 
экономического роста, ведь лечение и уход от-
ражаются на расходах домохозяйств и государ-
ства, приводя к сокращению инвестиций [4]. На 
уровне личности хронические болезни не позво-
лят достичь потенциально максимальной про-
должительности жизни, интенсивности и произ-
водительности работы, отражаясь на снижении 
уровня экономической активности среди населе-
ния старшего возраста.  

По мнению М.А. Каплан, даже если старение 
населения не потребует дополнительных ресур-
сов, направляемых в систему здравоохранения, 
спрос на развитие и улучшение лечения хрони-
ческих болезней и услуги гериатрии будет расти. 
В свою очередь это требует перераспределения 

В 
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ресурсов и масштабных организационных изме-
нений в сфере здравоохранения [5]. Таким обра-
зом, последствиями заболеваемости для лично-
сти станет рост затрат на лечение и снижение 
экономической активности, для государства – 
увеличение финансовых затрат и реорганизация 
медицины. Для бизнеса, с одной стороны, уве-
личение расходов на больничные сотрудников, с 
другой – новые возможности в сфере медицин-
ских товаров и услуг. 

Демографические факторы прямо и косвенно 
влияют на производительность труда, экономи-
ческий рост, инвестиции и сбережения, конку-
рентоспособность страны. Основными признан-
ными макроэкономическими эффектами старе-
ния населения считают:  

– сокращение и старение рабочей силы;  

– снижение производительности труда; 

– замедление экономического роста.  

Долгое время существовало мнение, что сокра-
щение размеров населения приведет к замедле-
нию экономического роста и снижению произво-
дительности труда и уровня жизни [6]. В научных 
кругах ведутся дискуссии и эмпирические иссле-
дования, доказывающие гипотезу снижения про-
дуктивности, появляются альтернативные ис-
следования, имеющие противоположные выво-
ды. Так, К. Гобель и Т. Цвик утверждают, что 
«...старение рабочей силы не обязательно при-
ведет к снижению уровня жизни в развитых 
странах, так как кривая продуктивности и возрас-
та довольно плоская. Кроме того, производи-
тельность существенно отличается в разных 
сферах экономики» [7]. Д’Аддио и М. Кизи в эм-
пирическом исследовании производительности 
рабочих на заводе приходят к выводу, что 
«...даже в работе, что требует значительной фи-
зической силы, возрастной спад компенсируется 
характеристиками, что растут с возрастом и 
трудно поддаются измерению» [8]. Такие приме-
ры свидетельствуют о неоднозначности взглядов 
на экономические последствия старения. 

Старение населения для бизнеса имеет послед-
ствия в виде сокращения предложения рабочей 
силы, роста среднего возраста работающих, 
увеличения возрастного разнообразия наемных 
работников, увеличения расходов на оплату тру-
да в связи с ростом количества работающих, 
которые имеют ограниченные физические воз-
можности. По прогнозам исследователей, на 
основе текущих трендов доминирующим источ-
ником рабочей силы станут развивающиеся эко-
номики, тогда как многие развитые экономики 
почувствуют ее значительное сокращение. По 
прогнозам института MacKinsey, наибольшее 
сокращение населения трудоспособного возрас-
та (15–64) произойдет к 2050 г. в Китае – 15 % (151 
млн), России – 27 % (28 млн), Японии – 32 %                
(32 млн), Германии – 27 % (15 млн), Италии –             
20 % (8 млн), Польши – 29 % (8 млн) [9]. Боль-
шая продолжительность жизни и сокращение 
инвестиционных доходов означают, что не все 
люди старшего возраста смогут позволить себе 

выход на пенсию. С другой стороны, демографи-
ческое давление на правительства заставит их 
повышать пенсионный возраст для балансиров-
ки бюджета. По прогнозам института MacKinsey 
до 2030 г. 27 % всей рабочей силы развитых 
экономик составят работники 55+. В Германии и 
Японии более 30 %. В ЕС ожидается повышение 
уровня экономической активности людей стар-
шего возраста (55–74) на 10 % в 2040 г. и 11 % в 
2060 г. как прогнозируемое влияние пенсионных 
реформ [9]. 

В связи со старением населения ожидается де-
фицит квалифицированных кадров в некоторых 
секторах экономики. Например, средний возраст 
инженеров-нефтяников в США приближается к 
54 г., при этом много нефтяных компаний все 
еще предлагают программы раннего выхода на 
пенсию, начиная с 55 лет, не осознавая пробле-
му [10]. Очевидно, что по мере выхода на пен-
сию новых поколений нехватка квалифициро-
ванных кадров будет усиливаться. 

Изменение возрастной структуры населения от-
крывает новые возможности для бизнеса. Растет 
спрос на товары и услуги для пожилых, появля-
ется так называемый «серебряный рынок» – 
сегмент рынка для клиентов возраста 55+. Раз-
виваться будут как B2C, так и B2B сегменты, т.к. 
стареющие трудовые ресурсы требуют адапта-
ции рабочих мест, машин и механизмов в связи 
со снижением функциональных способностей, 
обусловленных возрастными изменениями. Раз-
вивается рынок геронтехнологий, растет сфера 
применения IT в контроле здоровья и самостоя-
тельном проживании пожилых. Прогнозируется 
рост спроса на потребительские товары, адапти-
рованные для нужд пожилых [11]. 

На индивидуальном уровне увеличение продол-
жительности жизни требует от индивидуумов 
финансовой подготовленности в виде сбереже-
ний и инвестиций. Увеличение числа пенсионе-
ров приведет к сокращению пенсионных выплат, 
требуемых дополнительных доходов для под-
держания уровня жизни. Источником доходов 
для старшего поколения могут служить сбереже-
ния или продление трудовой активности. Про-
должение экономической активности требует 
повышения квалификации и получения новых 
навыков, что приводит к повышению спроса на 
услуги неформального и формального обучения, 
переквалификации. 

Социальные последствия. Социальным следст-
вием старения является изменение семейных 
структур. По мере увеличения продолжительно-
сти жизни и сокращения рождаемости увеличи-
вается количество живых поколений в рамках 
одной семьи, при этом уменьшается количество 
родственников в пределах каждого поколения. 
Семейная структура становится более верти-
кальной по сравнению с разветвленными струк-
турами предыдущих веков. Такие трансформа-
ции снижают уровень семейной поддержки и 
неформального ухода. В результате, повышает-
ся спрос на услуги формального ухода, что ве-
дет к увеличению государственных расходов на 
долгосрочный уход. 
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Еще одним социальным последствием увеличе-
ния продолжительности жизни является измене-
ние жизненного цикла в последние годы. Тради-
ционно он состоял из трех вертикально разде-
ленных периодов – учебы, работы и пенсии. Эти 
периоды определялись возрастом. Постепенно 
такой цикл уступает место горизонтальной мо-
дели – более гибкой и динамичной. Сегодня лю-
ди учатся в течение жизни, меняют профессии, 
возвращаются на рынок труда после длительных 
перерывов. Такая гибкость позволяет выполнять 
несколько задач одновременно – совмещать 
работу, семейные обязанности, отдых, добро-
вольные обязательства и открывает новые жиз-
ненные горизонты. 

Политическим последствием старения населе-
ния является увеличение доли пожилых людей в 
структуре электората и рост их влияния. На ин-
дивидуальном уровне – это участие в выборах, 
на групповом – участие в организациях пожилых 
людей, на уровне правительства – формирова-
ние консультативных органов при правительст-
вах. Набирая вес как политическая сила, пожи-
лые могут требовать от правительства увеличе-
ния расходов на социальное и пенсионное обес-
печение, здравоохранение и борьбу с дискрими-
нацией на рынке труда. В результате представ-
ляется возможным конфликт поколений в борьбе 
за финансовые ресурсы государства и социаль-
ные программы. Но такая ситуация зависит от 
культуры и принятого в обществе отношения к 
пожилым людям. 

Выводы. 

Вышеизложенное позволяет прийти к опреде-
ленным выводам.  

Во-первых, комплексная природа феномена ста-
рения населения обусловливает целесообраз-
ность его изучения с позиций системного подхо-
да. Декомпозиция по критерию интересов позво-
ляет выделить основные элементы системы со-
циально-экономических отношений – государст-
во, бизнес и личность, более всего испытываю-
щие влияние рисков старения населения. Сис-

тематизация последствий старения для каждого 
элемента системы создает теоретическую осно-
ву относительно направлений изменения их по-
ведения. 

Во-вторых, результатом влияния старения на 
государство является увеличение социальных 
расходов. Результатом влияния старения насе-
ления на бизнес является нехватка квалифици-
рованных кадров, сокращение предложения тру-
довых ресурсов, увеличение среднего возраста 
работающих, отток знаний организации в связи с 
массовым выходом сотрудников на пенсию. По-
ложительными последствиями старения для 
бизнеса являются возможности расширения 
рынков медицинских товаров и услуг, товаров 
для пожилых, спрос на услуги адаптации жилья к 
потребностям стареющих, приспособление ра-
бочих мест к изменению физических возможно-
стей. Увеличение продолжительности жизни ин-
дивидуумов будет способствовать изменению 
потребительского поведения, увеличению рас-
ходов на услуги здравоохранения, росту спроса 
на обновление знаний и навыков. Снижение 
уровня пенсионных доходов будет стимулиро-
вать к продолжению экономической активности и 
участия на рынке труда. 

В-третьих, императивы балансировки бюджета, 
роста социальных расходов и нагрузки на рабо-
тающее население обусловливают целесооб-
разность реформирования государственной по-
литики в сторону стимулирования занятости 
пенсионеров. Продолжение участия на рынке 
труда обуславливает целесообразность рефор-
мирования системы образования в сторону обу-
чения в течение жизни и массового обучения 
людей старшего возраста. Направлениями адап-
тации бизнес-практик к последствиям старения 
является изменение методов управления персо-
налом, приспособление рабочих мест и графи-
ков работы к новым потребностям стареющих 
кадров. От личности новые демографические 
условия потребуют повышения персональной 
ответственности в сфере сбережений, профи-
лактики здоровья, управления собственным со-
циальным капиталом. 
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Аннотация. В данной статье анализируется 
специфика реализации региональной моло-
дежной политики в Краснодарском крае, вко-
торой существует три ключевых звена: «Моло-
дежный центр развития личности», «Центр пат-
риотического воспитания молодежи Кубани», 
«Краевая крейсерско-парусная школа». Дей-
ствующая программа «Молодежь Кубани» реа-
лизуется по множеству направлений, что свиде-
тельствует о качественных изменениях в этой 
сфере. 
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Annotation. This article analyzes the specifics of 
the implementation of regional youth policy in 
the Krasnodar Territory, in the implementation sys-
tem of which there are three key links: «Youth Cen-
ter for Personal Development», «Center for 
the patriotic education of young people of 
Kuban», «Regional cruising-sailing school».
The current program «Youth of Kuban» is being 
implemented in many areas, which indicates qua-
litative changes in this area. 
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еформирование в социальной сфере и го-
сударственном управлении, ориентирован-

ное на переход от затратного механизма финан-
сирования и обеспечения т.н. текущего функ-
ционирования учреждений к бюджетированию, 
направленному на результат, потребовали кар-
динального пересмотра целого ряда аспектов 
реализации государственной политики в различ-
ных сферах, в том числе, и в сфере молодежной 
политики [1]. Особое место в молодежной поли-

тике, реализуемой в рамках общей социальной 
политики, обусловлено, прежде всего, тем, что 
управляющее воздействие ориентировано на ди-
намично изменяющийся социальный объект [2]. 

Институт государственной молодежной политики 
(ГМП) в Российской федерации рассматривается 
в трудах И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского,                                            
В.А. Лукова, И.Н. Родионова, А.В. Шаронова, 
М.С. Шевхужева и др.  

Р 
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Так, например, А.В. Шаронов определяет моло-
дежную политику как специальную политическую 
деятельность, включающую в себя определение 
стратегического направления развития молоде-
жи вместе с общесоциальным движением, орга-
низацию согласованной деятельности механиз-
мов социализации, а также поиск оптимальных 
путей преодоления противоречий между интере-
сами общества и молодежи [3]. 

Региональная молодежная политика представ-
ляет собой систему социальных, экономических, 
политических, организационных, правовых и 
иных мер, направленных на поддержку молодых 
граждан. Ее цель – разрешение молодежных 
проблем, социализация и развитие молодежи 
[4].  

В современных условиях особую значимость 
приобретает региональный уровень реализации 
молодежной политики. Региональная молодеж-
ная политика (РМП) в российском государстве 
находится в ведении субъектов федерации, и, 
как показывает практика, она обладает сущест-
венно большими возможностями по сравнению с 
федеральным уровнем ГМП, который создает 
лишь базовые гарантии в развитии молодежного 
потенциала [5]. Само же развитие молодежного 
сообщества и его самоорганизация осуществля-
ются непосредственно на региональном уровне, 
и зависят от региональных (локальных) социаль-
но-экономических, политических и духовно-
нравственных факторов. По сравнению с феде-
ральным уровнем, региональный уровень управ-
ления молодежной политикой и ее реализации 
является более гибким и адресно приближенным 
к конечному благополучателю – молодежи того 
или иного регионального сообщества [6]. 

Какова же региональная специфика реализации 
молодежной политики в Краснодарском крае? 

Прежде всего, стоит отметить, что на территории 
Краснодарского края правовое регулирование в 
области государственной молодежной политики 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, а также – с Уставом Красно-
дарского края, законом и иными нормативными 
правовыми региональными актами. 

Молодежная политика Краснодарского края ре-
гулируетсядвумя основными документами: Зако-
ном Краснодарского края от 04.03.1998 г. № 123-КЗ 
«О государственной молодежной политике в 
Краснодарском крае» и Постановлением адми-
нистрации муниципального образования город 
Краснодар № 2326 от 03.06.2019 «О внесении 
изменений в постановление администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 
17.09.2014 № 6751 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образова-
ния город Краснодар «Реализация молодежной 
политики на территории муниципального обра-
зования город Краснодар» [7]. 

На Кубани, согласно данным, представленным в 
рамках государственной целевой программы 
Краснодарского края «Молодежь Кубани», про-
живают 1126914 молодых граждан в возрасте от 

14 до 30 лет, что составляет порядка одной чет-
вертой части жителей всего края. С целью орга-
низации работы с краснодарской молодежью в 
крае учреждены и функционируют следующие 
инфраструктурные институты: министерство об-
разования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края; (В редакции Постановления 
Главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 21.12.2015 № 1253); 5 государст-
венных учреждений Краснодарского края, под-
ведомственных министерству, осуществляющих 
деятельность по различным направлениям госу-
дарственной молодежной политики; (В редакции 
Постановления Главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 21.12.2015                        
№ 1253); 44 органа по делам молодежи в муни-
ципальных образованиях Краснодарского края; 
91 молодежный муниципальный центр; 1135 
специалистов по работе с молодежью в муници-
пальных образованиях Краснодарского края [7]. 

Департамент молодежной политики Краснодар-
ского края, будучи основным органом исполни-
тельной власти по реализации ГМП края, упол-
номочен осуществлять межотраслевую коорди-
нацию и управление в сфере ГМП. В число важ-
нейших задач Департамента молодежной поли-
тики Краснодарского края входят:  

– формирование условий для гражданского ста-
новления, патриотического и нравственного вос-
питания молодежи;  

– обеспечение прав молодежи, всестороннее 
содействие ее экономической самостоятельно-
сти;  

– реализация установленных для молодежи га-
рантий в сфере труда и занятости;  

– решение вопросов по социальной адаптации 
молодых людей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации [8].  

В системе реализации РМП Краснодарского края 
на сегодняшний день существует три ключевых 
звена: 

1) государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Молодежный центр разви-
тия личности». Данный центр проводит превен-
тивную работу с молодежью, находящейся в 
сложном, социально опасном положении, коор-
динируя работу с молодыми людьми по месту их 
жительства; оказывает содействие предприни-
мательской деятельности молодежи; гарантиру-
ет предоставление социальных услуг и поддерж-
ки молодым семьям; реализует культурно-
досуговые программы; оказывает поддержку 
талантливой молодежи и пр.; 

2) государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Центр патриотического 
воспитания молодежи Кубани». Центр призван 
содействовать формированию чувства граждан-
ской ответственности, патриотического сознания 
и воспитанию духовно-нравственнойличности; 

3) государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Краевая крейсерско-
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парусная школа», которое, в силу специфическо-
го статуса Кубани как рекреационного центра 
РФ, направлено на реализацию спортивного ту-
ризма, яхтинга, рафтинга, виндсерфинга, маун-
тинбайка (велосипедного горного спорта), судо-
моделирования. Это в целом содействует фор-
мированию услуг, направленных на физическое, 
психосоматическое и духовное развитие моло-
дежи. 

Особое место в социально-политическом меха-
низме реализации РМП Краснодарского края 
занимает ведомственная целевая программа 
«Молодежь Кубани», которая является базовым 
программным документомдля деятельности ор-
ганов по делам краевого и муниципального 
уровней, а также всех ведомственных организа-
ций, занимающихся решением текущих актуаль-
ных проблем молодежи [9].  

Согласно докладу о ходе реализации государст-
венной программы Краснодарского края «Моло-
дежь Кубани» по итогам 2016 г., свою деятель-
ность по реализации РМП осуществляли 5 учре-
ждений, находящихся в ведомственном подчи-
нении министерству образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края: «Моло-
дежный кадровый центр», «Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи Кубани», «Моло-
дежный центр развития личности», «Молодеж-
ный центр «Инвентум», а также упомянутая вы-
ше «Краевая крейсерско-парусная школа», фи-
нансово-экономическое обеспечение деятельно-
сти и выполнения государственного задания ко-
торых были реализованы в рамках реализации 
программы «Молодежь Кубани».  

В целях гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодежи Кубани 
на период 2016 года в крае свою деятельность 
по реализации РМП осуществляли 193 военно-
патриотические организации, в то время как в 
мероприятиях, ориентированных на гражданское 
и патриотическое воспитание, духовно-нрав-

ственное развитие кубанской молодежи приняло 
участие 1,4 млн чел., из которых 187,8 тыс. мо-
лодых людей стали участниками краевых акций 
(хотя плановый показатель составлял 146,4 тыс. 
чел.). Также, в 2016 г. были проведены краевые 
конференции по противоэкстремистской темати-
ке и прочим актуальным проблемам российского 
социума. Серьезное внимание было уделено 
формированию здорового образа жизни моло-
дежи Краснодарского края [9]. 

Как подчеркивает в своем диссертационном ис-
следовании, посвященном анализу ГМП Красно-
дарского края М.С. Шевхужев, одним из важных 
достижений РМП на Кубани явилось создание в 
2004 г. института координаторов в работе с мо-
лодежью в сельских округах Краснодарского 
края. «Главная цель – углубление процесса го-
сударственного управления молодежной полити-
кой до уровня сельских населенных пунктов»                                  
[10, с. 22].  

В настоящее время реализация программы 
«Молодежь Кубани» реализуется по множеству 
направлений: социальной адаптации и обеспе-
чению занятости; профилактике алкоголизма и 
наркомании; развитию спорта, туризма и летне-
му оздоровлению молодежи; научному и интел-
лектуальному развитию; обеспечению культур-
ного досуга и духовному развитию;гражданскому 
и военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи.  

Таким образом, реализация РМП в Краснодар-
ском крае свидетельствует о качественных из-
менениях в этой сфере. Была создана и продол-
жает совершенствоваться система региональ-
ных органов по делам молодежи Кубани, активно 
развивается сеть специализированных учрежде-
ний по работе с молодежью по месту жительства 
и ее социальной адаптации, продолжается про-
цесс расширения социальной базы молодежной 
политики.  
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ведение. 

В условиях растущей урбанизации про-
блема адаптации мигрантов становится 

все более актуальной. В Хакасии городское на-
селение увеличивается довольно быстрыми 
темпами: только с 2010 г. по 2018 г. число горо-
жан увеличилось больше чем на 15 тыс. чел. [4], 
причем, в основном, за счет сельско-городской 
миграции. Однако согласно статистическим дан-
ным, наиболее активно из села по сравнению с 
представителями других национальностей, миг-
рируют русские. Среди представителей коренно-
го населения (хакасов), наоборот, высоки темпы 
«возвратной» миграции [3, с. 16]. В связи с этим 
возникает предположение о том, что хакасы пло-
хо осваивают городской образ жизни, поэтому 
целью данной статьи является анализ особенно-

стей адаптивного поведения сельских хакасов в 
городских условиях.1 

По мнению исследователей, одной из форм 
адаптивного поведения для мигрантов из сель-
ской местности в городской среде является ве-
дение личного подсобного хозяйства [5, с. 857]. 
Сохранение элементов сельского образа жизни в 
условиях городской среды, с одной стороны, 
сглаживает процесс привыкания к городскому 
образу жизни, но с другой стороны, препятствует 
усвоению практик городской жизни. Хотя на пер-
воначальном этапе адаптации такие формы по-
ведения уменьшают трудности включения, но в 

                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект «Исследование региональной модели 
урбанизационного развития Южной Сибири в 1945–
2017 гг.», грант № 18-39-00074 мол_а). 

В 
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дальнейшем могут привести к изоляции от го-
родского сообщества. К этому же приводит ори-
ентация на родственные связи, которые, выпол-
няя функцию закрытого социального капитала, 
сначала способствуют решению разных про-
блем: помощь при решении жилищного вопроса 
или протекция при трудоустройстве [6, p. 109], но 
в дальнейшем могут служить сдерживающими 
факторами на пути включения мигранта в новое 
сообщество. 

Более успешной оказывается ориентация на 
построение новых социальных связей в город-
ской среде [2, с. 32]. Готовность взаимодейство-
вать с городским сообществом и стремление к 
достижению целей собственными усилиями от-
личает активные формы адаптивного поведения. 
Показателем успешной адаптации является ус-
воение городского образа жизни, в частности, 
городских форм досуга (кино, театры, музеи, 
отдых в парках, шоппинг и др.). 

Эмпирическая база исследования. 

Исследование построено на результатах социо-
логического опроса мигрантов из сельских посе-
лений Хакасии (N = 403). Был вычислен показа-
тель, отражающий уровень адаптированности, 
путем суммирования разных показателей, сви-

детельствующих об успешности включения ми-
грантов в условия города. В итоге опрошенные 
распределились на три группы с разным уров-
нем адаптированности: низким, средним и высо-
ким. Использовался анализ корреляций: высчи-
тывались значения коэффициентов связи по 
Пирсону. Обработка данных производилась с 
использованием прикладного пакета статистиче-
ской обработки данных IBM SPSS Statistics 19. 

Результаты исследования. 

По данным исследований, адаптационные фор-
мы занятости часто осуществляются в нефор-
мальном секторе экономики [1, с. 25]. В нашем 
представлении сложно судить об успешности 
адаптации по сферам занятости приезжего на-
селения. Во-первых, на первоначальном этапе 
приезжие чаще устраиваются в места с невысо-
кими требованиями к образовательно-квали-
фикационному уровню работников. Во-вторых, 
сфера трудовой занятости не дает полного 
представления о характере труда: сложно срав-
нивать труд архитектора в строительстве и труд 
уборщицы в здравоохранении, поэтому более 
«показательным» является характер трудовой 
деятельности приезжих мигрантов по основному 
месту работы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение опрошенных по характеру труда по основному месту работы  
в группах с разным уровнем адаптированности (в % от работающих) 

 
Была обнаружена корреляция уровня адаптиро-
ванности с характером труда приезжих из села 
хакасов (коэффициент связи по Пирсону 
0,314**). В группе с высоким уровнем адаптиро-
ванности половина опрошенных заняты в сфе-
рах, связанных с применением профессиональ-
ных знаний (где требуется наличие высшего 
профессионального образования). Среди низко-
адаптированных две трети опрошенных по сво-
ему месту работы имеют дело преимущественно 
с физическим трудом, причем, как квалифициро-
ванным, так и неквалифицированным. 

Причем, именно у низкоадаптированных хакасов 
были обнаружены трудности взаимодействия в 
городской среде. Во-первых, в этой группе по 
сравнению с другими группами больше тех, кто 

испытывает трудности взаимодействия с сосе-
дями. Среди них одна пятая опрошенных                          
(20,5 %) ответили, что они даже не знакомы с 
соседями, и еще 5,3 % полагают, что соседи по 
отношению к ним выказывают неодобрение и 
даже презрение. В других группах таковых не 
более 1 %. 

Во-вторых, среди плохо адаптировавшихся 
больше опрошенных, которые испытывают рав-
нодушное отношение к различным акторам: к 
горожанам (21,1 %), сельчанам (18,9 %) и к та-
ким же, как они – приезжим из села (20 %). Сре-
ди респондентов других групп таковых не более 
5 %. Можно предположить, что именно равно-
душное отношение и отсутствие установки на 
взаимодействие влияет на способность к адап-
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тации, но с другой стороны, возможно, равнодушие 
является результатом плохой адаптированности и 
свидетельствует об отчаянности мигрантов. 

Об успешности включения в городскую среду 
также свидетельствует усвоение городского об-
раза жизни бывшими сельскими жителями, в т.ч., 
и принятые в городе виды досуга. Наиболее 
предпочитаемыми для приезжих из села хакасов 
являются активные виды отдыха – прогулки по 
городу (46,7 %) или гуляние в парках в лесной 
зоне (24,6 %). Причем, существенных различий 
между опрошенными с разными уровнями адап-
тированности практически нет, что, вероятно, 
объясняется тем, что эти виды досуга не связа-
ны с тратой денег. Более отчетливо различия 
проявляются в предпочтениях тех видов отдыха, 
которые предполагают определенные расходы: 
походы кино (21,8 %), развлекательные центры 
(4,5 %), посещение кафе (13,2 %), шоппинг (8,4). 
Таким видам отдыха чаще отдают предпочтение 
мигранты со средним и высоким уровнями адап-
тированности, низкоадаптированные хакасы 
предпочитают «ничегонеделание» (15,6 %). 

Традиционным местом проживания хакасов яв-
ляется сельская местность, поэтому им сложнее 

освоить практики городской жизни. Сельский 
образ жизни в большей степени связан с трудом, 
поэтому свое свободное время сельчане, чаще 
всего, используют для ведения домашнего хо-
зяйства. В городской среде эта необходимость 
не столь очевидна, поэтому бывшие сельчане, 
только переезжая в город, не связывают свое 
свободное времяпровождение с «внедомашни-
ми» видами отдыха. 

Выводы. 

В целом, приезжие из села хакасы выражают 
готовность взаимодействовать с акторами го-
родской среды и поддерживать хорошие отно-
шения с соседями. Усвоение городского образа 
жизни затрудняется ориентацией на практики, не 
связанные с существенными «вложениями», 
поэтому основной досуг связан с «бесплатными» 
видами отдыха. Об успешности адаптации мо-
жет свидетельствовать трудоустройство, свя-
занное с образовательно-квалификационным 
уровнем мигрантов. Однако среди опрошенных 
хакасов только одна пятая (21,4 %) ориентиро-
вана на активные формы адаптационного пове-
дения и выражает готовность прилагать много 
усилий для улучшения своей жизни. 

 
Литература: 

1. Адаптационные стратегии населения : кол-
лективная монография / Под ред. д.э.н Е.М. Ав-
раамовой. СПб. : «Компьютербург», 2003. 196 с. 

 
2. Буянова А.Ю. Улан-Удэ: адаптация сельской 
молодежи к городскому и образовательному 
пространству // Вестник Евразии. 2006. № 3. 
С. 24–40. 

3. Население Республики Хакасия за 2001–2011 
годы. Статистический сборник // Росстат. Терри-
ториальный орган федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Хакасия. 
Абакан, 2012. 31 с. 

4. Республика Хакасия. Доклад // Управление 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва. URL : http://web.krasstat.
gks.ru/doklad/Khakasiya/12/dok.htm#02-1 (дата 
обращения 26.04.2019). 

5. Хольшина М.А. Анализ адаптации горожан и 
сельских жителей коренной национальности 
Республики Тува / М.А. Хольшина, О.А. Брюхан-
цева // Молодой ученый. 2015. № 23(103). 
С. 855–857. 

6. Hlatshwayo N. Social Capital as Survival 
Strategy for Immigrants in South Africa: A 
Conceptual Framework / N. Hlatshwayo,K. Wotela // 
In Immigration and Development. 2018. P. 109–135. 

 Literature:  

1. Adaptation strategies of the population / 
Collective monograph. Ed. by Ph.D. 
E.M. Avraamova. Saint-Petersburg : «Komp’yuter-
burg», 2003. 196 p. 

2. Buyanova A.Yu. Ulan-Ude: Adaptation of rural 
youth to urban and educational space // Bulletin of 
Eurasia. 2006. № 3. P. 24–40. 

 
3. The population of Republic of Khakassia 2001–
2011 years. Statistical collection // Rosstat. 
Territorial Department of the Federal State Statistics 
Service of the Republic of Khakassia. Abakan, 
2012. 31 p. 

4. Republic of Khakassia. The report // Department 
of the Federal State Statistics Service for the 
Krasnoyarsk territory, the Republic of Khakassia 
and the Republic of Tuva. URL : 
http://web.krasstat.gks.ru/doklad/Khakasiya/12/dok.
htm#02-1 (access 26.04.2019). 

5. Holshina M.A. Analysis of adaptation of urban 
and rural residents of indigenous nationality of the 
Republic of Tuva / M.A. Khol’shina, O.A. Bryu-
khantceva // Young Scientist. 2015. № 23(103). 
P. 855–857. 

6. Hlatshwayo N. Social Capital as Survival 
Strategy for Immigrants in South Africa: A 
Conceptual Framework / N. Hlatshwayo,K. Wotela // 
In Immigration and Development. 2018. P. 109–135. 



29 

 

УДК 651.4.9 
 
Нестерович Марианна Ивановна  
главный специалист, 
Государственный комитет  
по ценовой политике  
Республики Саха (Якутия) 
nesterovichmarianna@sakha.gov.ru 
 
Ковлеков Иван Иванович 
доктор технических наук,  
профессор, 
Северо-Восточный  
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова  
Kovlekov@mail.ru 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  
КАДРОВОГО  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ 
 

   
 
Marianna I. Nesterovich 
Chief Specialist, 
State Committee on Price Policy  
of the Republic of Sakha (Yakutia) 
nesterovichmarianna@sakha.gov.ru 
 
 
Ivan I. Kovlekov 
Doctor of Technical Sciences, 
Professor, 
North-Eastern Federal University  
named after M.K. Ammosov 
Kovlekov@mail.ru 
 
 

ANALYSIS OF THE STATE  
OF PERSONNEL RECORDS 
MANAGEMENT  
IN A PUBLIC INSTITUTION 
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ктуальность проблемы. Эффективность 
управления кадрами в современных усло-

виях в значительной степени зависит от уровня 
корпоративной культуры в коллективе [6]. Орга-
низация работы с кадрами определена нормами 
Трудового кодекса, в соответствие с которыми 
строится система кадрового делопроизводства 
любого предприятия или учреждения. Качество и 
культура работы трудового коллектива во мно-
гом определяются слаженностью и четкостью 
организации и устройства кадрового делопроиз-
водства [7]. Поэтому совершенствование мето-
дов работы с документами, налаженность доку-
ментооборота, а также грамотное оформление 

деловой документации являются залогом свое-
временного получения руководителями и слу-
жащими достоверной рабочей информации, спо-
собствуют оперативности осуществления функ-
ций коллектива. В конечном итоге, таким путем 
достигается принятие верных управленческих 
решений и повышение эффективности действий 
коллектива в целом [5]. Особое внимание к каче-
ству составляемых документов требует система 
кадрового делопроизводства, что объясняется 
непосредственной зависимостью успешной дея-
тельности любого трудового коллектива от сте-
пени организации и регулирования кадровой 
работы [3]. В деле повышения эффективности 

А 



30 

работы с кадрами особую актуальность получа-
ют анализ и оценка состояния кадрового дело-
производства в учреждении. 

Совокупность процессов составления и оформ-
ления кадровой документации государственного 
учреждения строится и регламентируется соот-
ветствующими законодательными актами и нор-
мативными документами. Широкий круг докумен-
тов по личному составу и деловых бумаг самой 
кадровой службы представляет, в целом, ком-
плекс кадровой документации [2]. В ее состав 
включаются персональные и учетные докумен-
ты, плановые и отчетно-статистические сведе-
ния, руководящие и распорядительные докумен-
ты. Кадровое делопроизводство представляет 
собой деятельность, охватывающую разнооб-
разные аспекты документирования и организа-
ции работы с документами, касающиеся работы 
с личным составом учреждения или предпри-
ятия. Перечень делопроизводства состоит из 
документов, регулирующих вопросы принятия, 
перевода, освобождения, учета работников и 
другие составляющие процедуры повседневной 
работы с персоналом.  

Самостоятельную группу учреждений представ-
ляют собой органы государственной власти и 
управления, которые обособленны по признаку 
своей профессиональной деятельности и обла-
дают довольно четко определенными целями и 
задачами. Особая значимость деятельности го-
сударственных органов, их важная роль в жизни 
общества определяет и специфику кадрового 
делопроизводства в структуре государственных 
учреждений [4]. Деятельность кадровой службы 
в государственном органе, составляющем не-
отъемлемую часть такого важного и крайне от-
ветственного направления в жизни общества, 
направлена на организацию работы с докумен-
тами, обеспечивающими трудовые правоотно-
шения персонала и руководства внутри самих 
властных и исполнительных органов [1].  

Результаты исследования. Рассмотрим со-
стояние кадрового делопроизводства в учреж-
дении государственной гражданской службы, на 
примере Государственного комитета по ценовой 
политике Республики Саха (Якутия) (далее – 
Госкомцен). Госкомцен является органом испол-
нительной власти, нацеленным на проведение 
государственной политики в области регулиро-
вания цен и тарифов, осуществление контроля 
за соблюдением порядка в ценообразовании на 
территории своей юрисдикции. Деятельность 
комитета определена Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Феде-
рации и Главы Республики Саха (Якутия), поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и норматив-
ными актами Республики Саха (Якутия).  

Учредительные и организационные документы 
регламентируют структуру, цели и задачи Гос-
комцен, организацию работы, а также права и 
обязанности руководителей и отдельных со-
трудников. К основным организационным доку-

ментам кадровой работы комитета относятся: 
Положение о Государственном комитете по це-
новой политике, утвержденное Постановлением 
Правительства; Положения о структурных под-
разделениях Госкомитета, организационной 
структуре и штатном расписании; Коллективный 
договор и должностные регламенты работников.  

Госкомцен осуществляет свою деятельность 
согласно организационным и распорядительным 
документам, к которым относятся, прежде всего, 
приказы, распоряжения и поручения по основ-
ным направлениям деятельности Госкомцен. В 
них всесторонне определены наиболее важные 
аспекты работы с кадрами. Документы по лич-
ному составу отражают механизм принятия кон-
кретных управленческих решений, регулирую-
щих процессы движения кадров, их учета и 
оценки, аттестации и переподготовки, повыше-
ния квалификации и другие процедуры, касаю-
щиеся трудовой деятельности государственных 
служащих. Весь массив кадровой документации 
формируется согласно утвержденной номенкла-
туре дел государственного учреждения. Форми-
рование и комплектование документов в дела 
осуществляется по тематическому признаку, их 
содержание и хранение осуществляется в соот-
ветствии с установленными номенклатурой дел 
сроками хранения. Приказы по личному составу 
составляются в дела и комплектуются в зависи-
мости от категории и признаков служебной доку-
ментации. 

Важным аспектом деятельности кадровой служ-
бы является работа с личными документами 
государственных служащих и регистрационно-
оформительской документацией кадрового до-
кументооборота. Ответственность и аккурат-
ность ведения кадрового делопроизводства, со-
блюдение правил хранения и обработки персо-
нальных данных является ключевым условием 
качественного исполнения своих обязанностей 
кадровой службой учреждения. На кадровую 
службу возложена работа, требующая добросо-
вестного соблюдения всех процедур оформле-
ния документов, касающихся карьеры и служеб-
ного продвижения государственных служащих, 
которые будут сопровождать его деятельность 
на протяжении всего его трудового стажа. В рам-
ках выполнения своих прямых функций по веде-
нию делопроизводства кадровый работник осу-
ществляет процедуру приема на работу сотруд-
ников. При этом он обязан проверить предос-
тавленные соискателем на должность докумен-
ты, четко оформить заключение с ним служебно-
го контракта, оформить приказ, вести записи в 
трудовой книжке. На кадрового работника возла-
гается также обязанность по ведению личных 
дел, учету и составлению табеля рабочего вре-
мени, ведению воинского учета персонала, по 
составлению графика отпусков сотрудников и 
осуществлению контроля за его исполнением, по 
подготовке приказов по личному составу персо-
нала. 

В современных условиях традиционная ручная 
система работы с документами в государствен-
ных учреждениях целенаправленно заменяется 
наиболее рациональными методами ведения 
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делопроизводства с помощью персонального 
компьютера. В основе современных методов 
работы лежат информационно-коммуникацион-
ные технологии системы документооборота. 
Вместе с тем, на сегодняшний день уровень 
внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий и специализиро-
ванного программного обеспечения Госкомцен 
еще не в полной мере отвечает требованиям 
современного цифрового документооборота. 
Задача совершенствования эффективности кад-
рового делопроизводства требует, в первую 
очередь, внедрения более совершенных про-
граммных продуктов по учету кадров и расчету 
заработной платы. Использование высокотехно-
логичных программных продуктов может значи-
тельно расширить возможности кадровой служ-
бы государственных учреждений, позволит ре-
шать вопросы, связанные с учётом кадров, дви-
жением трудовых ресурсов, как по учреждению в 
целом, так и внутри его структурных подразде-
лений. Помимо этого, более совершенный про-
граммный продукт может расширить возможно-
сти обеспечения необходимой и более полной 
информацией о количественном и качественном 
составе работников, значительно повысит каче-
ство учёта. В свою очередь, это создаст условия 
для формирования наиболее оптимальной базы 
планирования и организации работы с кадрами, 
включающей в себя такие их стороны, как: опре-
деление потребности в кадрах, потребности в 
подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации кадров, планирование карьеры госу-
дарственных служащих и многие другие аспекты. 

Процесс деятельности любого государственного 
учреждения, в силу независимых объективных 
причин и обстоятельств, сопровождается неиз-
бежным изменением состава работающих в кол-
лективе. Анализ движения численного состава 
коллектива позволяет выявить основные тен-
денции состояния работы с кадрами, позитивные 
и отрицательные факторы развития внутри тру-
дового коллектива. Регулирование этого процес-
са требует определения коэффициента ста-
бильности кадров, в силу того, что стабильность 
кадрового состава государственного учреждения 
создает благоприятные условия для роста про-
изводительности и эффективности труда. Дан-
ный показатель демонстрирует динамику удель-
ного веса постоянного контингента сотрудников, 
работающих в течение всего года. По состоянию 
на 1 января 2019 г. утвержденная штатная чис-
ленность сотрудников Госкомцен составляла                    
36 единиц. Качественный состав численности 

служащих Госкомцен по группе должностей при-
веден в таблице 1.  

Проведенный анализ движения численного со-
става персонала в Госкомитете за 2017–2018 гг. 
(табл. 2), отражает реальное состояние кадро-
вой работы учреждения в современных услови-
ях. Оценка результатов анализа полученных 
данных установила, что за рассматриваемый 
период произошло некоторое увеличение пока-
зателя коэффициента оборота по выбытию – с 
величины 0,33 до 0,47. Кроме этого, произошло 
и увеличение показателя коэффициента оборота 
по приему – с величины 0,23 до 0,28. Значение 
коэффициента постоянного состава уменьши-
лось – с величины 0,80 до 0,78. Вместе с тем, в 
исследуемый период наблюдался также и значи-
тельный рост, и без того высокого показателя, 
коэффициента текучести кадров. Так, в 2017 г. 
произошел заметный рост данного показателя - 
с величины 32,5 % до 47,2 % в 2018 г. При этом, 
согласно существующим на сегодняшний момент 
нормам, норма текучести кадров для небольших 
организаций должна составлять менее 12 %. 
Полученные данные могут иметь различные 
объяснения, одним из которых, например, может 
служить факт неблагоприятного климата в кол-
лективе, который, как следствие, может приво-
дить к высокой текучести кадров. Вместе с тем, 
согласно полученным данным, показатель ко-
эффициента стабильности численного состава 
коллектива, в целом, весьма высок. Одновре-
менно с этим наблюдается заметная тенденция 
к его снижению. Так, в 2018 г., по сравнению с 
2017 г., показатель коэффициента снизился на 
2,2 %. 

Результаты сравнительного анализа показате-
лей объема кадрового документооборота в Гос-
комцен за 2017–2018 гг. представлены в                        
таблице 3. Итоговые годовые показатели объе-
ма кадрового документооборота свидетельст-
вуюто том, что в 2018 г. наблюдался резкий рост 
разных видов работ кадрового делопроизводст-
ва, который привел к увеличению объема доку-
ментообработки на 25,2 %. По таким позициям, 
как: «количество приказов по личному составу» в 
2018 г. произошло увеличение, по сравнению с 
предыдущим годом, на 37,4%; «количество при-
казов на отпуск» – увеличилось на 15,0 %, а «ко-
личество приказов по командировкам» увеличи-
лось на 15,5 %. Объяснение таким изменениям 
лежит в увеличении количества принимаемых и 
увольняемых работников в 2018 г. В целом, за 
последний год в учреждении происходило по-
степенное увеличение объема кадрового дело-
производства, составив в итоге – 25,2 %. 

 
Таблица 1  

Состав служащих по группе должностей Госкомцен 
 

№ Должностные ставки Количество единиц 
1 Государственная должность 1 
2 Государственная гражданская должность 35 

2.1 Высшая 1 
2.2 Главная 2 
2.3 Ведущая 7 
2.4 Старшая  25 

 Итого: 36 
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Таблица 2  

Анализ движения численного состава. 
 

№ Показатели 
Годы 

2017 2018 
1 Среднесписочная численность работников, чел. 40 36 
2 Количество уволенных, чел. 13 17 
3 Количество принятых, чел. 9 10 
4 Число работников, проработавших весь год, чел. 32 28 
5 Коэффициент оборота по выбытию, у.е. 0,33 0,47 
6 Коэффициент оборота по приему, у.е. 0,23 0,28 
7 Коэффициент замещения кадров, у.е. –0,10 –0,19 
8 Коэффициент стабильности состава, %  80,0 77,8 
9 Коэффициент текучести состава, %  32,5 47,2 

 
 

Таблица 3  

Сравнительный анализ показателей объема кадрового документооборота 
 

№ Наименование документов 
Количество документов Годовой рост 

объема, % 2017 г. 2018 г. 
1 Приказы по личному составу 174 239 37,4 
2 Приказы по отпускам 127 146 15,0 
3 Приказы по командировкам 58 67 15,5 
4 Личная карточка № Т-2гс 9 10 11,1 
5 Служебный контракт 9 10 11,1 
6 Табель учета рабочего времени 12 12 0,0 
7 График отпусков 1 1 0,0 
8 Справки с места работы 7 12 71,4 
 Итого: 397 497 25,2 

 
Выводы и рекомендации. В целом, изучение и 
анализ современного состояния кадрового дело-
производства в Государственном комитете по 
ценообразованию позволили выявить как ряд 
положительных достижений, так и некоторые 
отставания кадровой службы в применении со-
временной цифровой техники и методов управ-
ления персоналом. Уровень внедрения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий и специализированного программного 
обеспечения не в полной мере отвечает требо-
ваниям современного цифрового документообо-
рота. Вследствие отсутствия новой техники и 
использования устаревшего программного обес-
печения большинство кадровых документов в 
учреждении продолжает формироваться в руч-
ном режиме. Ежегодный рост объема докумен-
тооборота и повышение требований к качеству 
работы делопроизводства по управлению пер-

соналом ставят перед коллективом задачу вне-
дрения в работу кадровой службы более совер-
шенного программного продукта для работы с 
кадровой документацией. Задача дальнейшего 
повышения эффективности деятельности госу-
дарственного учреждения и поднятие работы по 
кадровому делопроизводству и управлению пер-
соналом на более качественный уровень может 
быть решена только при условии внедрения сис-
темы электронного документооборота с опера-
тивно обновляемым пакетом законодательно-
нормативной базы. Использование современных 
программных средств позволит не только суще-
ственно снизить трудозатраты документооборо-
та за счёт автоматизации рутинных ручных опе-
раций, но и реализовать принципиально новые 
возможности управления документооборотом в 
государственном учреждении.  
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рованы основные вызовы и возможности для 
экономического развития, обусловленные рос-
том долголетия и старением населения. Выде-
лены макроэкономические, фискальные и со-
циальные группы вызовов и возможностей. 
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Annotation. The article examines the main de-
terminants of the impact of longevity growth and 
population aging on equality and fiscal sustaina-
bility. It has been determined that the greatest 
impact on inequality from the position of longevity 
is exerted by the level of expenditure on health 
care, the level of education and incomes of 
the population. It is substantiated that in the condi-
tions of a demographic shift towards the aging of 
the population there is a need to increase 
the economically active longevity. The main chal-
lenges and opportunities for economic develop-
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ing of the population, are systematized. Macroe-
conomic, fiscal and social groups of challenges 
and opportunities are highlighted. 
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ведение. 

Рост долголетия и старения населения 
являются одной из доминирующих тен-

денций XXI века, которая меняет долгосрочные 
перспективы функционирования экономики и 
существования общества. Следовательно, сего-
дня человечество входит в эпоху демографиче-
ских тенденций, которые закладывают предпо-
сылки для формирования новой системы эконо-

мических отношений, получившей название 
«экономики долголетия». В таких условиях фор-
мируется объективная необходимость транс-
формации многих механизмов функционирова-
ния экономики на различных иерархических 
уровнях и их адаптации к демографическим и 
социально-экономическим тенденциям развития. 
Эти тенденции обусловлены ростом долголетия 
и старением населения, а также фактическими и 
латентными рисками и перспективами для эко-

В 
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номического развития, фискальной устойчивости 
и обеспечения общественной сплоченности и 
равенства. 

Целью статьи является исследование влияния 
роста долголетия и старения населения на ра-
венство в обществе, определение основных де-
терминант такого воздействия, а также выявле-
ния взаимосвязей старения населения с эконо-
мическим развитием и фискальной устойчиво-
стью. 

Результаты исследования. 

Большинство исследователей в сфере экономи-
ки выделяют такие детерминанты неравенства, 
которые являются барьерами для роста активно-
го долголетия [1]: 

– детерминанты системы здравоохранения и 
социальной защиты населения (доступ к первич-
ной, специализированной и высокоспециализи-
рованной медицинской помощи, профилактика 
заболеваний, общественная охрана здоровья, 
долговременный уход, социальные услуги, опре-
деленные возрастными потребностями населе-
ния и др.); 

– поведенческие детерминанты (употребление 
табака, алкоголя, физическая активность, режим 
и сбалансированность питания и т.п.); 

– детерминанты физической среды (жилье, 
безопасность передвижения и санитарно-гигие-
нические условия жизни, безопасность и качест-
во питания, состояние окружающей природной 
среды и т.п.); 

– детерминанты социальной среды (образова-
ние, наличие семьи и близких друзей, привлече-
ние к сетям социальной поддержки и т.п.); 

– личные детерминанты (физиологические, био-
логические, генетические, психологические фак-
торы и т.п.); 

– экономические детерминанты (наличие и дос-
таточность дохода (пенсионного обеспечения, 
сбережений), безработица, уровень расходов на 
охрану здоровья и др.). 

Демографические изменения в сочетании с дру-
гими факторами неравенства меняют перспекти-
вы качества жизни в будущем для разных слоев 
населения. Как доказывает нобелевский лауреат 
А. Дитон, в эпоху глобализации неравенство в 
долголетии уменьшается быстрыми темпами. 
Однако сокращение неравенства и увеличение 
лет здоровой жизни населения в международ-
ном сравнении сопровождается возникновением 
разрывов в показателях состояния здоровья так 
же, как и рост благосостояния и материальный 
прогресс сопровождается возникновением раз-
рыва между уровнем жизни в различных странах 
и слоях населения. Именно такие проявления 
неравенства в достижении долголетия и состоя-
нии здоровья, А. Дитон определяет как вели-
чайшую несправедливость и преграду равенства 
в обществе в современном глобализированном 
мире [2].  

Например, даже среди стран Европы существует 
значительная разница в показателях ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни. Так, наи-
большая продолжительность здоровой жизни в 
возрасте 65 лет наблюдается в таких странах как 
Швеция, Дания, Норвегия, Ирландия и Ислан-
дия, а наименьшая – в Словакии и Латвии для 
мужчин и женщин. В среднем, количество лет 
здоровой жизни для людей в возрасте 65 лет 
составляет 8,6 лет [3]. 

По заключению Дж. Стиглица, доступ к услугам 
системы здравоохранения определяют как одну 
из наиболее реальных и заметных приобретен-
ных ценностей для общества за последнее сто-
летие, что существенно влияет на рост долголе-
тия. Доступ к квалифицированной медицинской 
помощи, состояние здоровья становятся причи-
ной роста неравенства в обществе в целом, в 
том числе. и в долголетии. Функция государст-
венного финансирования здравоохранения за-
ключаются в обеспечении выравнивания доступа 
к медицинской помощи и замещении необходи-
мого для получения медицинских услуг дохода 
[4]. 

Детерминантами, которые вызывают неравенст-
во в достижении долголетия, являются также 
доходы населения. Неравенство в доходах пре-
допределяет неравенство возможностей. Безус-
ловно, более высокие уровни дохода создают 
возможность для получения необходимых това-
ров и услуг, которые поддерживают или улуч-
шают здоровье, например, качественные про-
дукты питания и обеспечение безопасными ус-
ловиями жизни. Кроме этого, увеличение дохо-
дов также может обуславливать увеличение 
свободного времени для рекреационного отды-
ха, что даёт возможность роста долголетия. Так, 
согласно исследованию ОЭСР, увеличение до-
ходов населения на 10 % влияет на рост ожи-
даемой продолжительности жизни на 2,2 месяца 
[5]. 

Однако изменение общего уровня неравенства в 
обществе, обычно зависит не столько от старе-
ния, но и от других факторов. Так, анализ дина-
мики уровня заболеваемости населения старше-
го возраста и самооценки состояния здоровья 
населения в мире, в целом, доказывает, что ны-
нешнее поколение в возрасте старше 65 лет 
имеет лучший уровень здоровья, чем предыду-
щие поколения в том же возрасте [6]. 

Неравенства в состоянии здоровья являются 
одновременно и причиной, и следствием нера-
венства в доходах. Так, уровень здоровья для 
старших возрастных групп также становится 
фактором неравенства, что создаёт условия для 
снижения возможности трудоустройства лица. 
Наличие хронических заболеваний и плохое со-
стояние здоровья является важным фактором, 
который стимулирует к раннему выходу на пен-
сию населения старших возрастных групп. За 
весь период трудовой жизни, плохое здоровье 
снижает уровень дохода на 33 % и 17 % для 
мужчин с низким и высоким уровнем образова-
ния, соответственно [6]. Увеличение охвата на-
чальным образованием в странах ОЭСР на 10 % 
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обуславливает повышение ожидаемую продол-
жительность жизни на 3,2 месяца [5]. 

Социальные и экономические детерминанты 
долголетия тесно взаимосвязаны и довольно 
часто усиливают взаимное влияние в течение 
жизненного цикла. Фактор образования влияет 
на потенциал роста продолжительности жизни 
населения в старшем возрасте. Мужчины с выс-
шим образованием в возрасте старше 65 лет 
живут примерно на 3,5 года дольше, чем мужчи-
ны с низким уровнем образования, а для женщин 
этот разрыв в среднем составляет 2,5 года в 
странах ОЭСР [5]. Различия в средней продол-
жительности жизни по уровню образования на-
блюдаются также между странами одного регио-
на, например, ЕС. Так, в Словакии, Латвии, 
Венгрии, Эстонии и Чехии у мужчин старше 65 
лет с высшим образованием продолжительность 
жизни почти на четыре года больше, чем у муж-
чин, которые имеют низкий уровень образова-
ния. Однако различия в продолжительности 
жизни по уровню образования значительно 
меньше в Швеции, Финляндии, Дании и Италии 
[7]. Наименее образованные лица чаще имеют 
инвалидность, вследствие недостаточности до-
ходов, худших условий труда и жизни, доступно-
сти необходимой медицинской помощи. 

Следовательно, лица с более низким уровнем 
доходов и качества жизни, находятся в ситуации, 
которая может стать триггером для других нега-
тивных проявлений неравенства с позиции дол-
голетия. Это и неправильная система питания, и 
недостаточное количество употребления пита-
тельных веществ, злоупотребление курением и 
алкоголем, которые отрицательно влияют на 
здоровье и ожидаемую продолжительность жиз-
ни. Поэтому, улучшение здорового образа жизни 
на 10 % обусловливает прирост продолжитель-
ности жизни в среднем на 2,6 года [5]. Кроме 
этого, весомыми детерминантами неравенства, 
которые обуславливают уменьшение долголетия 
населения, являются безработица, ухудшение 
состояния параметров окружающей среды, ис-
ключение старшего населения из сетей соци-
альной поддержки и др. 

По прогнозам Международного валютного фон-
да, демографический сдвиг в сторону старения 
населения может стать причиной не только де-
фицита рабочей силы, но и существенного сни-
жения темпов экономического роста. Это может 
привести также к экономической стагнации, кри-
зису функционирования отдельных отраслей 
экономики, трансформации банковского сектора 
и страховых рынков, формированию чрезмерных 
фискальных разрывов, вследствие снижения 
налоговых поступлений и роста государственных 
расходов на здравоохранение и социальную за-
щиту, в частности, на пенсионное обеспечение, 
увеличению долговой нагрузки на экономику и 
дефициту инноваций [8]. Кроме этого, в иссле-
дованиях западных ученых [9, 10] отмечено, что 
старение населения негативно влияет на эконо-
мический рост через совокупность дополнитель-
ных взаимосвязанных механизмов: снижение 
нормы сбережений и накопления капитала за 
счет увеличения доли иждивенцев; увеличение 

внешнего долга в результате снижения процент-
ных ставок. 

Согласно исследованиям аналитиков компании, 
McKinsey для компенсации эффекта влияния 
старения населения и исполнения социальных и 
долговых обязательств, производительность 
труда, в среднем. в мире должна увеличить тем-
пы роста в 1,8 раза [11].  

П. Хигс доказал, что рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Нидерландах существенно 
уменьшит налоговые поступления в бюджет, что 
обусловит формирование фискального разрыва 
в 4,5 % ВВП в долгосрочной перспективе. Вме-
сте с тем, ученый определил, что такие пробле-
мы развития становятся причинами конфликтов 
между поколениями и ростом институциональ-
ных неравенств в обществе [12]. 

Фискальная устойчивость уже сегодня снижается 
в странах ЕС, США и Японии под давлением 
«возрастно-зависимых расходов» бюджетов этих 
стран, которые стремительно растут, а налого-
вые платежи уменьшаются. За последние не-
сколько десятилетий, распространение государ-
ственных программ социальной защиты, в том 
числе предоставление государственных пенсий, 
и увеличение уровня охвата населения во мно-
гих странах мира государственными программа-
ми здравоохранения и обязательным медицин-
ским страхованием стали определяющими фак-
торами в обеспечении «выравнивания» общест-
ва и защиты от бедности населения старшего 
возраста. Однако с учетом обозначившихся тен-
денций, в перспективе, государственные про-
граммы социальной защиты не будут выполнять 
такие функции «выравнивания», что обусловле-
но внедрением пенсионных реформ в большин-
стве стран мира, которые предусматривали по-
вышение пенсионного возраста и уменьшение 
объемов государственных расходов на указан-
ные цели [13]. 

Острота фискальных проблем осложняется так-
же стремительным ростом государственных рас-
ходов на социальные цели и прогнозам даль-
нейшего увеличения темпов такого роста. Рас-
ходы на пенсионное обеспечение и здравоохра-
нение уже сегодня составляют более 16 % ВВП в 
развитых странах, а к 2050 лет эти расходы воз-
растут, в среднем, до 25 %, если не будут приня-
ты меры, направленные на преодоление обозна-
ченных проблем старения населения [14].  

Таким образом, в условиях демографического 
сдвига в сторону старения населения существу-
ет необходимость к повышению «экономически-
активного долголетия», такого периода жизни, 
при котором взносы в экономику лиц старшего 
возраста, будут больше необходимых расходов, 
понесенных обществом на поддержку жизни и 
здоровья. Достижение таких целей может быть 
осуществлено вследствие ускорения медицин-
ского прогресса и стимулирования внедрения 
новых медицинских технологий, ориентирован-
ных на «отсрочку старения», «отсрочку начала 
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заболеваний», которые в современном обществе 
являются основной причиной прекращения эко-
номической активности населения, а также 
«компрессии заболевания» и увеличения ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни. 

Японский исследователь Шого Кудо разработал 
теоретико-методологический подход к опреде-
лению «дивидендов долголетия», рассчитывать, 
который он предлагает как приложение совокуп-
ных экономических, социальных и медицинских 
выгод, полученных вследствие роста долголе-
тия, замедления темпов старения населения 
[15], в результате «компрессии заболевания», 
отсрочки заболевания и старения, снижения 
уровня смертности.  

Так, исследователь доказывает, что необходимо 
менять государственные стратегии сдерживания 
расходов на социальные цели, которые не соот-
ветствуют реалиям сегодняшнего дня. Разраба-
тывать инновационные стратегии вложения ин-
вестиций в новые медицинские технологии, на-
правленные на отсрочку старения и рост долго-
летия, которые станут импульсом для экономи-
ческого роста нового типа, уменьшения неравен-
ства между поколениями и росту социальной 
сплоченности общества. 

Итак, сегодня перед большинством стран возни-
кает объективная необходимость учета всех вы-
зовов и определение потенциальных возможно-
стей для экономического развития, которые обу-
словлены ростом долголетия и старения насе-

ления для принятия эффективных стратегиче-
ских решений. 

Выводы. 

Рост долголетия и старение населения транс-
формируют современные тенденции и пропор-
ции экономического развития, а также становят-
ся весомым детерминантом обеспечения фис-
кальной устойчивости и равенства и сплоченно-
сти в обществе. Поэтому в таких обстоятельст-
вах научные круги, правительственные учрежде-
ния и международные организации озабочены 
поиском новых стратегических решений разви-
тия экономики и обеспечения общественного 
благосостояния под давлением указанных вызо-
вов.  

Россия стоит перед вызовами влияния старения 
населения на экономическое развитие и фис-
кальную устойчивость в долгосрочной перспек-
тиве.  

В таких условиях существует объективная необ-
ходимость выявления особенностей и детерми-
нант влияния старения населения на основные 
отрасли экономики и социальной сферы России. 
Существует также потребность в разработки 
стратегий адаптации экономики России к наме-
ченным демографическим изменениям, разра-
ботки новых инструментов социальной политики, 
направленной на преодоление определенных 
негативных тенденций с целью обеспечения ра-
венства и социальной сплоченности в обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ос-
новные проблемы кросс-культуроного взаимо-
действия России и Китайской народной рес-
публики в арктическом пространстве. В на-
стоящее время Арктика представляет собой 
регион для активной деятельности и больших 
возможностей, в котором сходятся не только 
геополитические интересы России и других 
арктических государств, но и экономические 
интересы восточноазиатских стран. По мнению 
специалистов, вполне возможно таяние север-
ных полярных льдов к концу текущего века в 
летний период. В зимний период высокоширот-
ные скопления льда уже не смогут разрастать-
ся на весь бассейн. Следовательно, уже в «не 
ледовитом» Северном океане открывается ре-
альная перспектива круглогодичной работы 
нефтяных и газовых добывающих платформ. 
Очевидна объективная потребность в проведе-
нии анализа кросс-культурного взаимодействия 
РФ и восточноазиатских стран, в выявлении 
слабых сторон такого взаимодействия. 
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управления, культура, Арктика, международное 
сотрудничество, экономика. 
 

   

Annotation. This article discusses the main prob-
lems of cross-cultural interaction between Russia 
and the People’s Republic of China in the Arctic. 
Currently, the Arctic is a region for vigorous activity
and great opportunities, in which not only 
the geopolitical interests of Russia and other Arctic 
states, but also the economic interests of East 
Asian countries converge. According to experts, it 
is quite possible the melting of the northern polar 
ice by the end of this century in the summer. In 
winter, high-latitude accumulations of ice will no 
longer be able to grow over the entire basin. Con-
sequently, the real prospect of year-round opera-
tion of oil and gas production platforms opens up 
already in the «un Arctic» North Ocean. 
Obvious need for an analysis of cross-cultural inte-
raction between the Russian Federation and East 
Asian countries, identifying the weaknesses of such 
interaction is obvious. 
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настоящее время Арктика представляет 
собой не просто океан, покрытый тысяче-

летними льдами. Двадцатый век с его «холодной 
войной» и её детищами – атомными подводными 
лодками с крылатыми и баллистическими раке-
тами – сделали Северный ледовитый океан ещё 
одной ареной соперничества двух сверхдержав. 
Нынешнее столетие с его острой борьбой за 

доступ ко всевозможным ресурсам (неорганиче-
ским, органическим, биологическим) и выгодным 
транспортным маршрутам рискует сделать Арк-
тику ареной соперничества уже многих стран, во 
главе которых окажутся, испытывающие суровую 
нехватку указанных ресурсов, действующие и 
потенциальные лидеры мировой экономики из 
стран Восточной Азии. 

В 
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Значимость Арктики как региона для активной 
деятельности и больших возможностей растет 
среди как полярных, так и неполярных госу-
дарств. В дополнение к таким странам, как Кана-
да, Россия и Соединенные Штаты, которые про-
явили интерес к региону, активными участниками 
являются страны Восточной Азии, такие как Ки-
тай, Япония, и Республика Корея. В настоящее 
время, страны Восточной Азии все больше со-
средотачиваются на перспективах, предлагае-
мых Арктикой.  

Существующие экономические и политические 
различия, уровень технического развития, без-
условно, влияют на сложившуюся структуру об-
щества и положение стран в мировом масштабе. 
Западные страны в настоящий момент занимают 
передовые позиции по общемировым показате-
лям в совокупном исчислении. Запад оказывает 
решающее воздействие на структуру всего ми-
рового сообщества. Значительно отличающиеся 
по историческим и иным показателям страны 
Востока, однако, также являются значительными 
мировыми игроками. 

Участие восточноазиатских стран в развитии 
Арктики отражает тот факт, что, несмотря на 
сложившиеся традиционно передовые показате-
ли Запада в экономической сфере, в настоящее 
время уравновешиваются всё больше ускоряю-
щимися темпами развития восточных стран с их 
сложной системой культуры, которая историче-
ски, скорее, тормозила их развитие. 

В условиях глобализации, помимо экономиче-
ских, политических, технологических критериев 
сравнения обществ, необходимо учитывать важ-
ный фактор – культуру, которая определяет спе-
цифику сложившихся отношений и их развитие. 
Именно культура связывает общество с внеш-
ним миром. Системное изучение феномена 
культуры и тех ограничений, и барьеров, кото-
рые она накладывает – одна из важнейших за-
дач международного управления, поэтому кор-
ректная оценка различий национальных культур 
и адекватный их учет становятся все более и 
более важными в жизни каждого общества [1].  

Нидерландский социолог Герт Ховстеде, пред-
ложивший совокупность показателей, опреде-
ляющих культурные характеристики различных 
народов, определяет культуру как коллективное 
программирование сознания, которое позволяет 
различить членов различных групп и типов лю-
дей [2].  

Культура определяет образ мышления человека 
с самого рождения и передается из поколения в 
поколение, воздействуя на поведение членов 
группы. С рождения ребенка начинается его 
коллективное программирование. Этот процесс 
предопределяется контекстом культуры и фор-
мирует ценности и установки индивида. Именно 
поэтому взгляды и поведение представителей 
других народов, зачастую, нам кажется стран-
ным или даже неправильным. Таким образом, 
национальная и местная культура формирует 
наше поведение [3].  

Языковые средства предопределяют способы 
восприятия мира и интерпретации событий. Раз-
личным языкам соответствуют различные карти-
ны мира, и, следовательно, типы поведения. 
Поведение, реакцию, отношение к другому мож-
но предсказать, если уделить должное внимание 
тем культурным корням и национальным осо-
бенностям, на которых основаны общества. Их 
знание – залог понимания и преодоления труд-
ностей общения. 

Что касается восточной культуры, древняя ки-
тайская цивилизация обладает богатейшим 
культурным наследием [4]. Китай, Сингапур, 
Япония и Корея подчиняются принципам конфу-
цианства, хотя японцы и корейцы не всегда счи-
тают себя конфуцианцами. Идеи конфуцианства 
формировалось в Китае на протяжении многих 
веков, а окончательно приобрели форму в XII в. 
Китайское влияние на Японию между VI и VII вв. 
предопределило решающее значение этой док-
трины для японцев, хотя конфуцианство сущест-
вовало здесь совместно с буддизмом. Истинно 
конфуцианскими Япония и Корея стали в начале 
XIX в [3]. 

Сегодня Китай является одной из сильнейших 
держав в мире. Его участие в мировой политике 
и торговле приносит пользу национальной эко-
номике и способствует глобальному экономиче-
скому росту.Территория Китайской Народной 
Республики составляет 9,6 млн кв. км, а населе-
ние в 2018 году составило около 1,401 млрд че-
ловек [5].  

За последниенесколько лет темп роста ВВП Ки-
тая стремительно ускоряется, в 2018 году ВВП 
КНР составил около $13,4 трлн [6] и в 2018 году 
занимает вторую позицию в рейтинге стран и 
территорий по размеру валового внутреннего 
продукта [7]. Ежегодно Китай сокращает отста-
вание от ведущих стран мирав относительных 
показателях, однако,показатель международного 
исследовательского проекта The Social Progress 
Imperative, который измеряет достижения стран 
мира с точки зрения общественного благополу-
чия и социального прогресса за последние год, 
КНР занимает 87 позицию из 146 стан, охвачен-
ных исследованием [8]. 

Экономическая система КНР представляет со-
бой рыночные отношения под контролем комму-
нистической партии. Данную экономическую сис-
тему Китай начал вводить с 1978 г. Несмотря на 
коммунистическую идеологию, Китай является 
одним из мировых лидеров по темпам экономи-
ческого роста. Таким образом, Китай, обладая 
сильными экономическими позициями, спешит 
закрепить и свою геополитическую силу, что 
осуществляется различными путями, но одним 
из основных является присутствие в Арктике. 

Если следовать Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года, то дно морей, океанов и недр 
под ними, не находящиеся под чьей-либо юрис-
дикцией носит название района и объявлены 
общим наследием человечества, то есть, все 
государства мира имеют равные права на раз-
работку их природных ресурсов, и каждое из них, 
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принципиально, имеют право подать в междуна-
родную организацию по морскому дну заявку на 
разработку ресурсов района [9].  

В этой связи, даже неарктические государства 
имеют полное право на присутствие в Арктике с 
тем, чтобы разрабатывать природные ресурсы. 
В процессе осуществления своего права разра-
ботки и прочей деятельности в Арктике такие 
страны, главным образом, сотрудничают в дан-
ной сфере с Россией.Россия, будучи сильным 
игроком в Арктике, ведёт активное сотрудниче-
ство не только с полярными государствами, но и 
с новыми участниками деятельности в Арктиче-
ском регионе, такими как Китай, Япония, Южная 
Корея и даже Индия. Среди азиатских наблюда-
телей Арктического Совета, наиболее активным 
является КНР. 

Более того, России необходим надёжный парт-
нёр в Арктике, так как в настоящий момент Рос-
сия находится в условиях санкций и междуна-
родной изоляции со стороны западных стран, 
что является серьёзным препятствием на пути к 
новейшим технологиям [10].  

Примером тому служит ликвидация проекта 
Штокман Девелопмент АГ, учрежденного в 2008 г. 
Тремя сторонами: Россией (Газпром), Францией 
(TotalSA) и Норвегией (StatoilASA). Целью проек-
та являлось создание объектов Первой фазы 
разработки Штокмановского газоконденсатного 
месторождения. Планировалось, что экспорт 
будет осуществляться в США. Однако в связи с 
тем, что вскоре после революции сланцевого 
газа США стали сами экспортировать газ и нуж-
да в импорте Штокмановского СПГ у них исчез-

ла. В 2015 г. Франция и Норвегия вышли из про-
екта, а Газпром собирается ликвидировать про-
ект полностью летом 2019 г. ввиду нецелесооб-
разности и нерентабельности проекта [11].  

Таким образом, Россия должна искать более 
надёжных партнёров, которые могли бы осуще-
ствлять долгосрочное и эффективное сотрудни-
чество. Китай может стать таким партнёром для 
России в Арктическом регионе. Стоит отметить, 
что позиции Китая в той или иной международ-
ной ситуации очень трудно проследить сквозь 
призму официальных документов и статей госу-
дарственных информагентств, публикуемых 
страной. Так, в Белой книге КНР, опубликован-
ной в 2018 г. [12] и посвященной Аркти-
ке,информация с одной стороны, была подана 
красноречиво и красиво, но с другой стороны, 
было трудно проследить её чёткие международ-
ные позиции и приверженность сотрудничать с 
определенным государством в Артике. Это и 
есть китайский менталитет и культура, который 
идёт в ногу с политикой и экономикой КНР и ко-
торый непросто понять Западу.  

Особенности Восточной культуры невозможно 
искоренить ни высокотехнологическим и эконо-
мическим развитием, ни глобализацией. Восточ-
ную культуру необходимо понимать, иначе, не-
возможно будет вести эффективное междуна-
родное или бизнес-сотрудничество со страной-
представителем этой культуры. Такую культуру 
не надо бояться и отвергать из-за неопределен-
ности и размытости позиций, к ней необходимо 
найти подход и понять её, тогда взаимодействие 
будет происходить эффективно. 
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Аннотация. Международные студенты стано-
вятся все более важной социальной группой 
для современного высшего образования, что 
приводит к возрастанию роли проблемы их 
адаптации в инокультурной среде. В статье 
приводятся результаты социологического ис-
следования адаптации российских студентов 
хабаровских вузов, участвовавших в програм-
мах академической мобильности в зарубежных 
университетах, в основном, в странах Восточ-
ной Азии. Интегративный подход позволил вы-
явить основные факторы и результаты адапта-
ции. Несмотря на высокую культурную дистан-
цию между Россией и страной пребывания, 
другие факторы (институциональные, органи-
зационные и личностные) способствуют успеш-
ной адаптации. Особую роль играет развитая 
система адаптационных мер в зарубежных 
вузах. Как следствие, российские студенты 
демонстрируют высокий уровень функциональ-
ной адаптации, рост психологического ком-
форта в ходе реализации программы, а также 
достаточно успешное формирование межкуль-
турной идентичности. 
 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, 
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Annotation. International students are an increa-
singly important social group in contemporary 
higher education, and their adaptation in a differ-
ent culture becomes more common and signifi-
cant problem. The current study focuses on soci-
ocultural adaptation of Russian students from Kha-
barovsk participating in academic mobility pro-
grams abroad, primary in East Asian countries. 
Based on an integrative approach, it revealed key 
factors and effects of adaptation. Despite large 
cultural distance between Russia and other coun-
tries, other factors (institutional, organizational, and 
personal) facilitate students’ adaptation. Well-
developed system of social support at the universi-
ty level is especially important. As a result, Russian 
students demonstrate high level of functional fit, 
significant increase in psychological comfort, and 
formation of intercultural identity. 
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ведение. 

Россия является одним из активных уча-
стников международной миграции, входя 

в число крупнейших стран по показателям, как 
иммиграции, так и эмиграции. Важную роль в 
интеграции России в международные связи иг-
рает образовательная миграция, хотя для нашей 
страны характерна, прежде всего, входящая об-

разовательная миграция, в зарубежных вузах 
учится почти 57 тыс. россиян [1].  

В современной социологии молодежи, глобали-
зация и рост образовательной и профессио-
нальной мобильности является одним из глав-
ных предметов исследования [2]. Прямым след-
ствием роста международной образовательной 
мобильности является растущая потребность в 

В 



44 

адаптации и интеграции студентов в новой со-
циокультурной среде.  

Современные теоретические подходы рассмат-
ривают целостную систему факторов и резуль-
татов адаптации международных студентов [3]. В 
частности, обосновано выделение таких групп 
факторов, как культурные, институциональные, 
организационные и личностные, а также различ-
ных категорий адаптационных эффектов, свя-
занных с функциональным соответствием, пси-
хологическим благополучием и межкультурной 
идентичностью. 

В изучении адаптации международных студен-
тов, однако, на сегодняшних день имеются зна-
чительные лакуны. Так, сравнительно мало изу-
чены особенности адаптационного процесса 
обучающихся по программам студенческого об-
мена и другим формам относительно кратко-
срочного обучения. В ходе таких программ у сту-
дентов имеется значительно меньше времени и 
возможностей для полноценной адаптации, что 
предъявляет особые требования к вузам, отве-
чающим за их реализацию. Кроме того, россий-
ские исследования посвящены, как правило, 
адаптации иностранных студентов в российских 
вузах, тогда как адаптация российских участни-
ков программ обмена за рубежом гораздо менее 
исследована. Некоторые имеющиеся исследо-
вания [4–8], как правило, ограничиваются рас-
смотрением только отдельных факторов и эф-
фектов адаптации. Данное исследование при-
звано, отчасти, заполнить имеющиеся пробелы в 
знаниях, основываясь на интегративном подходе 
к социокультурной адаптации.  

Метод. 

Для изучения факторов и результатов социо-
культурной адаптации российских студентов, в 
соответствии с интегративным подходом [3], был 
проведен социологический опрос среди россий-
ских студентов города Хабаровска, принимавших 
в течение последних пяти лет участие в про-
граммах академической мобильности разной 
длительности, от нескольких месяцев до 1 года и 
больше. Учитывая региональный срез исследо-
вания, неудивительно, что основным направле-
нием академической мобильности стали универ-
ситеты стран Восточной Азии, прежде всего, 
Южной Кореи (64,7 % респондентов). Остальные 
студенты учились в университетах Китая, Се-
верной Америки и некоторых других стран.  

Исследование проводилось в сентябре-ноябре 
2018 г. методом онлайн-опроса. Из-за небольшо-
го размера обследуемой группы (около 150–170 
чел.), приглашения были разосланы по всем 
доступным адресам электронной почты. Общее 
количество заполненных анкет составило 69. 
Несмотря на сравнительно небольшой размер 
обследованной группы, отвечающей выбранным 
критериям, полученные ответы позволили оце-
нить целостную систему адаптации, а именно, 
четыре группы факторов (культурные, институ-
циональные, организационные, личностные) и 
три компонента эффектов или результатов 
адаптации (функциональное соответствие, пси-

хологическое благополучие, межкультурная 
идентичность). 

Результаты и обсуждение. 

На основе полученных ответов была описана 
система макро- и микроуровневых факторов, 
воздействующих на адаптационный процесс 
российских студентов.  

Для оценки культурных факторов была измерена 
воспринимаемая культурная дистанция между 
Россией и страной пребывания. Культурная дис-
танция – хорошо известный фактор адаптации 
студентов, описанный в предыдущих исследова-
ниях [9]. Наше исследование показало, что сту-
денты воспринимают культурную дистанцию как 
высокую: средняя оценка различий между куль-
турами составила 5,7 балла по 7-бальной шкале 
(ст. откл. = 1,1). При этом известно, чем выше 
культурная дистанция, тем сложнее адаптиро-
ваться в новой среде. 

Студенты также охарактеризовали девять раз-
личных факторов, относящихся к институцио-
нальным и другим макроуровневым аспектам 
принимающего общества. Обобщение ответов и 
их представление в виде шкалы от –2 (условия 
воспринимаются как гораздо более благоприят-
ные в России) до +2 (условия гораздо более бла-
гоприятны в другой стране) показало, что рос-
сийские студенты оценивают, в целом, условия в 
другой стране как более благоприятные. В наи-
большей степени благоприятными оказались 
условия в области безопасности и транспортного 
обеспечения (0,6 балла). Единственный фактор, 
который был оценен как более благоприятный в 
России, это экологическая обстановка (0,5 бал-
ла). Такие результаты соответствуют оценкам, 
данным иностранными студентами, обучающи-
мися в вузах Хабаровска (результаты этого ис-
следования будут представлены в отдельной 
публикации). Это позволяет предположить, что 
внешние условия проживания и обучения объек-
тивно являются более благоприятными в стра-
нах Восточной Азии, чем в России. Следует от-
метить, что основная часть опрошенных студен-
тов проходила обучение в вузах Южной Кореи, 
уровень социально-экономического развития 
которой значительно выше, чем в России. 

Организационные факторы способны сущест-
венно повлиять на успешность адаптации, как в 
принимающем вузе, так и в отправляющем. 
Оценивая предадаптационную подготовку в соб-
ственном вузе, российские студенты наиболее 
полезными сочли дополнительную языковую 
подготовку. Очень важными ее считают 53,3 % 
тех студентов, которым вуз предоставлял такую 
возможность. При этом более чем в 11 % случа-
ев такие меры отправляющим вузом не были 
предусмотрены. К числу других значимых форм 
респонденты отнесли общение с другими сту-
дентами, как из страны будущего обучения, так и 
российских, бывавших в ней ранее.Среди пред-
ложенных вузом мер наименее эффективными 
считаются информационные ресурсы, посвя-
щенные обучению и жизни в другой стране. Это 
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отражает исключительную значимость, которую 
имеет неформальное общение с людьми, 
имеющими непосредственный опыт проживания 
в другой культуре, для предадаптационной под-
готовки. 

Полезность мер поддержки, предпринимаемых 
принимающим университетом, оценивается рос-
сийскими студентами заметно выше, чем преда-
даптационные меры российских вузов. Наи-
большую пользу, по мнению студентов, приносит 
деятельность специальных подразделений вуза 
(67,7 % респондентов считают их «очень полез-
ными»), дополнительные языковые курсы и 
культурные центры для неформального общения 
с местными студентами (по 61,8 %). Ни одна из 
мер, перечисленных в опросе, не была оценена 
как «очень полезная» менее чем 41 % опрошен-
ных. В сравнении с российскими вузами, прини-
мающими студентов из-за рубежа, восточноази-
атские университеты демонстрируют заметно 
более отлаженную систему работы с иностран-
ными студентами, предоставляют более широ-
кий набор мер организационной поддержки, а их 
эффективность и полезность оценивается выше.  

Анализ личностных факторов адаптации позво-
лил выяснить, что общий уровень мотивации 
студентов высокий, а в структуре мотивов доми-
нируют мотивы, значимые для профессиональ-
ного развития (рис. 1). 

Важность языковой компетентности и профес-
сиональных мотивов позволяет предположить, 
что жизненные планы российских студентов, в 
большей степени, связаны с миграцией. Действи-
тельно, только пятая часть опрошенных (20,6 %) 
заявили о том, что они планируют вернуться на 
родину после окончания обучения. Еще около 
трети (32,4 %) затруднились с ответом, а ос-
тальные рассматривают возможности миграции 
либо в страну обучения (26,5 %), либо в третьи 
страны (20,6 %). Высокий уровень мотивации и 

выраженные миграционные стратегии являются 
факторами, способствующими адаптации в но-
вых условиях.  

Таким образом, система факторов, влияющих на 
адаптацию, в целом, благоприятствует успешной 
адаптации российских студентов в университе-
тах Восточной Азии. Высокая культурная дис-
танция компенсируется благоприятными инсти-
туциональными условиями, развитой системой 
мер социальной поддержки и высокой личност-
ной мотивацией. Как следствие, студенты де-
монстрируют достаточно успешную адаптацию в 
ее различных компонентах. 

О функциональном соответствии можно судить 
как по степени удовлетворенности обучения в 
чужой стране, так и по остроте адаптационных 
проблем. Средняя оценка удовлетворенности 
среди российских студентов составила 6,2 балла 
по 7-бальной шкале (ст. откл. = 0,9). Средние 
оценки относительной значимости отдельных 
проблем адаптации приведены в диаграмме на 
рисунке 2. 

Такие цифры говорят о том, что опыт учебы и 
жизни в другой стране оценивается положитель-
но и соответствует или превышает ожидания. 
Средняя значимость проблем равна 2,9, наи-
большие сложности связаны с недостаточным 
владением языком. Показательно, что россий-
ские студенты не испытывают существенных 
трудностей в учебе, несмотря на то, что южноко-
рейские университеты имеют очень высокую 
репутацию в мире и предоставляют качествен-
ное образование. Это, а также высокий уровень 
удовлетворенности программой свидетельству-
ют о том, что организационные меры, предпри-
нимаемые зарубежными университетами, оказы-
ваются эффективными и позволяют студентам 
активно включиться в учебный процесс, успехи в 
котором и являются главным результатом функ-
циональной адаптации. 

 
 

Рисунок 1 – Средняя оценка российскими студентами значимости  
отдельных мотивов участия в программах академической мобильности 
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Рисунок 2 – Фактическая значимость проблем адаптации, с которыми сталкиваются  
российские студенты в зарубежных вузах, средняя оценка по 5-бальной шкале 

 
На психологическом уровне адаптация проявля-
ется в психологическом комфорте студентов. По 
результатам опроса выяснено, что за время обу-
чения субъективный психологический комфорт 
значительно возрастает, с 4,3 баллов в начале 
обучения (ст. откл. = 1,3), до 6,1 балла по за-
вершении программы (ст. откл. = 1,1), по                            
7-бальной шкале. Такой прогресс подтверждает 
выводы об успешной адаптации студентов не 
только на функциональном, но и на психологи-
ческом уровне.  

Формирование межкультурной идентичности – 
самый сложный уровень социокультурной адап-
тации. Респондентам было предложено оценить 
по 10-бальной шкале степень своей субъектив-
ной связи, как с российской культурой, так и с 
культурой принимающего общества. Средний 
уровень российской культурной идентичности, то 
есть, ассоциирование себя с российской культу-
рой, составил 6,5 балла (ст. откл. = 2,2), а с 
культурой страны пребывания – 5,9 балла                       
(ст. откл. = 1,7). Такие цифры показывают, во-
первых, большую готовность российских студен-
тов к формированию межкультурной идентично-
сти или даже отказу от российской идентичности, 
а во-вторых, высокую степень гетерогенности 
этой социальной группы. Среди опрошенных 
выделяется группа (приблизительно 25 %) с ярко 
выраженной бинарной идентичностью, соответ-
ствующей стратегии интеграции в известной ти-
пологии Дж. Берри [10]. При этом еще почти 9 % 
реализуют стратегию ассимиляции, то есть, го-
товы полностью отказаться от российской иден-
тичности в пользу культуры принимающего об-
щества. В целом же, для российских студентов 
характерно слабо выраженное преобладание 
российской культурной идентичности. На наш 

взгляд, это показывает достаточно высокий по-
тенциал российского студенчества к жизни и ра-
боте в поликультурной среде и успешного вклю-
чения в международные связи. 

Заключение. 

Проведенное исследование позволило дать сис-
темное описание процесса социокультурной 
адаптации достаточно малоисследованной со-
циальной группы – студентов, проходящих обу-
чение в зарубежных вузах по краткосрочным 
программам академической мобильности. Осо-
бенность данного исследования заключается в 
том, что, хотя основным направлением образо-
вательной миграции для российских студентов 
являются страны Северной Америки и Европей-
ского Союза, на Дальнем Востоке очевидны го-
раздо более тесные связи с восточноазиатскими 
университетами.  

Исследование показало, что основные страны 
региона, в университетах которых российские 
студенты проходят обучение, обладают разви-
той системой социальной поддержки. В совокуп-
ности с благоприятной институциональной сре-
дой и высоким уровнем личной мотивации это 
создает предпосылки для успешной адаптации 
студентов на функциональном, психологическом 
и самоидентификационном уровнях, даже, не-
смотря на высокую культурную дистанцию меж-
ду странами и относительно непродолжитель-
ный характер поездок. Региональным россий-
ским вузам можно рекомендовать более тща-
тельно изучать опыт своих вузов-партнеров, 
чтобы обеспечивать сопоставимое качество 
адаптационной поддержки иностранных студен-
тов и, соответственно, их конкурентоспособность 
в мировой системе высшего образования. 
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Аннотация. В данной статье поставлена и 
рассмотрена проблема недостаточности 
профориентационной мотивации такой обшир-
ной группы населения, как абитуриенты. Эта 
проблема способна выступить дестабилизи-
рующим факторомдля регионального рынка 
труда. В связи с этим, авторами было проведе-
но социологическое исследование, результаты 
которого позволиливыявить мотивы старше-
классников при выборе профессии, проанали-
зировать причины их недостаточной профес-
сиональной определенности. Данные авторско-
го социологического исследования представ-
лены в статье, для большей наглядности основ-
ные результаты оформлены в виде диаграммы. 
Результаты социологического исследования 
могут быть использованы высшими учебными 
заведениями для своевременной профориен-
тационной работы по привлечению абитуриен-
тов. Авторами также дан ряд рекомендаций по 
повышению профессиональной мотивации 
абитуриентов высших учебных заведений. 
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Annotation. In this article the problem of insuffi-
ciency of career-oriented motivation of such a 
large group of the population as entrants is put 
and considered. This problem can act as a desta-
bilizing factor for the regional labor market. In this 
regard, the authors conducted a sociological 
study, the results of which allowed to identify 
the motives of high school students when choosing 
a profession, to analyze the reasons for their lack 
of professional certainty. The data of the author's 
sociological research are presented in the article, 
for greater clarity, the main results are presented in 
the form of a diagram. The results of sociological 
research can be used by higher education institu-
tions for timely career guidance to attract students. 
The authors also give a number of recommenda-
tions to improve the professional motivation of stu-
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настоящее время высококвалифицирован-
ный персонал является ценным ресурсом 

для любой организации, так как именно сотруд-
ники, обладающие необходимым набором ком-
петенций, качественно выполняющие свои зада-
чи, обеспечивают успех деятельности компании. 
Однако на практике работодателям, зачастую, 
непросто найти таких специалистов. На рынке 
труда имеет место дефицит настоящих профес-
сионалов при общем переизбытке кадров. 

Проблема недостаточной профессиональной 
квалификации работников имеет множество ас-
пектов. Одним из наиболее существенных среди 
них является слабо выраженная профессио-
нальная мотивация, что проявляется еще в об-
щеобразовательной школе. 

Целью данной статьи является анализ профес-
сиональной мотивации учащихся старших клас-
сов белгородских школ. Для этого авторами бы-
ло проведено социологическое исследование. 
Оно осуществлялось методом анкетного опроса. 
В анкетировании приняли участие 463 респон-
дентов – белгородских старшеклассников.  

В основе исследования лежало представление о 
профессиональной мотивации как о внутреннем 
движущем факторе развития профессионализма 
и личности, так как только на основе ее высокого 

уровня формирования, возможно эффективное 
развитие профессиональной образованности и 
культуры личности. 

Мотивировать – значит побуждать человека к 
определенному выбору действий. Разумеется, 
что каждая личность индивидуальна и обладает 
собственным комплексом мотивов, именно по-
этому мотивация представляет собой достаточ-
но сложный процесс [1]. 

В значительной степени специфика мотивации 
определяется особенностями социального субъ-
екта. В частности, старший школьный возраст, 
обычно, сопровождается следующими объектив-
ными переменами в жизни ученика: сменой эмо-
ционального фона,необходимостью выбора                    
ВУЗа, специальности и т.д. Мотивационный ас-
пект поведения старшеклассника к самоопреде-
лению просматривается в его отношении к са-
мому себе, другим людям, видам деятельности и 
миру. 

Самоопределение в ходе выбора профессии и 
планирование будущего требует осознанного 
понимания последствий принимаемых реше-
ний.В школьном возрасте это сделать довольно 
непросто. Тем более, что для учащихся старших 
классов характерно не вполне адекватное пред-
ставление о своей будущей профессии.  

 

 
 
Если выбирают себе профессию на основе мне-
ния родственников или ориентируются на ре-
зультаты ЕГЭ, то тоже могут не знать её специ-
фику – что некорректно. 

Полученные данные позволяют разделить рес-
пондентов на 4 категории: 

●  50 % учащихся выбирают профессию не на 
основе своих личных предпочтений. Они ориен-
тируются лишь по полученным в итоге результа-
там ЕГЭ, выбирая специальность по проходным 
баллам и, соответственно, теряют возможность 
работать в той сфере,которая им нравится;  

В 
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●  20 % учащихся выбирают профессию на ос-
нове мнения родственников,которые, в свою 
очередь, руководствуются личными мотивами, 
обычно не учитывая желание самого абитуриента; 

●  12 % учащихся выбирают профессию на ос-
нове своих личных желаний и предпочтений, при 
этом, понимая специфику направления и совер-
шая осознанное решение в определении про-
фессиональной сферы; 

●  18 % учащихся выбирают профессию сами,не 
зная специфики направления. У них есть лишь 
примерное представление о специальности;при 
этом превалирующим мотивом является ориен-
тация на высокооплачиваемые профессии.  

На основе проведенного исследования мы мо-
жем сделать вывод о том, что большинство аби-
туриентов не учитывают собственные желания и 
выбирают будущую профессию в силу внешних 
обстоятельств. Им не знакомо такое понятие как 
«любовь к профессии», которая играет большую 
роль в продвижении по карьерной лестнице со-
трудников, а также гарантирует своевременное и 
качественное выполнение обязанностей, и дос-
тижение поставленных задач. Кроме того,это 
является первостепенным показателем для 
большинства работодателей [2]. 

Сформировать любовь к профессии поможет 
ряд мероприятий, направленных на профессио-
нальную мотивацию абитуриентов на этапе вы-
бора специальности и ВУЗа. 

Прежде всего, следует начать с диагностики 
профессиональной идентичности. 

Можно выделить 4 статуса профессиональной 
идентичности,образующих лестницу, по которой 
идет человек в процессе своего профессиональ-
ного самоопределения: 

●  Неопределенная профессиональная иден-
тичность – четкие представления о будущей 
профессии отсутствуют, жизненный путь не оп-
ределен, человек даже и не ставит себе цель 
саморазвития и самореализации; 

●  Навязанная профессиональная идентичность – 
человек имеет представление о своей будущей 
профессии,но оно не обусловлено своими пред-
почтениями, а является желанием других людей, 
например, родственников; 

●  Кризис выбора профессиональной идентич-
ности-человек осознает важность выбора про-
фессии,но еще не определился. 

●  Сформированная профессиональная иден-
тичность – человек принял осознанное само-
стоятельное решение по поводу выбора про-
фессии. 

Определить, на какой из стадий находится стар-
шеклассник, может методика изучения статусов 
профессиональной идентичности по А.А. Азбе-
лю, А.Г. Грецову, которая представляет собой 
опросник из 20 пунктов, по каждому из которых 
возможны четыре варианта ответов. 

Профессиональную идентичность также можно 
оценить с помощью дифференциально-диагнос-
тического опросника по Е.А. Климову. В основу 
методики положена схема классификации про-
фессий,в соответствии с которой все профессии 
делятся на группы по предмету труда: «человек-
природа», «человек-техника», «человек-чело-
век», «человек-знаковая система», «человек-ху-
дожественный образ». 

Очень важным для профессионального самооп-
ределения, также, является опросник профес-
сиональной готовности по Л.Н. Кабардовой, ко-
торый ориентирован на получение сведений о 
наличии,взаимном сочетании и эмоциональном 
подкреплении у абитуриентов профессионально 
ориентированных навыков и умений,что говорит 
о степени их готовности к успешному функцио-
нированию в определенной профессиональной 
сфере [3]. 

В целях профессиональной мотивации, также, 
должны использоваться информационно-спра-
вочные и просветительные методы: 

●  Дни открытых дверей в ВУЗ – отличная воз-
можность для абитуриентов узнать о различных 
специальностях,познакомиться с преподава-
тельским составом и изучить структуру универ-
ситета; 

●  Учебные фильмы и видеофильмы – позво-
ляют визуализировать теоретические положения 
о той или иной профессии; 

●  Профессиограммы – краткие описания про-
фессий; 

●  Профессиональная реклама и агитация – 
включает призывающие видеоролики, плакаты, 
выступления; 

●  Компьютерные информационно-справочные 
системы – позволяют получить теоретические 
сведения о спектре профессий; 

●  Профориентационные форумы – одно из но-
вовведений в сфере профессионального само-
определения, но уже показывающее хорошие 
результаты, позволяют старшеклассникам про-
чувствовать процесс обучения на себе и по-
нять,какое направление ближе. 

Большую роль в профессиональном самоопре-
делении играют методы профессионального 
воспитания,которые позволяют сформировать 
определенные представления и донести важ-
ность выбора профессии [4]. К ним относятся: 

●  Формирование у старшеклассников необхо-
димых суждений, понятий; 

●  Стимулирование ориентации граждан на 
профессиональную подготовку; 

●  Организация познавательно-практической 
деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том,что 
недостаточность профориентационной мотива-
ции абитуриентов, действительно, является ак-
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туальной проблемой, приводящей к дестабили-
зации регионального рынка труда. Чтобы свести 
ее к минимуму, необходимо помочь старше-
классникам определить, какое из профессио-
нальных направлений является для них наибо-
лее близким, сформировать представление о 
будущей профессии и объяснить важность само-
стоятельного и осознанного выбора специально-
сти, так как от этого зависит будущее абитуриента. 

В результате проведенного исследованиябыли 
выяснены мотивы старшеклассников при выборе 
профессии,и на их основе предложены рекомен-
дации по повышению профессиональной моти-
вации,которые должны повысить процент абиту-
риентов,выбирающих свою будущую профессию 
на основе личных желаний и предпочтений, но 
при этом осознанно понимающих последствия 
принимаемого решения. 
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Аннотация. В оригинальной статье представ-
лены результаты социологического исследова-
ния показателей состояния здоровья и конст-
руктивности обучения студенческой молодежи, 
проведенного с участием авторов статьи. В 
исследовании представлена характеристика 
состояния здоровья, источников получения ин-
формации о здоровом образе жизни. Выборку 
исследования составили студенты 2–5 курсов 
специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 32.05.01 «Медико-профилактическое де-
ло», 33.05.01 «Фармация», 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» в количестве 1500 человек. В 
статье рассмотрены субъективные показатели 
состояния здоровья: эмоциональная реакция, 
боли в области сердца, повышение артериаль-
ного давления, головная боль, ситуативная тре-
вожность, боли в области живота. Проанализи-
рованы показатели конструктивности обучения 
студентов медицинского вуза: самоорганиза-
ция, учебные навыки, база знаний, практиче-
ские навыки, самооценка, тестовый контроль. 
 

   

Annotation. The original article presents the re-
sults of a sociological study of the indicators of 
health and constructivism of student youth, con-
ducted with the participation of the authors of 
the article. The study presents a description of 
the state of health, sources of information about a 
healthy lifestyle. Students of 2–5 courses of spe-
cialties were selected for the study 31.05.01 
«Medical treatment», 31.05.02 «Pediatrics», 
31.05.03 «Stomatology», 32.01.01 «Medico-Pro-
phylactic Case», 33.02.05 «Pharmacy», 37.05. 01 
«Clinical psychology» in the amount of 1500 
people. The article considers subjective indicators 
of health status: emotional reaction, pain in the 
region of the heart, increase in blood pressure, 
headache, situational anxiety, pain in the abdo-
men. The indicators of constructivism of students' 
medical education are analyzed: self-organi-
zation, educational skills, knowledge base, prac-
tical skills, self-esteem, test control. 
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ведение. Предоставление высокого каче-
ства образования в настоящее время явля-

ется актуальной задачей обучения в российских 
вузах. В связи с этим, ведущей проблемой опре-
деляется оценка качества подготовки кадрового 
состава, причем, не только по окончании обуче-
ния, но и на протяжении всего его периода [3]. 
На формирование здоровья студенческой моло-
дежи в процессе обучения влияет множество 
факторов, которые условно можно разделить на 
две группы [5]. Первая группа – это объективные 
факторы, непосредственно связанные с учебным 
процессом (продолжительность учебного дня, 
учебная нагрузка, обусловленная расписанием, 
перерывы между занятиями, состояние учебных 
аудиторий и т.д.). Вторая группа факторов – 
субъективные, личностные характеристики (ре-
жим питания, двигательная активность, органи-
зация досуга, наличие или отсутствиевредных 
привычек и т.д.) [2]. А.В. Сочнев [1] определил 
следующие показатели, по которым личность 
оценивает своё здоровье: самооценка здоровья, 
медицинская информированность, место здоро-
вья в системе жизненных ценностей, наличие 
вредных привычек, экологические установки, 
влияние стрессовых ситуаций и факторов, по-
требности в физической активности. В 2003 г. 
Минздравом РФ была принята отраслевая про-
грамма «Охрана и укрепление здоровья здоро-
вых на 2003–2010 гг.», которая должна осущест-
вляться в рамках национальной безопасности и 
стратегической цели отечественного здраво-
охранения. Программа направлена на все слои 
населения, но одним из приоритетных направ-
лений в ней, является здоровье молодежи. Мо-
лодежь должна быть более здоровой и лучше 
подготовленной к выполнению своих обязанно-
стей в обществе [4]. Учитывая направление под-
готовкибудущих медицинских специалистов, 
рассматривается не общий студенческий кла-
стер, а сообщество, которое внесёт значитель-
ную лепту в представленную программуи безус-
ловно, улучшит профессиональную сферу дея-
тельности.  

Цель исследования заключалась в оценке фак-
торов состояния здоровья и конструктивности 
обучения студенческой молодежи. 

Материалы и методы.Социологическое исследо-
вание в рамках изучаемой темы проводилось в 
Астраханском государственном медицинском 
университете в период с февраля 2019 года по 
май 2019 года. Выборку исследования составили 
студенты 2–5 курсов специальностей 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация», 
37.05.01 «Клиническая психология» в количестве 
1500 человек. Для изучения показателей состоя-
ния здоровья и конструктивности обучения сту-
денческой молодежи были составлены анкеты. 
Всереспондентыполучили адекватное разъясне-
ние о целях исследования, а также их юридиче-
ские права при условии добровольного участия в 
этойработе. Результаты социологического ис-

следования подверглись качественному и коли-
чественному анализу. 

Результаты и обсуждение. По результатам 
проведённого мониторингового исследования, 
было выявлено, что студенты лечебного фа-
культета наиболее критично относятся к выбору 
формы контроля только в виде тестов (81,0 %). 
По мнению этих студентов, система тестирова-
ния не дает полноценной возможности опреде-
лить уровень пройденного материала. У студен-
тов данного факультета отмечается стремление 
к быстрому переходу к практической деятельно-
сти и развитию практических навыков (63,0 %). 
Студенты педиатрического факультета также 
отмечают выраженное критическое отношение к 
выбору формы контроля только в виде тестов 
(89,0 %). У студентов данного факультетаимеют-
ся предпосылки к самодисциплине и диагности-
рованатенденция к завышенной самооценке 
(75,0 %). Вероятно, это связано с престижностью 
получаемого медицинского образования в дан-
ном учебном заведении. Обучающиеся специ-
альности «Стоматология» по результатам опро-
са имеют завышенную самооценку (98,0 %). Та-
кие полученные данныепослужили основанием 
для предположения, что основными причинами 
являются соответствующие факторы – это вы-
бранная специальность,стоящая первой в рей-
тинге престижа, высокая востребованность под-
готовки специалистов, и широкий спектр воз-
можностей трудоустройства. У них достаточно 
ровное отношение к тестовой форме контроля 
(56,0 %) и любого среза знаний, предлагаемого 
во всех циклах предметной области. Студенты 
факультета медико-профилактического дела 
отмечают слабую школьную подготовку по фун-
даментальным дисциплинам, испытывают слож-
ности изложения устного ответа и неумение 
сформулировать мысль. Студенты данного фа-
культета также испытывают затруднения относи-
тельно формы контроля в виде тестов (60,0 %).  

У студентов фармацевтического факультета от-
мечается стремление быстрого перехода к прак-
тической деятельности (67,0 %), наблюдается 
тенденция совмещения учебного процесса с 
подработкой по специальности. Студенты этого 
факультета, несмотря на невысокую базу знаний 
(34,0 %) готовы к дополнительному обучениюи 
практическим навыкам по выбранному направ-
лению.Студенты факультета клинической психо-
логии отличаются высокой самоорганизацией 
(65,0 %) – это подчеркивает целенаправленный 
выбор будущей профессии. Данные оценки кон-
структивности обучения показывают, что для них 
приветствуется любая форма учебного контроля. 

Учитывая современный темп развития общества 
и динамичность образовательного процесса, 
следует отметить особенности изменения здо-
рового фона в сторону снижения и проявление 
проблем здоровьесбережения в системе подго-
товки будущих специалистов.Показателями со-
стояния здоровья студентов медицинского вуза 
являлись соматические проявления (рис. 2). 

В 
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Рисунок 1 – Основные результаты и оценки конструктивности обучения медицинского вуза 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные результаты показателей состояния здоровья студентов  
и оценка конструктивности обучения медицинского вуза 

 
Для студентов лечебного факультета соматиче-
скими проявлениями являются: ситуативная тре-
вожность (98,0 %), повышение артериального 
давления (87,0 %) и головная боль (85,0 %). Этот 
результат свидетельствует о том, что в ситуаци-
ях стресса у студентов повышается реактивная 
(ситуативная) тревожность, сопровождаемая 
беспокойством, нервозностью, напряжением, 
головной болью, что, как правило, ведет к фор-
мированию психосоматических заболеваний. 
Для студентов педиатрического факультета пре-
обладающими показателями состояния здоровья 
выступают: головная боль (71,0 %) и боли в об-
ласти грудной клетки и сердца (70,0 %). У сту-

дентов специальности «Стоматология» ведущи-
ми показателями выступили: ситуативная (реак-
тивная) тревожность (93,0 %), боли в области 
живота (71,0 %) и повышение артериального 
давления (68,0 %). Основным показателем со-
стояния здоровья студентов специальности 
«Фармация» является повышение артериально-
го давления (76,0 %) и боли в области живота 
(52,0 %), что характеризует нестабильность эмо-
ционального фона. Студенты медико-профилак-
тического дела показателями ухудшения состоя-
ния здоровья выступают боли в области живота 
(49,0 %) и повышенное артериальное давление 
(48,0 %). В ситуациях стресса студенты факуль-
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тета клинической психологии испытывают голов-
ные боли (52,0 %) и боли в области желудочно-
кишечного тракта (40,0 %).  

Следует отметить, что эмоциональная реакция 
происходит у студентов всех шести факультетов 
медицинского вуза, а отсутствие жалоб и сим-
птомов было у незначительного процента опро-
шенных студентов. Данные результаты свиде-
тельствуют о напряжении адаптационных воз-
можностей в студенческой среде. 

Заключение. В результате проведенного социо-
логического исследования были выявлены сто-
роны влияния образовательной среды на со-
стояние здорового образа жизни учащейся мо-
лодежи. Для наибольшего числа студентов, при-
нявших участиев данной работе, преобладаю-

щие факторы состояния здоровья – это основ-
ные соматические проявления. Таким образом, 
состояние показателей здоровья и оценка конст-
руктивности обучения студентов Астраханского 
государственного медицинского университета 
является важнейшей проблемой, которая в сво-
ей основе несет большое количество ценной 
информации, применимой в области разработок 
здоровьесберегающих технологий. Решением 
этой проблемы может послужить разработка 
ряда рекомендаций и программ, направленных 
на укрепление здоровья студентов и формиро-
вание здорового образа жизни, в реализациико-
торых должны быть задействованы преподава-
тели профильных и фундаментальных дисцип-
лин, медицинские специалисты, психологи и 
представители министерства здравоохранения. 
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Аннотация. Роль совестного суда оценивается 
исследователями невысоко, т.к. ему присущ 
декларативный характер, и, следовательно, 
низкая эффективность. При отсутствии власт-
ных полномочий, его решения носили рекомен-
дательный характер, но нужно учитывать, что 
нравственная составляющая имела огромное 
значение. Впервые в стране действовал суд, 
рассматривавший дела по справедливости и 
считавший высшей ценностью естественные 
права человека. В статье на архивном мате-
риале разбирается принцип Ius natural в пра-
воприменительной практике Московского со-
вестного суда. При разбирательстве дела су-
дьи, руководствуясь данным принципом, суще-
ственно облегчали участь подсудимого, что 
способствовало не только уменьшению нака-
зания, но смягчению нравов. И хотя уменьше-
ние наказания, с современной точки зрения, 
не представляется существенным, для того 
времени это был прорыв. В общество посте-
пенно проникали идеи человеколюбия, почтения 
и отказа от угнетения или притеснения человека. 
 

Ключевые слова: совестный суд, приговор, 
малолетние, колдовство, безумие, убийство, 
кража, суицид, членовредительство, оскверне-
ние. 
 

   

Annotation. The role of a joint court is estimated 
by researchers low, because it is inherent in 
the declarative nature, and, consequently, low 
efficiency. In the absence of authority, his deci-
sions were of a recommendatory nature, but it 
must be borne in mind that the moral component 
was of great importance. For the first time, there 
was a court in the country that tried cases with 
justice and considered natural human rights to be 
the highest value. The article on archival material 
deals with the principle of Ius natural in the law 
enforcement practice of the Moscow Sovestny 
Court. In the course of the proceedings, 
the judges, guided by this principle, greatly alle-
viated the fate of the defendant, which contri-
buted not only to a reduction in punishment, but 
also a softening of morals. And although the re-
duction of punishment from the modern point of 
view does not seem to be significant, for that time 
it was a breakthrough. The ideas of philanthropy, 
respect and refusal from oppression or oppression 
of a person gradually penetrate into society. 
 

 
Keywords: conscientious trial, sentence, juvenile, 
witchcraft, madness, murder, theft, suicide, self-
harm, desecration. 
 

                                                                       

 
катерина II своим Указом о губерниях 1775 г. 
повелевала создать совестные суды по 

одному в каждой губернии, в составе судьи и 
шести заседателей – по два представителя от 
дворян, горожан и крестьян. Самостоятельно 
совестный суд никакого дела не возбуждал, он 
только рассматривал уголовные дела, прислан-
ные из других судов, в которых источником пре-
ступления была не сознательная воля преступ-
ника, а физический или нравственный недоста-
ток, безумие, малолетство, суеверие [1]. 

Находить истину суд должен «больше милосер-
дием и увещиванием» [2]. А при принятии реше-
ний опираться не только на законы, но и естест-

венную справедливость (ius naturale), обращая 
внимание на человеколюбие, почтение к особе 
ближнего и отвращение к угнетению или притес-
нению, « совестный суд никогда судьбы ни чьей 
да не отяготит» [3]. Таким образом, совестный 
суд должен был смягчить жёсткость закона, а 
при необходимости, восполнить его отсутствие.  

Реализацию принципа ins natural московского 
совестного суда можно проследить на богатом 
архивном материале. В январе 1786 г. москов-
ский совестный суд рассматривал присланное из 
палаты уголовного суда дело дворовой девки 
князя Масальского Афимьи Семеновой, убившей 
своего незаконнорожденного младенца. На до-

Е 
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просе в уголовной палате она показала, что уби-
ла его, проведя ножом по горлу, и на основании 
ст. 26 гл. ХХII Соборного Уложения ей грозила 
смертная казнь. Своим чистосердечным раская-
нием она подтвердила, что «учинила сие престу-
пление не по злости, но от стыда и страха, быв в 
отчаянии и в иссуплении ума». Совестный суд 
приказал вышеозначенную девку Афимью Семе-
нову отослать в здешнюю управу благочиния с 
тем, чтобы управа отправила её «к епархиаль-
ному архирею для определения по правилам 
святых отцов на церковное покаяние». А по ис-
полнении его отдать её под расписку господину 
князю Масальскому. Дело было закрыто и вме-
сте с решением совестного суда оправлено об-
ратно в уголовную палату [4].  

Таким образом, за убийства, совершенные в 
«состоянии иссупления», совестный суд назна-
чил церковное наказание вместо смерти. По 
«Воинском артикулу» Петра I колдуны, чародеи 
подвергались суровому наказанию вплоть до 
сожжения на костре (Воинский артикул, ст. 1,                    
гл. I). Но времена изменились, и колдовство пе-
рестало считаться тяжким преступлением, это 
«лишь глупость, обман и невежество». С 1755 г. 
дела о чародеях и колдунах разбирал совестный 
суд. Источники показали, что люди в трудных 
жизненных ситуациях, в желании устроить свою 
жизнь и быть счастливыми прибегали к волшеб-
ству. 

В управе благочиния слушалось дело Авдотьи 
Федоровой. В ходе судебного разбирательства 
выяснилось, что она давала снадобье, усили-
вающее любовь, Марфе Федоровой для упот-
ребления их её мужем, Петром Родионовым. Те 
травы были освидетельствованы в конторе госу-
дарственной медицинской коллегии. Аптекарь 
конторы установил, что «ничего в их человече-
скому заражению вредно не оказалось». Дело 
передали в совестный суд, т.к. Авдотью Федоро-
ву обвинили в колдовстве.  

Судьи считали, в отличие от аптекаря конторы, 
что «действия некоторых кореньев человеческо-
му здоровью великий вред нанести могут», а 
Авдотья Федорова убеждала в силе трав легко-
мысленных крестьян, ту же Марфу Федотову, и 
«могла приводить их к недозволенным и иногда 
и вредным поступкам». Суд вынес решение жен-
ку Авдотью Федорову отослать в работный дом 
на один месяц, а после взять у неё подписку, что 
впредь она «от таковых поступков удержалась», 
и освободить. Определение суда отослали в 
управу благочиния [5]. 

В мае 1860 г. совестный суд разбирал дело о 
причинении побоев крестьянину господина Ду-
бовицкого Кириллу Павлову. Из дела видно, что 
коломенские мещане Михайло, Петр и Иван Ду-
дин и зять их мещанин Николай Бычков оговори-
ли крестьянина Кирилла Павлова в колдовстве и 
порче новобрачной жены Петра Дудина мещанки 
Пелагеи Ивановой, которая сразу же после 
свадьбы два дня билась в судорогах. Павлов К. в 
причинении болезни колдовством и порчей не 
сознался, а мещанка Пелагея Иванова никакого 
подозрения на Павлова и самой веры в порчу не 

изъявила. Совестный суд, считая «дела колду-
нов или колдовства поелику в оных заключается 
глупость, обман и невежество», решил взыскать 
с мещанина Михаила Дудина в вознаграждение 
крестьянина К. Павлова за бесчестье 10 руб. 
серебром, из которых Павлову вручить 5 руб.          
20 коп., а остальные 4 р. 80 коп. вычесть у Пав-
лова за пользование им медицинскими пособия-
ми [6].  

Разбирая дела несовершеннолетних, суд в пер-
вую очередь руководствовался Указом от 26 ию-
ня 1765 г., согласно которому, преступника мо-
ложе 10 лет отдать отцу, матери или помещику; 
от 10 до 15 лет наказывать розгами; от 15 до                           
17 лет – плетьми [7]. 

Малолетний сын крестьянина Григория Астафь-
ева Василий катался на лошадях и задавил кре-
стьянку Алексееву. Решением суда ребенка 
«следовало подвергнуть исправительному, по 
распоряжению его родителя, наказанию с пре-
данием сверх сего церковному покаянию, по ус-
мотрению духовного епархиального начальст-
ва». Приговор суда зачитан отцу мальчика и с 
него взята подписка и подшита к делу. Решение 
суда было исполнено [8]. 

Крепостная девка Евгения Васильевна Волчнева 
из Переяславского уезда была судима за само-
вольную отлучку из места своего жительства. 
Будучи несовершеннолетней, суд определил ей 
наказание при полиции 20-ударами плетьми и 
затем отдать в отчину, т.е. помещику [9]. 

В московском уездном суде слушалось дело по 
обвинению малолетнего фабричного ученика 
Семена Яковлева в краже им у крестьянина В. 
Васильева с постоялого двора лошади. Во время 
допроса с увещеванием священника он признал-
ся в совершенном преступлении. По справке, 
полученной из казенной палаты, ему оказалось 
12 лет, и дело передали в совестный суд. Со-
гласно закону, члены суда приказали «Семена 
Яковлева за учиненную им кражу наказать роз-
гами и по наказании отдать в помянутую сукон-
ную мануфактуру (где он работал – Ю.Б.). При-
том с подтверждением буде впредь он, Яковлев, 
попадется в подобное сем преступлениях, тогда 
уже он не избежит всей строгости законов». 
Управа благочиния должна была исполнить ре-
шение суда и известить его об этом [10].  

Два подростка – купеческий сын Николай Петро-
вич Сатаров и мещанский сын Лука Иванович 
Саловников ─ предстали вместе с другими пе-
ред судом по подозрению в сломе могильного 
креста и принесение его к дому солдатской до-
чери Кабловой, а также в измазывании дегтем 
ворот дома купца Карпова. В ходе разбиратель-
ства суд указал на неправильные действия Бо-
городского городничего по сему делу. В частно-
сти, он не расспросил изветчиков (доносчиков –
Ю.Б.) и не учел, в какой мере их показания за-
служивают внимания, без всякого основания 
вызвал на допрос подозреваемых. Донос на Са-
тарова, по словам изветчиков, был основан 
лишь на одном предположении, т.е. на данных, а 
не на уликах. Их вину установить не удалось. 
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Несовершеннолетние – Сатаров и Сальников – 
были освобождены за недостаточностью улик, а 
остальные совершеннолетние предстали подле-
жащему судебному месту [11]. 

Рекрутские наборы в армию являлись настоя-
щим бедствием для крестьянского сословия, и 
последние стремились всеми способами не по-
пасть на пожизненную солдатскую каторгу. Кре-
постной г. Мусина-Пушкина Михаил Максимов 
был осужден за членовредительство, чтобы из-
бежать рекруторства. Суд установил, что он 
умышленно повредил себе большой палец пра-
вой руки. На момент совершения ему не было                      
17 лет, и суд полагал отдать его в военную 
службу без телесного наказания [12]. 

Из 1-го департамента Московского надворного 
суда в совестный суд поступило дело дворового 
человека поручика Василия Лопухина Я. Сидо-
рова. В ходе расследования дела в надворном 
суде было установлено, что Яков Сидоров резал 
себе ножом горло и прочие части тела. Кроме 
того, он ранил ножом Ульяну Иванову господина 
Поливанова, дворовою девку Анисью Михайлову 
в состоянии беспамятства и помешательства от 
пьянства. Был отправлен на лечение в Екатери-
нинскую больницу, а дело передано в совестный 
суд.  

Судьи сделали запрос в Московский приказ об-
щественного призрения: был ли в состоянии по-
мешательства преступник по время преступле-
ния или нет? Из Приказа прислали следующую 
записку: «во время нахождения его в больнице 
был в совершенном рассудке и помешательство 

ума в нем никакого не примечено». Отсутствие 
доказательств безумия Якова-Сидорова выну-
дило прекратить рассмотрение дело данным 
судом, и оно было отправлено в Московский 
надворный суд в 1-й департамент [13]  

В ноябре 1848 г. в Москве арестовали бродягу, 
который на допросе назвался Иваном Петровым 
из города Саратова, на вид имел возраст 20 лет. 
Он сообщил, что его мать звали Агафья Ивано-
ва, отца он не знал, как и дату своего рождения и 
крещения, никогда не исповедовался и у Святого 
Причастия не бывал. Совестный суд разобрал 
дело Ивана Петрова и признал его бродягой, 
подлежащего отдаче в солдаты. В случае неспо-
собности к военной службе, отправить в испра-
вительные арестантские роты гражданского ве-
домства на 10 лет, а по истечении срока или 
негодности к работам в этих ротах, отослать в 
отдаленные губернии империи на усмотрение 
МВД. Клеймо буквы «Б» не накладывать и при-
вести его к причастию и церковному покоянию 
[14]. 

Подводя итоги, можно отметить, что московский 
совестный суд рассматривал гораздо большее 
количество дел, чем требовал закон, например, 
о бродяжничестве, святотатстве. В его право-
применительной практике широко применялся 
принцип человеколюбия. Освобождение или 
смягчение наказания за совершенное преступ-
ление без умысла с нравственной точки зрения 
имела огромное положительное значение. В об-
ществе глубже и шире стало внедряться мило-
сердие, что не могло не сказаться на его нравах. 
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Аннотация. В статье анализируется Общая и 
Особенная части Уголовного кодекса на пред-
мет использования понятия «состояние опьяне-
ния». В результате такого анализа выявлена 
несогласованность в тексте УК РФ. Авторами 
внесены предложения, направленные на уст-
ранение недостатков в тексте уголовного 
закона. 
 

Ключевые слова: состояние опьянения, уго-
ловная ответственность, нарушение правил, 
транспортные средства, квалифицирующий 
признак. 
 

   

Annotation. In article it is analyzed the General 
and Special parts of the Criminal code regarding 
use of the concept «state of intoxication». As a 
result of such analysis the inconsistency in the text 
of the Criminal Code of the Russian Federation is 
revealed. Authors made the offers directed to eli-
mination of shortcomings of the text of the criminal 
law. 
 

Keywords: state of intoxication, criminal liability, 
violation of the rules, vehicles, the qualifying sign. 
 

                                                                       

 
нтерес к словосочетанию «состояние опья-
нения» вызван рядом обстоятельств, о ко-

торых будет идти речь в настоящей статье. Своё 
исследования мы начинаем с элементарного 
подсчёта. В тексте Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее, по тексту УК РФ) слово-
сочетание «состояние(и) опьянения» встречает-

ся четырнадцать раз (в ст. 23 УК РФ – два раза, 
в ст. 63 – два раза, в ст. 264 – три раза, в приме-
чаниях к ст. 264 – три раза и в ст. 264.1 – четыре 
раза). Проанализировав в каком контексте упо-
минается словосочетание «состояние(и) опьяне-
ния», мы пришли к некоторым выводам. 

И 
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Первый, в ст. 23 УК РФ закон установил, что ли-
цо, которое совершило преступление в состоя-
нии опьянения, вызванном употреблением алко-
голя, наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности. Однако законодатель не гово-
рит об особых случаях уголовной ответственно-
сти, когда состояние опьянения признаётся в 
качестве квалифицированного вида преступле-
ния (ст. 264 УК РФ) или в качестве конструктив-
ного признака преступления (ст. 264.1 УК РФ). 
Т.е., необходимо оговаривать возможность учета 
состояния опьянения в качестве квалифициро-
ванного вида преступления или в качестве об-
стоятельства, отягчающего наказание (п. 11                    
ст. 63 УК РФ). Необходима согласованность и 
единство Общей и Особенной частей уголовного 
закона. 

Без учёта данных обстоятельств, при прочтении 
текста ст. 23 УК РФ, складывается мнение, что 
состояние опьянения ни смягчает, ни отягчает 
наказание, это – такое нейтральное состояние. 
Однако это не так. В результате проведённого 
анализа текста УК РФ, мы встречаем состояние 
опьянения и в качестве обстоятельства, отяг-
чающего наказание, и в качестве квалифициро-
ванного вида, и в качестве конструктивного (ос-
новного) признака. 

С учётом вышеизложенного, считаем возможным, 
изложить ст. 23 УК РФ в следующей редакции: 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совер-
шивших преступление в состоянии опьянения: 

1. Лицо, совершившее преступление в состоя-
нии опьянения, вызванном употреблением алко-
голя, наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, либо других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности на общих основаниях, кроме 
случаев специально указанных в статьях Осо-
бенной части настоящего Кодекса. 

2. Состояние опьянения, вызванное употребле-
нием алкоголя, наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, либо 
других одурманивающих веществ может быть 
признано обстоятельством, отягчающим наказа-
ние в соответствие со ст. 63 УК РФ. 

3. Если состояние опьянения, вызванное упот-
реблением алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
либо других одурманивающих веществ преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, оно само по себе не может по-
вторно учитываться при назначении наказания. 

Также, обратим внимание на присутствие в тесте 
ст. 23 УК РФ слова «алкоголь». В отличие от 
таких понятий, как «наркотические средства», 
«психотропные вещества», их аналоги, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, 

другие одурманивающие вещества, которые 
раскрываются в нормативно правовых актах, 
понятие «алкоголь» на законодательном уровне 
отсутствует, что указывает на использование в 
официальном тексте уголовного закона, катего-
рий, которые не являются нормативно закреп-
ленными, а имеют собирательный смысл. В дан-
ной работе, мы хотим только обозначить данную 
проблему, и посвятить этому вопросу самостоя-
тельное исследование. 

Второе, как мы уже отметили, словосочетание 
«состояние(и) опьянения» встречается в ст. 264, 
264.1 УК РФ.В ст. 264 УК РФв качестве квалифи-
цированного вида преступления, а в ст. 264.1 УК 
РФ в качестве конструктивного признака престу-
пления.Поддерживая изменения, которые были 
внесены Федеральным законом от 13.02.2009 г. 
№ 20-ФЗ и Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 528-ФЗ в выше указанные нормы (мы неодно-
кратно призывали законодателя к внесению из-
менений [1, с. 143;2, с. 13–16;3, с. 43–47; 4, с. 
33–38; 5, с. 41–44]), отметим, что не вполне ло-
гичным выглядит отсутствие состояния опьяне-
ния в качестве квалифицированного вида в дру-
гих составах преступлений главы 27 УК РФ 
«Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта». Внесенные измене-
ния только в ст. 264 УК РФ указывает на отсутст-
вие системного подхода к конструированию уго-
ловно-правовых норм. 

Вполне возможно, что правила могут быть нару-
шены лицами, которые управляют железнодо-
рожным, воздушным, морским и внутренним 
водным транспортом, составом метро или пеше-
ходом, которые находятся в состоянии опьяне-
ния. Как мы полагаем, подобные деяния пред-
ставляют серьезную опасность для лиц, задей-
ствованных в сфере дорожного движения, а по-
тому и они должны быть наказаны не менее 
строго, чем деяния, предусмотренные ст. 264               
УК РФ.  

Столь же очевидно и то, что выпуск в эксплуата-
цию технически исправных транспортных 
средств, но с «дефектным» водителем несет в 
себе угрозу безопасности функционирования 
транспорта отнюдь не меньшую, чем при совер-
шении деяний, ответственность за которые со-
хранена в ст. 266 УК РФ. И если подобные нару-
шения на железнодорожном, воздушном, мор-
ском и речном транспорте еще можно подвести 
под ст. 263 УК РФ, то в отношении иных видов 
механических транспортных средств ст. 264                         
УК РФ, такой возможности не предоставляет. 
Остается ст. 12.32 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (допуск к управлению 
транспортным средством водителя, находящего-
ся в состоянии опьянения либо не имеющего 
права управления транспортным средством). 
Вполне очевидно, что она не способна компен-
сировать отсутствие уголовной ответственности 
за те нарушения упомянутых правил, которые 
повлекли за собой причинение физического вре-
да потерпевшим» [6, с. 365–366]. 

Проанализировав данную цитату, мы приходим к 
выводу о том, что автор цитаты поддерживает 
идею включения состояния опьянения в качестве 
квалифицирующего признака в ст. 266 УК РФ. 
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Подводя итог, мы предлагаем дополнить квали-
фицирующим признаком «в состоянии опьяне-
ния», как это сделано в ст. 264 УК РФ составы 

преступленийглавы 27 УК РФ, ответственность 
за совершение, которых предусмотрена ст. 263, 
266, 268 УК РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
вопрос о преференциях для некоммерческих 
организаций, в том числе, для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
получении государственных и муниципальных 
земельных участков. Проводится анализ дейст-
вующего законодательства Российской Феде-
рации о некоммерческих организациях и зе-
мельного законодательства. Выносятся нарас-
смотрениенекоторые проблемы в законода-
тельстве Российской Федерациив части приме-
нения льготных условий и преференций для 
некоммерческих организаций на практике. 
Авторы дают оценку действующему законода-
тельству о мерах государственной и муници-
пальной поддержки некоммерческих организа-
ций, в частности, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с точки зрения 
эффективности порядка их предоставления.  
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Annotation. This article addresses the issue of 
preferences for non-profit organizations, including 
for socially-oriented non-profit organizations, in 
obtaining state and municipal land plots. 
The analysis of the current legislation of the Russian 
Federation on non-profit organizations and land 
legislation is carried out. Some problems in 
the legislation of the Russian Federation in terms of 
the application of preferential conditions and pre-
ferences for non-profit organizations in practice 
are brought up for consideration. 
The authors assess the current legislation on meas-
ures of state and municipal support of non-profit 
organizations, in particular, socially-oriented non-
profit organizations, in terms of the effectiveness of 
their order. 
 

 
 
 
Keywords: non-profit organizations, land plots, 
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екоммерческие организации, как вид юри-
дического лица, получают ряд правовых 

преференций, выражающихся в облегчении на-
логового бремени, государственной и муници-
пальной имущественной, финансовой поддержке 
и т.д. Проблема изучения некоммерческих орга-

низаций, правовых основ их деятельности, а 
именно: в частизакрепления в законодательст-
вепреимущественных условий для некоммерче-
ских организаций, в том числе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, в по-
лучении государственных и муниципальных зе-

Н 
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мельных участков, является актуальной в связи 
с растущей тенденцией развития института не-
коммерческих организаций и увеличения коли-
чества преференций, предоставляемых для не-
коммерческих организаций государством. 

Новизна настоящей исследовательской работы 
вытекает из ее актуальности, обусловленной 
развитием законодательства Российской Феде-
рации в области поддержки некоммерческих ор-
ганизаций, в том числе, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, в частно-
сти, в плане предоставления и использования 
государственных и муниципальных земельных 
участков.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) дает четкое определение неком-
мерческим организациям, как виду юридического 
лица. Так, в соответствии со статьей 50 ГК РФ, 
некоммерческой организацией признается юри-
дическое лицо, не преследующее извлечение 
прибыли в качестве основной цели и не распре-
деляющее полученную прибыль между ее участ-
никами [1]. 

Таким образом, основной уставной (учредитель-
ной) целью некоммерческой организации не мо-
жет быть получение прибыли, но некоммерче-
ские организации имеют право заниматься ком-
мерческой деятельностью, если полученная 
прибыль будет направляться на уставные цели 
некоммерческой организации, а не распреде-
ляться между ее участниками как в коммерче-
ских организациях.Более расширенное опреде-
ление некоммерческой организации дается в 
Федеральном законе от 12 января 1996 года                    
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (да-
лее – ФЗ «О некоммерческих организациях»). 
Так,пункт 2 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» гласит: «Некоммерческие организа-
ции могут создаваться для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих целей, в 
целях охраны здоровья граждан, развития физи-
ческой культуры и спорта, удовлетворения ду-
ховных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов гра-
ждан и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение об-
щественных благ» [4]. Также в ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» дается определение соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. В соответствии с пунктом2.1 статьи 2 
данного закона,«социально ориентированными 
некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в пре-
дусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, обще-
ственных объединений, являющихся политиче-
скими партиями) и осуществляющие деятель-
ность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 31.1 настояще-
го Федерального закона» [4]. 

ФЗ «О некоммерческих организациях», в том 
числе, устанавливает виды деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым законодательно предусмотрена 
государственная и муниципальная поддержка 
[4]. 

В статье 31.1 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» перечислены меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
а именно: предусмотрена имущественная под-
держка в виде предоставления государственного 
и муниципального имущества во временное 
владение и пользование на льготных условиях, в 
том числе, на долгосрочный период. 

Земельный участок, в соответствии с ГК РФ, яв-
ляется недвижимой вещью, а вещь, в свою оче-
редь, в соответствии со статьей 128 ГК РФ, яв-
ляется объектом имущественных отношений и, 
следовательно, имуществом [1]. 

В Земельном кодексе Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) предусмотрены ряд преферен-
ций для некоммерческих организаций, в частно-
сти, закреплена возможность предоставления 
земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, зе-
мельный участок может быть предоставлен в 
собственность бесплатно: религиозным органи-
зациям, имеющим в собственности здания или 
сооружения на данном участке; некоммерческим 
организациям, созданным гражданами, в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 
[2] 

К примеру, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 137 «О введе-
нии в действие ЗК РФ»), общероссийские обще-
ственные организации инвалидов и (или) органи-
зации, единственными учредителями которых 
являются общероссийские общественные орга-
низации инвалидов, имеющие на момент введе-
ния ЗК РФ в действие здания и сооружения на 
земельном участке, имеют право получить дан-
ный земельный участок в собственность [3]. 

Наибольшие преимущественные условия не-
коммерческим организациям в получении зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, преду-
смотрены в случае их предоставления в безвоз-
мездное пользование. 

Безвозмездное пользование земельным участ-
ком подразумевает временное пользование зе-
мельным участком на бесплатной основе, т.е., 
правообладатель получает на определенный 
срок без взимания платы земельный участок во 
временное владение и пользование, а право 
распоряжения остается за собственником зе-
мельного участка. Так, в соответствии с статьей 
39.10 ЗК РФ земельный участок может быть пре-
доставлен в безвозмездное срочное пользование: 

– религиозным организациям для размещения 
зданий и сооружений на срок до 10 лет либо на 
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срок безвозмездного пользования зданием и 
сооружением в случае, если данное сооружение 
или здание предоставлено религиозной органи-
зации в безвозмездное пользование;  

– садоводческим и огородническим некоммерче-
ским товариществам на срок до 5 лет;  

– некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены фе-
деральными законами; 

– некоммерческим организациям, созданным 
субъектом РФ, в целях жилищного строительст-
ва.  

Статьей 39.3 ЗК РФ предусмотрено осуществле-
ние продажи без торгов земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в том числе: 

– земельные участки, образованные из земель-
ного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами для ком-
плексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования), членам этой не-
коммерческой организации или, если это преду-
смотрено решением общего собрания членов 
этой некоммерческой организации, этой неком-
мерческой организации; 

– земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением земельных участков 
общего назначения, членам такого товарищест-
ва; 

– земельных участков, образованных в результа-
те раздела земельного участка, предоставленно-
го некоммерческой организации, созданной гра-
жданами, для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строи-
тельства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации 
[2]. 

Государственные и муниципальные преферен-
ции для некоммерческих организаций, в плане 
предоставления земельных участков в пользо-
вание, отражены и в других нормативно-
правовых источниках. К примеру, согласно ста-
тье 17.1 Федерального законаот 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»                  
(далее – ФЗ «О защите конкуренции»), для не-
коммерческих организаций предусмотрено право 
заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления иму-
ществом, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования государственным 
и муниципальным имуществом, без проведения 
торгов и конкурсов. Согласно статье 19 ФЗ «О 
защите конкуренции»для некоммерческих орга-
низаций, в частности, для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, преду-
смотрены государственные и муниципальные 
преференции в виде государственной и муници-

пальной поддержки и льготных условий получе-
ния государственного и муниципального имуще-
ства [5].  

Также в законодательстве РФдля некоммерче-
ских организаций, созданных в виде жилищно-
строительных кооперативов, предусмотрена 
возможность получения в безвозмездное поль-
зование земельного участка для жилищного 
строительства.  

На сегодняшний день в Российской Федерации 
действует, согласно Федеральному закону от                             
24 июля 2008 года № 161-ФЗ«О содействии раз-
витию жилищного строительства» (далее – ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строитель-
ства»), Единый институт развития в жилищной 
сфере, которыйзанимается осуществлением 
государственной политики в сфере жилищного 
строительства.  

Согласно статье 16.5 ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства», земельные уча-
стки Единого института развития в жилищной 
сфере могут быть переданы в безвозмездное 
пользование жилищно-строительным кооперати-
вам для осуществления строительства в целях 
обеспечения жильем отдельных категорий граж-
дан, определенных Федеральными законами, 
Указами Президента РФ и иными нормативными 
актами [6]. Однако предусмотренные ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства» 
преференции не ограничиваются только выше-
перечисленными. 

На практике некоторые некоммерческие органи-
зации,особенно мелкие некоммерческие органи-
зации, у которых отсутствуют либо слабо уст-
роены юридические отделения, кадровый со-
став, сталкиваются с определенными трудно-
стямив получении информации об имеющихся 
льготных условиях, преференциях и мерах госу-
дарственной и муниципальной поддержки. Осо-
бенно данная проблематика актуальна для толь-
ко созданных организаций либо лиц, которые 
намереваются создать некоммерческие органи-
зации.Представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, в свою оче-
редь,также слабо осведомленылибо осведомле-
ны недостаточно о мерах государственнойи му-
ниципальнойподдержки для информирования 
лиц, обратившихся в такие органы. 

На взгляд авторов, одна из причин данной про-
блемы заключается в недостаточной системати-
зации и сложной архитектуре нормативно-
правовых актов, регулирующих государственную 
и муниципальную поддержку некоммерческих 
организаций.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. В законодательстве Российской Федерации 
для отдельных категорий существует ряд пре-
ференций в получении государственного и му-
ниципального имущества, в частности, земель-
ных участков, во владение и пользование; 
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2. Основные преимущественные, льготные ус-
ловия и меры государственной и муниципальной 
поддержкинаправлены на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3. В Земельном кодексе Российской Федерации 
не имеется разграничения в праве предоставле-
ниягосударственных и муниципальных земель-
ных участков для некоммерческих организаций и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Видится, что данное разграниче-
ние, которое отражено в ФЗ «О некоммерческих 
организациях», более четко регулировало и сис-
тематизировало бы данную проблематику; 

4. Представляется целесообразным выделение 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отдельную категорию и в ГК РФ; 

5. Основной проблемой в правоприменитель-
ной практике использования преференций и 
льготных условий некоммерческими организа-
циями, в частности, в получении государствен-
ных и муниципальных земельных участков для 
некоммерческих целей на льготных условиях, 
является правовая непросвещённость, обуслов-
ленная хаотичнойразбросанностью данных пра-
вовых норм в различных нормативно-правовых 
актах. 
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норм УПК РФ, в частности, предлагается соз-
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ческих средств и технологий в уголовном судо-
производстве», в том числе, и нормы, закреп-
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ния, но и пределы их полномочий. 
 

Ключевые слова: субъекты применения тех-
нических средств; пределы и полномочия; тех-
ническое средство и технология; уголовно-
процессуальное законодательство; средства 
поиска, обнаружения и фиксации доказа-
тельств; технико-криминалистические средства. 
 

   

Annotation. In the framework of this scientific ar-
ticle, issues of a theoretical and legal nature are 
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тсутствие унифицированной системы пра-
вовых норм в УПК РФ, регламентирующих 

применение технических средств в уголовном 
судопроизводстве, обусловили существования 
многих проблем в правоприменительной практи-
ке, одной из которых является неопределен-
ность не только в круге участников уголовного 
процесса (субъектов их применения), но и в объ-
еме (пределах) их полномочий. 

Между тем, применение технических средств в 
современном уголовном процессе охватывает 
практически все его стадии и институты. С ним 

связывают оптимизацию и повышение эффек-
тивности не только уголовного судопроизводст-
ва, но и всей судебной системы в России, в це-
лом.  

Применение технических средств, в силу специ-
фики предмета исследования, в первую очередь, 
из-за его теоретико-прикладного характера, обу-
словили проведение разнонаправленных иссле-
дований в области теории уголовно-процес-
суальной науки, криминалистики, теории опера-
тивно-разыскной техники и целого ряда других 
наук, в том числе, и технических.  

О 
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Несмотря на существование огромного количе-
ства научных трудов, посвященных данным про-
блемам, в том числе, и таких ведущих ученых, 
как Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Г.И. Грамович, 
Е.П. Ищенко, М.С. Строгович, В.А. Снетков,                   
Н.А. Селиванов, А.А. Леви, В.А. Образцов,                 
А.Е. Федюнин и других, их рекомендации и пред-
ложения по совершенствованию законодатель-
ства до настоящего времени так и не нашли сво-
его признания у законодателя, который, как и в 
прежние времена, проводит в вопросах рефор-
мирования законодательства весьма консерва-
тивную политику [1]. 

Так, за последние 10–15 лет, наиболее ярким, в 
этом смысле слова, техническим новшеством в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
стало, пожалуй, только применение видеокон-
ференц-связи, да и то, только в стадиях судеб-
ного разбирательства (ст. 278.1 УПК РФ). При 
этом законодатель ограничился лишь введением 
в текст УПК РФ общих норм, что в целом ряде 
случаев создает проблемы правоприменителю. 
В частности, не ясным до сих пор остается про-
цессуальный вопрос о том, где должен нахо-
диться адвокат осужденного, когда используется 
система видеоконференц-связи: в зале судебно-
го заседания или по месту нахождения осужден-
ного? Проблема заключается в том, что дейст-
вующим уголовно-процессуальным законом этот 
вопрос остался не урегулированным. 

Возвращаясь к вопросу о субъектах применения 
технических средств, хотелось бы заметить, что 
данные проблемы неразрывно связаны с фор-
мулированием в Законе самого понятия «техни-
ческие средства».  

В научной и специальной литературе, а также в 
ряде ведомственных нормативных документов, в 
контексте применения технических средств, ис-
пользуются самые различные понятия, напри-
мер, «специальные технические средства», «на-
учно-технические средства», «криминалистиче-
ская техника», «технико-криминалистические 
средства», «технические средства» и др. При 
всем их многообразии, контекстуальный смысл, 
в общем и целом, является единым, а добавле-
ние слова «техническое», «научно-техническое», 
«специальное», «криминалистическое», как 
справедливо, замечает А.Е. Федюнин, является 
ничем иным, как не обоснованной попыткой при-
дания этому понятию некой наукообразности или 
«солидности» [2, с. 48]. 

В целом, разделяя мнение автора в данном во-
просе, мы считаем, что термин «технические 
средства» в рассматриваемом случае наиболее 
приемлем, поскольку он закреплен в нормах УПК 
РФ, носит нормативный характер и не вызывает 
особых возражений. 

Среди многочисленных попыток, предприни-
мавшихся со стороны ученых сформулировать 
понятие «технических средств» для нужд уго-
ловно-процессуального законодательства, наи-
более удачным, на наш взгляд, является опре-
деление, предложенное А.Е. Федюниным, кото-
рый считает, что под «техническими средства-

ми», следует понимать – «… совокупность тех-
нических средств (приборов, устройств, приспо-
соблений, программных продуктов), применяе-
мых участниками уголовного процесса в целях 
обеспечения производства процессуальных дей-
ствий в соответствии с их правомочиями, опре-
деленными уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации…» [2, с. 50]. 

В целом, схожей позиции в данном вопросе при-
держивается и Д.Е. Кун, который предлагает 
рассматривать под техническими средствами в 
уголовном судопроизводстве, «… совокупность 
технических приборов, устройств, приспособле-
ний, используемых в ходе производства процес-
суальных действий и принятия процессуальных 
решений, с помощью которых обнаруживаются, 
фиксируются и изымаются значимые для уго-
ловного дела следы, явления либо события…» 
[3, с. 76–81]. 

Основной недостаток определения А.Е. Федю-
нина, как нам представляется, заключается в 
том, что он, пытаясь формулировать унифици-
рованное определение технических средств, 
сознательно ссужает не только содержание по-
нятия технического средства («…совокупность 
технических средств (приборов, устройств, при-
способлений, программных продуктов…»)), но и 
сферу их применения («…в целях обеспечения 
производства процессуальных действий…»).  

С содержательной стороны понятие «техниче-
ские средства», о которых говорит автор, следо-
вало бы дополнить таким достаточно важным 
элементом, как технологии, поскольку сами по 
себе технические средства ничего не значат, без 
технологической составляющей, т.е. технологий 
[4].  

Говоря о сфере применения технических 
средств, следует говорить о том, что, она не 
должна сводиться только к процессу доказыва-
ния или ведению делопроизводства по уголов-
ному делу, поскольку с их помощью могут ре-
шаться и другие более глобальные задачи, на-
пример: 

– обеспечение безопасности участников процес-
са;  

– реализация принципа разумного срока судо-
производств;  

– соблюдение прав подсудимых на обжалование 
решений суда в высших судебных инстанциях;  

– наконец, уменьшение материальных затрат на 
производство по уголовному делу и др.  

Важным моментом в формулировании понятия 
«технические средства» является вопрос опре-
деления критериев допустимости их в уголовное 
судопроизводство.  

Как нам представляется, весьма показательным 
в этом отношении является содержание статьи 
шестой Закона «Об оперативно-разыскной дея-
тельности в Российской Федерации» № 144-ФЗ 
от 12 августа 1995 года, где в отличие от УПК 
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РФ, они закреплены следующим образом: «…В 
ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий используются информационные систе-
мы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 
также другие технические и иные средства, не 
наносящие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей среде…» 
[5.]. 

Таким образом, в качестве основных критериев в 
допустимости применения технических средств в 
оперативно-разыскной деятельности, законода-
тель выделяет: 

– специальные технические средства, приме-
няемые при производстве оперативно-розыск-
ных мероприятий, могут применяться только в 
том случае, если они, включены в Перечень ви-
дов технических средств, установленный Прави-
тельством РФ; 

– способность применяемых технических 
средств не наносить ущерба жизни и здоровью 
людям; 

– способность применяемых технических 
средств не причинять вреда окружающей среде. 

Что же касается установления пределов допус-
тимости технических средств, используемых в 
уголовном судопроизводстве, то здесь следова-
ло бы выделить следующие: 

– применение технических средств должно бази-
роваться на основе принципов уголовного судо-
производства, в том числе, и принципов, нося-
щих прикладной характер (разработанных толь-
ко для целей применения технических средств); 

– применяемые технические средства должны 
основываться на достижениях современного 
развития науки и техники; 

– их применение не должно наносить ущерба 
жизни и здоровью людям, а также причинять 
вреда окружающей среде; 

– способности проверки результатов их приме-
нения; 

– они должны применяться в случаях, и в поряд-
ке, установленном УПК РФ. 

В качестве основных направлений (целей) их 
применения рассматривается оптимизация и 
повышение эффективности:  

– процесса доказывания и производства следст-
венных и иных процессуальных действий;  

– делопроизводства по уголовному делу;  

– обеспечение безопасности участников процес-
са, а также реализации их прав и законных инте-
ресов. 

С учетом изложенного, считаем что под техниче-
скими средствами, применяемыми в уголовном 
судопроизводстве, следует понимать совокуп-
ность приборов, устройств, механизмов, приспо-

соблений, программных продуктов и технологий 
их применения, базирующихся на принципах 
уголовного судопроизводства и достижениях 
современной науки и техники, используемые 
участниками уголовного процесса в пределах 
своей компетенции, установленной УПК РФ в 
целях оптимизации и повышения эффективно-
сти:  

– процесса доказывания и производства следст-
венных и иных процессуальных действий;  

– делопроизводства по уголовному делу;  

– обеспечение безопасности участников процес-
са, а также реализации их прав и законных инте-
ресов. 

Вопрос о субъекте применения технических 
средств в научной и специальной литературе 
широко не обсуждается и зачастую сводится 
лишь к простой констатацией фактов, что можно 
расценивать как согласие ученых и практиков с 
существующим правовым положением участни-
ков процесса. Например, М.А. Тарасов, в контек-
сте рассматриваемых проблем, пишет, что – « … 
несмотря на нечеткость формулировок, в след-
ственной практике проблем с определением 
субъекта применения технических средств не 
возникает … Их применяет, прежде всего, сле-
дователь (дознаватель), поскольку без этого 
лица, любое следственное действие проводить-
ся не может, а, следовательно, не могут приме-
няться и технические средства…» [6, с. 72].  

Вряд ли можно согласится с автором в том, что 
при существующих правовых коллизиях в зако-
нодательстве, проблем с определением субъек-
тов применения технических средств в право-
применительной практике не возникает, посколь-
ку всегда существует возможность у той или 
иной стороны процесса, в удобном для нее слу-
чае, признать результаты применения техниче-
ских средств незаконными, если это обстоятель-
ство не нашло своего закрепления в статьях 
УПК. 

Анализируя содержание норм действующего 
УПК РФ, в которых закреплена возможность 
применения технических средств, нетрудно за-
метить, что это право, отчасти, носит персони-
фицированный характер, т.е., оно, чаще всего, 
адресовано конкретному процессуальному лицу. 
Так, наиболее яркими носителями этого права 
являются следователь и специалист. 

Например, следователь в рамках производства 
следственных действий может, как самостоя-
тельно применять технические средства и спо-
собы обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств, 
так и по средствам привлекаемых им специали-
стов (ч. 1., ст. 58, ч. 6, ст. 164, 168 УПК РФ). При 
этом надо признать, что перечень технических 
средств, которые могут применяться следовате-
лем в ходе производства следственных дейст-
вий, судя по содержанию части первой ст. 166 
УПК РФ, ограничен: – « …при производстве 
следственного действия могут … применяться 
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стенографирование, фотографирование, кино-
съемка, аудио- и видеозапись…».  

В свою очередь, специалист – «… привлекается 
к участию в процессуальных действиях для со-
действия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, применении техниче-
ских средств в исследовании материалов уго-
ловного дела...» (ст. 58 УПК РФ).  

Что же касается других участников процесса 
доказывания, например, того же дознавателя, 
прокурора или суда, которые в соответствии с 
частью первой статьи 86 УПК РФ, наравне со 
следователем наделены правом собирать дока-
зательства, то они, если следовать логике Зако-
на (ст. 164 УПК РФ), к числу субъектов примене-
ния технических средств не относятся, поскольку 
в Законе о них не упоминается. Отчасти, про-
блемой стало и то, что в данной статье речь 
идет только о производстве следственных дей-
ствий, и нет ни слова, «…об иных процессуаль-
ных действиях…», что фактически лишает про-
курора и суд данного права. Однако и прокурор, 
и суд, участвующие в судебных разбирательст-
вах, как это следует из содержания ст. 58, 259, 
278.1, 293, 389.13 УПК РФ, могут применять тех-
нические средства по посредствам участвующих 
в нем специалистов.  

 Ущербным в этом отношении является положе-
ние стороны защиты, процессуальные участники 
которой, кроме как, права копировать материалы 
уголовного дела и делать из него выписки, в 
иных случаях, применять технические средства 
самостоятельно не могут. Единственной воз-
можностью защитника в вопросе применения 
технических средств, является его право при-
влекать специалиста (п. 3, ч. 1, ст. 53 УПК РФ). 

Аналогичными правами обладает и потерпевший 
(п. 12, ч. 2, ст. 42 УПК РФ). 

Однако самой парадоксальной в данном вопросе 
представляется ситуация с экспертом, который, 
являясь специалистом, однако, правом приме-
нения технических средств он Законом не наде-
лен (ст. 57 УПК РФ). 

Резюмируя выше изложенное, хотелось выска-
зать свои предложения относительно разреше-
ния проблем в правовой регламентации субъек-
тов применения технических средств. 

С целью выработки единого подход в понимании 
субъекта применения технических средств и ис-
ключения существования различий в толковани-
ях норм предлагается:  

– во-первых, в ст. 5 УПК РФ включить понятие 
«субъект применения технических средств в уго-
ловном судопроизводстве», изложив в следую-
щей редакции: субъект применения технических 
средств – любой участник уголовного судопроиз-
водства, применяющий технические средства, в 
пределах своих полномочий, в порядке и прави-
лах, установленных Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ; 

– во-вторых, в содержание статей, регламенти-
рующих правовой статус каждого участника про-
цесса (Раздел II , Глава 5–8 УПК РФ), необходи-
мо внести изменения, дополнив их правом того 
или иного участника применять технические 
средства в целях оптимизации процесса реали-
зации им своих прав (полномочий), установлен-
ных Законом;  

– в-третьих, с целью дальнейшего унифицирова-
ния положений института «Применения техниче-
ских средств в уголовном судопроизводстве», 
необходимо подвергнуть ревизии содержание 
всех остальных норм УПК РФ, в которых было 
закреплено указание о возможности применения 
технических средств. В первую очередь, необхо-
димо изменить наименование и содержание ста-
тьи 164 УПК РФ, поскольку ее положения охва-
тывают весь процесс доказывания, а вместе с 
этим, и все связанные с ним процедуры дело-
производства по уголовному делу. Считаем, что 
положения, содержащиеся в данной статье, 
должны охватывать не только порядок произ-
водства следственных, но и иных процессуаль-
ных действий. Таким образом, окончательное 
название ст. 164 УПК РФ должно быть представ-
лено, как «Общий порядок производства следст-
венного и иного процессуального действия». 

 Говоря об изменениях в содержании самой ста-
тьи, необходимо закрепить перечень тех участ-
ников процесса, кто уполномочен производить 
следственные и иные процессуальные действия, 
а кто – только процессуальные действия, напри-
мер, такие участники, как прокурор, суд и защит-
ник. Ключевым моментом в содержании данной 
статьи должны являться требования, предъяв-
ляемые к порядку и условиям применения тех-
нических средств, а также устанавливаемые за-
конодателем запреты на их применение. 

Отдельно хотелось остановиться на содержании 
части шестой статьи 164 УПК РФ, где необходи-
мо закрепить цели их применения. Например,               
« … при производстве следственных и иных 
процессуальных действий могут применяться 
технические средства и технологии в целях оп-
тимизации и повышения эффективности:  

– процесса доказывания;  

– производства следственных и иных процессу-
альных действий; 

– делопроизводства по уголовному делу;  

– обеспечения безопасности участников процес-
са, а также реализации их прав и законных инте-
ресов…». 

Право применения технических средств необхо-
димо предоставить и другим участникам процес-
са доказывания, таким как: потерпевший, граж-
данский истец, а также подозреваемый, обви-
няемый, гражданский ответчик и их представи-
тели, которые, в соответствии с требованиями 
части второй статьи 86 УПК РФ, вправе собирать 
и представлять письменные документы и пред-
меты для приобщения к материалам уголовного 
дела. Необходимость эта обусловлена, прежде 
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всего, повышением эффективности самого про-
цесса реализации ими своего процессуального 
права – собирать доказательства (ч. 2 ст. 86                    
УПК РФ).  

Таким образом, часть вторую статьи 86 УПК РФ 
нами предлагается изменить, включив в неё из-
менения следующего содержания: «… потер-
певший, гражданский истец, а также подозре-
ваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и их 
представители вправе собирать и представлять 
сведения, материальные объекты (предметы), 
которые могут иметь знание для расследуемого 
уголовного дела, в том числе, и с использовани-
ем технических средств и технологии в порядке, 
установленном нормами УПК РФ…». 

С другой стороны, по понятным причинам, с вне-
сением в Закон такого рода изменений могут 
возникнуть некоторые другие проблемы, в пер-
вую очередь, которые связаны с определением 
порядка и условий применения технических 
средств этими участниками, а также с пределами 
их допустимости. Но в любом случае, кем бы они 
не применялись, деятельность этих субъектов, 
должна основываться, как на общих принципах 
уголовного судопроизводства, так и на принци-
пах собственно технических средств, к числу 

которых относятся принципы диспозитивности и 
гласности.  

Следующим не менее важным вопросом форми-
рования института применения технических 
средств является их правовая регламентация 
применительно к отдельно взятым следствен-
ным и иным процессуальным действиям. Так, 
при внесении изменений в нормы, регламенти-
рующие производство следственных и иных 
процессуальных действий, следует избегать 
прямого перечисления всех возможных техниче-
ских средств, которые могут применяться, на-
пример, как это было сделано законодателем в 
содержании ст. 166 УПК РФ, поскольку это изна-
чально контрпродуктивно для правопримени-
тельной деятельности. В свое время, по этому 
поводу еще Р.С. Белкин писал: – «…Всякая по-
пытка выразить в одной правовой норме или 
даже в системе правовых норм исчерпывающий 
перечень технических средств или тактических 
приемов раскрытия или расследования преступ-
лений не реальна, ибо она явится попыткой ос-
тановить прогресс развития, совершенствования 
и расширения научных основ раскрытия и рас-
следования преступлений, развития и совер-
шенствования практики борьбы с преступно-
стью…» [7, с. 410]. 
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осударственно-правовые институты России 
несколько раз радикальным образом были 

изменены в начале XX века в силу различных 
исторически значимых факторов. Одним из таких 
факторов явилась первая русская революция 
1905–1907 годов, вызванная целым рядом соци-
ально-экономических и военно-политических 
причин. Она привела в движение все общест-
венные силы страны и объединила их общим 
неприятием существующего самодержавного 
государственного строя и стремлением с ним 
покончить. 

Самодержавие на Руси сформировалось в пери-
од правления Ивана III и с тех пор на протяже-
нии нескольких веков было присущей нашей 
стране формой правления. Оно понималось как 
неподконтрольность государя какой-либо власти, 
в том числе, иноземной. В XVIII веке в результа-
те реформ Петра I Россия осуществила переход 

к абсолютной монархии – высшей стадии монар-
хической формы правления. Абсолютизм (от лат. 
«неограниченный, безусловный») характеризу-
ется тем, что монарх обладает всей полнотой 
власти, его воля – единственный источник зако-
на. Монарх правит, опираясь на армию, бюро-
кратический аппарат и полицию. 

У русского народ образ «царя-батюшки – пома-
занника Божьего» всегда находил понимание, 
несмотря на многие внутриполитические и соци-
ально-экономические проблемы страны. Уже в 
начале XX века крупный государственный дея-
тель С.Ю. Витте писал в своих «Воспоминани-
ях»: «Понятие о самодержавном русском царе 
неразрывно связано с понятием о царе как о 
покровителе-печальнике русского народа, за-
щитнике русского народа, защитнике слабых, 
ибо престиж русского царя основан на христиан-
ских началах; он связан с идеей христианства, с 

Г 
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идеей православия, заключающейся в защите 
всех слабых, всех нуждающихся, всех стражду-
щих» [2, т. 1, с. 375]. 

В начале XX века самодержавной монархии в 
России пришлось испытать ряд потрясений. На-
растание проблем во многих сферах: нерешен-
ность крестьянского вопроса, обострение проти-
воречий между рабочим классом и буржуазией, 
военное поражение России в русско-японской 
войне, плачевное состояние финансов, внутри-
политические волнения, национальные конфлик-
ты – требовали от верховной власти решитель-
ных действий. Однако пассивное поведение им-
ператора Николая II привело к тому, что все эти 
кризисные явления сошлись воедино и постави-
ли страну перед лицом революции. 

Революция началась 9 января 1905 года, и к 
осени этого года вся Россия, по словам предсе-
дателя Комитета министров С.Ю. Витте, находи-
лась «в полном волнении, причем, революция из 
подполья начинала всюду вырываться наружу; 
правительство потеряло силу действия, все или 
бездействовали, или шли врознь, а авторитет 
действующего режима и его верховного носите-
ля был совершенно затоптан. Смута увеличива-
лась не по дням, а по часам, революция все 
грознее и грознее выскакивала на улицу, она 
завлекала все классы населения» [2, т. 2, с. 561]. 

Политическая активность всех слоев общества 
шла по нарастающей, и одним из политических 
требований, которое впервые прозвучало в об-
щенациональном масштабе, было ограничение 
или уничтожение самодержавия. В этой ситуа-
ции правящие круги пришли к выводу о том, что 
у самодержавия нет выхода без преобразова-
ний, могущих привлечь на сторону власти боль-
шинство общественных сил. Не последнюю роль 
в усилиях правительства достичь компромисса с 
оппозицией сыграл С.Ю. Витте. Несмотря на то, 
что практически всю свою жизнь и государствен-
ную деятельность он был приверженцем само-
державия и оказался одним из немногих госу-
дарственных деятелей, понявших необходи-
мость изменения формы правления ради вос-
становления внутриполитического мира и пре-
дотвращения еще больших потрясений. 

Впоследствии он писал: «Сохранить самодержа-
вие, когда неограниченный Самодержец много-
летними не только несоответственными, но гу-
бительными действиями расшатал государство и 
когда подданные Его не видят более или менее 
основательных надежд в будущем, особенно 
трудно в XX веке, когда самосознание народных 
масс значительно выросло и питается тем, что у 
нас названо «освободительным движением»              
[2, т. 2, с. 275]. 

С.Ю. Витте предпринял энергичные меры к об-
щественному успокоению, допуская, в том числе, 
введение в России конституции. В качестве 
председателя Комитета министров он с середи-
ны сентября 1905 года принял участие в работе 
Особого совещания графа Д.М. Сольского, раз-
рабатывавшего проекты государственных пре-

образований, и выступил за создание «сильного 
кабинета министров. 

Вступление революционной борьбы в полосу 
своего высшего подъема в начале октября 1905 
года вынудило С.Ю. Витте заявить Николаю II, 
что из сложившегося для государства опасного 
положения есть только 2 выхода: либо подавле-
ние революции силой путем установления «не-
ограниченной диктатуры», либо – назначение его 
на пост премьер-министра для утверждения 
«конституции и программы преобразований               
С.Ю. Витте» [2, т. 3, с. 25]: дарование населению 
гражданских свобод, создание объединенного 
министерства с привлечением лиц, пользующих-
ся общественным доверием, и проведение ряда 
социальных реформ. 

12 октября царь согласился на создание объе-
диненного министерства, а 14 октября поручил 
С.Ю. Витте разработать программу действий и 
проект манифеста, которым Николай II вынужден 
был сообщить империи о готовящихся рефор-
мах. Однако лишь 17 октября, убедившись в том, 
что идея военной диктатуры не будет поддержа-
на его окружением, император подписал мани-
фест в редакции С.Ю. Витте и его доклад-
записку. 

Манифест 17 октября 1905 года даровал насе-
лению «незыблемые основы гражданской сво-
боды» и законодательную Думу с привлечением 
к участию в ней «те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав» [4]. 
Он не принес успокоения стране, наоборот, ус-
корил поляризацию сил в обществе. Но нельзя 
отрицать, что он положил начало новому этапу 
развития России, ознаменовав трансформацию 
абсолютной монархии в конституционную и ста-
новление правового государства. 

На следующий день 18 октября С.Ю. Витте 
представил Николаю II всеподданнейший док-
лад, в котором поставил первой задачей осуще-
ствление основных элементов правового строя: 
свободы печати, совести, собраний, союзов и 
личной неприкосновенности – путем «нормаль-
ной законодательной разработки». Следующей 
задачей, по его мнению, являлось установление 
таких учреждений и законодательных мер, кото-
рые гарантировали бы обществу незыблемость 
дарованных гражданских свобод. Далее, в док-
ладе декларировались принципы невмешатель-
ства в выборы и деятельность Государственной 
думы, реформа Государственного Совета на 
началах «видного участия в нем выборного эле-
мента» [3, c. 457]. 

19 октября Николай II подписал указ о создании 
Совета министров, который получал следующие 
полномочия: «направление и объединение дей-
ствий» различных ведомств «по предметам, как 
законодательства, так и высшего государствен-
ного управления» [7, с. 255], осуществление по-
ложения Манифеста. Председателем Совета 
министров был назначен С.Ю. Витте. 

Сразу же после назначения С.Ю. Витте занялся 
реализацией своих предложений. Он настоял на 
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уходе из правительства наиболее реакционных 
деятелей власти: обер-прокурора Синода                 
К.П. Победоносцева, министра народного про-
свещения генерала В.Г. Глазова, министра внут-
ренних дел А.Г. Булыгина, петербургского гене-
рал-губернатора Д.Ф. Трепова и других, – и всту-
пил в переговоры с представителями либераль-
ной общественности об их вхождении в прави-
тельство [2, т. 3., с. 68]. Однако попытка при-
влечь в свой кабинет общественных деятелей 
либерального толка успеха не получила.  

В период наивысшего подъема революции каби-
нет Витте провел следующие реформы: частич-
ная политическая амнистия, новые правила о 
печати, некоторое расширение избирательных 
прав населения. 3 ноября 1905 года был издан 
манифест «Об улучшении благосостояния и об-
легчении положения крестьянского населения», 
где объявлялось о снижении с 1906 года напо-
ловину и полной отмене с 1907 года крестьян-
ских выкупных платежей.  

11 декабря 1905 года появился новый закон о 
выборах в Государственную думу. Проект был 
подготовлен чиновником МВД С.Е. Крыжанов-
ским по указанию и под руководством С.Ю. Вит-
те и устанавливал куриальную систему выборов.  

Однако новый подъем стачечного движения в 
конце 1905 года, перераставший в ряде мест в 
вооруженные восстания, привел к тому, что по-
зиция С.Ю. Витте в отношении реформ заметно 
поправела. Это прослеживается в разработке 
положений о Государственной думе и Государ-
ственном совете, которыми занималось Особое 
совещание под председательством графа                
Д.М. Сольского. Если в конце 1905 года С.Ю. Витте 
не стремился превращать Государственную ду-
му в придаток Государственного совета, то в 
начале 1906 года он высказался за уравнение в 
правах обоих этих органов. Причиной стало рас-
ставание с надеждой на активную поддержку 
власти либеральной частью общества [5, с. 131]. 
В результате, Особое совещание решило поста-
вить Государственный совет «на равную с Думой 
ступень», но одновременно установило «общее 
правило»: рассмотрение законопроектов в Думе 
должно предшествовать их рассмотрению в Со-
вете. Это автоматически превращало последний 
в верхнюю палату, а Государственную думу – 
фактически в комиссию по подготовке законо-
проектов, судьба которых полностью зависела от 
Государственного совета [1, с. 87]. 

Исходным положением для решения вопроса об 
изменениях в составе Совета стало царское ука-
зание: избираемым и назначаемым «быть в рав-
ном числе». С тем, чтобы обеспечить присутст-
вие наиболее консервативно настроенных слоев 
общества, Совещание установило для выборных 
возрастной (не менее 40 лет) и образовательный 
(не ниже среднего) цензы. Вторая половина чле-
нов Государственного совета, в том числе, пред-
седатель и вице-председатель, по-прежнему 
назначались царем. 

Принятые Положения получили подтверждение 
в двух законодательных актах: 20 февраля 1906 

года «О переустройстве учреждений Государст-
венного совета» и 23 апреля 1906 года – «Учре-
ждение Государственного совета». Таким обра-
зом, реформа обеспечила преимущество Госу-
дарственному совету в правах с Думой и пре-
дотвратила непосредственное противостояние 
Государственной думы и царя. 

С целью ограничения прав Думы при министер-
стве С.Ю. Витте была разработана новая редак-
ция Основных законов Российской империи. Из 
полномочий Государственной Думы исключались 
внешние сношения и управление вооруженными 
силами. Фиксировалось право монарха издавать 
указы, касавшиеся устройства государственного 
управления, охранения безопасности и порядка. 
Устанавливалось, что Основные законы будут 
подлежать пересмотру только по инициативе 
царя. 

Статья 87 гласила: «Если чрезвычайные обстоя-
тельства вызовут необходимость в такой мере, 
которая требует обсуждения в порядке законо-
дательном, Совет министров представляет о ней 
нам немедленно. Мера эта не может, однако, 
вносить изменения ни в основные государствен-
ные законы, ни в учреждения Государственного 
совета или Государственной думы, ни в поста-
новления о выборах в Совет или Думу. Действие 
такой меры прекращается, если подлежащим 
министром или главноуправляющим отдельною 
частью не будет внесен в Государственную думу 
в течение первых двух месяцев после возобнов-
ления занятий Думы соответствующий принятой 
мере законопроект, или его не примут Государ-
ственная дума или Государственный совет» [8]. 

Статья 87 Основных законов подготовила плац-
дарм для проведения в жизнь ряда серьезных 
законов без одобрения в Государственной Думе. 
В частности, новый премьер-министр П.А. Сто-
лыпин проводил в жизнь свои преобразования 
именно на ее основе. 

С апреля 1906 года начала работу I Государст-
венная дума (27 апреля – 8 июля 1906 г.). Однако 
ни ее деятельность, ни деятельность последовав-
шей за ней II Государственной думы (20 февраля – 
3 июня 1907 г.) не выработали положительного 
политического опыта сотрудничества с верхов-
ной властью и правительством. В свою очередь, 
власти также склонялись к проведению внутри-
политических мероприятий без участия депута-
тов. Закономерным результатом политики от-
странения нового законодательного органа от 
законотворчества стало принятие нового изби-
рательного закона от 3 июня 1907 г., который 
серьезно урезал возможности для представи-
тельства в Думе низшим классам, обеспечив 
преимущество дворянам и крупной буржуазии. 

События 3 июня 1907 года получили в историче-
ской литературе название «третьеиюньского 
государственного переворота» в связи с тем, что 
Николай II, изменив избирательное законода-
тельство, нарушил «Основные государственные 
законы». С.Ю. Витте в своих «Воспоминаниях» 
отмечал: «Переворот этот по существу заклю-
чался в том, что новый выборный закон исклю-
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чил из Думы народный голос, т.е. голос масс и 
их представителей, а дал только голос сильным 
и послушным: дворянству, чиновничеству и ча-
стью послушному купечеству и промышленни-
кам». 

В то же время, следует отметить, что конститу-
ционные основы государства не были подорва-
ны, парламент и политические партии не были 
ликвидированы [6, с. 36]. Власть просто создала 
себе более благоприятные условия для функ-
ционирования, приняв закон, в результате дей-
ствия которого в Думе образовалось бы боль-
шинство, способное к законодательной работе, а 
не политической борьбе. Это ей удалось. 

III Государственная дума, избранная по новому 
закону, проработала полный срок – с 1907 по 
1912 год. В нее было внесено более 2,5 тысяч 
законопроектов, из них 2197 были утверждены 
царем и стали законами. IV Государственная 
дума также проработала отпущенный ей срок – с 
1912 по 1917 г. Таким образом, если судить по 
формальному признаку, можно говорить о конст-
руктивной работе законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, о превращении Думы в 
серьезный фактор общественно-политической 
жизни.  

Однако беда высшей власти заключалась в том, 
что, ориентируясь на «внешнее» благополучие, 
она забыла о благополучии «внутреннем»: при-
нимаемые законы были по большей части реак-

ционными, а действительно серьезные преобра-
зования не получили воплощения в жизнь. В 
частности, во главу угла были поставлены по-
пытки укрепить власть, предотвратить после-
дующие революции путем репрессий, ужесто-
чить национальную, особенно антиеврейскую 
политику, создать благоприятствующие условия 
иностранным государствам и предпринимателям 
в экономике. 

В результате ни законодательная, ни исполни-
тельная, ни верховная власть не смогли сохра-
нить экономическую независимость страны, не 
предотвратили втягивание ее в крупнейший во-
енный конфликт, не решили насущные социаль-
ные проблемы, и в конечном счете предопреде-
лили новое потрясение основ государственного 
устройства в 1917 году. 

Таким образом, установление конституционной 
монархии в России не принесло общественного 
успокоения и не стало залогом благополучия 
страны на долгие годы. Сопротивление правя-
щей верхушки России демократическим процес-
сам, нежелание Николая II проводить глубокие 
преобразования во внутренней политике не по-
зволили претворить в жизнь конституционные 
положения Манифеста 1905 года и предопреде-
лили недолговечность новой формы правления. 
Следующим этапом государственного развития 
России стало падение монархии в результате 
Февральской революции 1917 года. 
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Аннотация. В работе с юридической точки 
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же сформулированы обоснования, по которым 
не стоит менять семейное законодательство в 
угоду сложившихся современных реалий, ха-
рактеризующихся значительным числом факти-
ческих браков. 
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Annotation. In the work from a legal point of view 
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state registration of the marriage in bodies 
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ties, characterized by a significant number of ac-
tual marriages. 
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 России, как и во всем мире, наблюдается 
тенденция роста незарегистрированных 
брачных союзов – фактических браков, в 

этой связи, исследование, направленное на изу-
чение юридического значения государственной 
регистрации брака, представляет особую акту-
альность. 

Проанализировав в своей работе соотношение 
понятий «гражданский брак», «фактический 

брак» и «сожительство», Балденкова Н.Г. и На-
руцкая Н.В. определяют фактический брак как 
незарегистрированный в органах записи актов 
гражданского состояния добровольный союз 
мужчины и женщины, ведущих совместное хо-
зяйство, основанный на духовной и материаль-
ной поддержке друг друга [6]. 

Основной кодифицированный нормативный пра-
вовой акт, регулирующий семейные отношения 

В 
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на территории Российской Федерации – Семей-
ный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 марта 
1996 года, как и действовавший до него Кодекс о 
браке и семье РСФСР, придает юридическое 
значение только зарегистрированному браку в 
органах записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС). 

По мнению ряда авторов (А.С. Борисюк, К.Д. Гай-
батова и М.К. Мамедова, Е.В. Катрич, Л.Р. Мур-
тазина, А.В. Орловская, Г.А. Щербина Т.В. Яку-
бовская и многие другие), такие правила, уста-
новленные в Семейном кодексе РФ, свидетель-
ствуют о недостатках российского семейного 
законодательства, эти нормы необходимо при-
знать не отвечающими современным потребно-
стям общества и пересмотреть. Для устранения 
данных недостатков предлагается включить в 
Семейный кодекс РФ положения, которые будут 
регулировать правовой статус фактических суп-
ругов и защищать права не только их детей, но и 
их самих как законных супругов.  

В качестве примера для подражания приводится 
«передовой» опыт стран Западной Европы и 
США, где разница между фактическим и зареги-
стрированным браком все больше нивелируется. 
Многими авторами (например, Е.В. Катрич,                
Т.В. Якубовская) отмечается, что институт фак-
тического брака существует уже на протяжении 
многих веков, там самым подчеркивается значи-
мость данного явления и необходимость с ним 
считаться [10, с. 20].  

Ю.М. Соколова предлагает внести в российское 
семейное законодательство особую новеллу, 
которой предлагается дать рабочее название 
«институт предварительного соглашения о бра-
ке». Данное соглашение как предварительная 
ступень и предпосылка к зарегистрированному 
браку легализует и защитит фактические брач-
ные отношения [17]. Однако, как считает,                 
О.Ю. Косова, и с ней вполне можно согласиться, 
предоставление фактическим супругам прав до 
государственной регистрации дискредитирует 
брак, лишит смысла последующее оформление 
союза мужчины и женщины. Она же считает, что 
распространение действующих норм семейного 
права на фактических супругов как на законных 
является грубым вмешательством в их личную 
жизнь. Объясняется это тем, что лица, не реги-
стрирующие брак по разным причинам, не стре-
мятся, а порой даже не хотят получать правовые 
гарантии, которые предоставляются законным 
супругам [12]. 

Среди обывателей ширятся взгляды на отноше-
ния между мужчиной и женщиной, где ключевую 
роль играют чувства между ними, как сказал 
один из респондентов (семейный психолог): 
«Брак может быть зарегистрирован, а в семье 
может быть холодно» [Цит по: 15]. Однако, когда 
речь заходит о детях, особенно собственных, 
позиция меняется. Она склоняется в сторону 
традиционной интерпретации брака, в соответ-
ствии с которой стабильность межличностных 
отношений и их гражданский статус зависят от 
«высшего» гаранта [15]. 

Действительно ли российское семейное законо-
дательство в данной области не отвечает со-
временным потребностям общества вопрос, как 
видно, дискуссионный. Стоит ли менять дейст-
вующие нормы в Семейном кодексе РФ, которые 
придают юридическое значение только зареги-
стрированному браку в органах записи актов 
гражданского состояния? С одной стороны, во 
всем мире наблюдается тенденция увеличения 
количества фактических браков (без государст-
венной регистрации). В том числе, и в России 
число семей, не желающих регистрировать свои 
брачные союзы в органах ЗАГС, неуклонно рас-
тет, как и растет количество детей, рожденных в 
семьях, не зарегистрировавших свои отношения. 
Следуя данной тенденции, конечно, можно сде-
лать вывод о том, что российское семейное за-
конодательство не отвечает современным по-
требностям общества, так как в России с каждым 
годом увеличивается число семей, чьи права не 
в полной мере защищены законом. К тому же, 
семейные отношения – это достаточно личная, 
интимная сфера, куда демократическому госу-
дарству недолжно вмешиваться.  

С другой стороны, в российском семейном зако-
нодательстве и так достаточно весомы именно 
диспозитивные нормы права. Действующие же 
императивные положения не устанавливают 
жестких рамок, определяющих способы и поря-
док осуществления семейных отношений, остав-
ляя их на усмотрение сторон с учетом индивиду-
альных жизненных ситуаций.  

Даже если опустить морально-нравственную 
составляющую, которая в нашем обществе все-
гда была выше, чем в «прогрессивном» запад-
ном, на которое ориентируются многие либера-
лы, так называемые современные потребности 
общества не должны служить ориентиром для 
изменения семейного законодательства. Инсти-
тут брака приходит в упадок, и если государство 
решит трансформировать российское семейное 
законодательство в угоду современным тенден-
циям, это будет последним гвоздем в крышку 
гроба института брака и семьи, а следовательно, 
защищать будет нечего. Брачно-семейные от-
ношения погрузятся в хаос, в котором государст-
во не сможет эффективно на них воздейство-
вать, не сможет качественно защищать права и 
отстаивать интересы сторон.  

При нарушении прав субъектов семейных пра-
воотношений государство имеет возможность 
восстановить нарушенные права только том 
случае, если брак был зарегистрирован, только, 
если государство осведомлено о данном факте. 
В иной ситуации государству крайне сложно ус-
тановить, что собой представляют взаимоотно-
шения между субъектами семейных правоотно-
шений, особенно, если они носят не стабильный, 
хаотичный характер. Интересное решение в этой 
связи предлагает Н.А. Романова. С одной сторо-
ны, она признает, что распространение на фак-
тические браки норм права, действующих в от-
ношении зарегистрированных браков, погрузит 
суды, при разрешении возникающих споров, в 
трудные времена. С другой стороны, для устра-
нения или хотя бы минимизации этих трудностей 



82 

Н.А. Романова предлагает уравнять в правах 
лишь тех фактических супругов, которые сожи-
тельствуют не менее двух лет [16]. 

В настоящее время государство не вмешивается 
в личные отношения граждан, но при этом может 
защитить и защищает, в первую очередь, права 
субъектов семейных правоотношений, зарегист-
рировавших свои отношения в органах записи 
актов гражданского состояния. Тем самым выбор 
остается за гражданином – регистрировать ли 
свои отношения в загсе или нет, пользоваться 
полноценной защитой со стороны государства и 
упрощенным документооборотом, либо проигно-
рировать штамп в паспорте, который, как многие 
считают в нашем обществе, ничего не значит. 

Рассмотрим значение регистрации брака в орга-
нах записи актов гражданского состояния на 
практике. Субъекты семейных правоотношений, 
не зарегистрировавшие свои отношения в орга-
нах ЗАГС, оказываются в ситуации правовой 
незащищенности, сталкиваются с определенны-
ми сложностями и ущемлениями интересов. В 
чем же они заключаются? Во-первых, сложности 
возникают при установлении отцовства. Напри-
мер, происхождение ребенка от фактического 
отца, который отказывается признать свое от-
цовство, возможно установить только в судеб-
ном порядке, что создает определенные трудно-
сти и проблемы. Во-вторых, и фактический, и 
бывший фактический супруги не имеют право на 
получение алиментов, предусмотренных семей-
ным кодексом РФ для супругов и бывших супру-
гов. В-третьих, в случае раздела имущества 
фактических супругов могут быть ущемлены ин-
тересы как одной, так и другой стороны. В-
четвертых, фактические супруги и их дети не 
имеют право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца. В-пятых, фактические супруги 
не имеют наследственных прав в отношении 
друг друга, следовательно, и их дети тоже ли-
шены права наследования по закону. В-шестых, 
фактические супруги не могут совместно усы-
новлять детей. Значение юридической регистра-
ции брака можно выделить как в более узких 
рамках, так и в более широких, но в основном 
это уже производные трудности, с которыми 
сталкиваются фактические супруги.  

Рассмотрим сложности, возникающие при уста-
новлении отцовства. Все достаточно просто, 
если речь идет об установлении отцовства в 
добровольном порядке. В соответствии с п. 3                        
ст. 48 Семейного кодекса РФ, отцовство лица, 
которое не состоит в браке с матерью ребенка, 
устанавливается путем подачи в орган ЗАГС их 
совместного заявления [3]. При отсутствии со-
вместного заявления родителей установление 
отцовства, в соответствии со ст. 49 Семейного 
кодекса РФ, осуществляется в судебном порядке 
по заявлению, например, одного из родителей 
[3]. Помимо этого, в соответствии со ст. 50 Се-
мейного кодекса РФ, если отец, признававший 
себя отцом ребенка, умер, но так и не успел за-
регистрировать свои отношения с матерью ре-
бенка в загсе, факт признания им отцовства мо-
жет быть установлен тоже только в судебном 
порядке [3], что также закреплено и в ст. 264 

Гражданского процессуального кодекса РФ [2]. 
Необходимость в подобном порядке установле-
ния отцовства требуется, например, для получе-
ния ребенком наследства или для назначения 
ему пенсии по потере кормильца. Если умерший 
отец оставил завещание, не включив в него сво-
его ребенка, то в случае установления отцовства 
несовершеннолетний или нетрудоспособный 
ребенок, в соответствии со ст. 1149 Гражданско-
го кодекса РФ, будет иметь право на обязатель-
ную долю в наследстве [1]. 

Зачастую, одновременно с требованием об ус-
тановлении отцовства в исковом заявлении мо-
жет присутствовать требование о взыскании 
алиментов. По данному поводу Пленум Верхов-
ного суда РФ дал разъяснение, в котором отме-
тил, что принудительное взыскание алиментов 
на ребенка за прошлое время в данном случае 
невозможно, так как ответчик не был признан 
отцом ребенка до удовлетворения иска об уста-
новлении отцовства [5]. Следовательно, алимен-
ты могут быть взысканы лишь с момента уста-
новления отцовства.  

Для установления отцовства значимым доказа-
тельством является экспертиза. Однако прину-
дительно провести экспертизу суд заставить 
субъектов семейных правоотношений не может. 
Тем не менее, согласно п. 3 ст. 79 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, учитывая отказ от 
экспертизы, суд, опираясь на иные доказатель-
ства, вполне может вынести решение об уста-
новлении отцовства [2]. Сбор доказательств, 
следует отметить, дело тоже порой достаточно 
хлопотное. 

Тем не менее, далеко не всегда наличие уста-
новленного фактического отца наилучшим обра-
зом отражается на ребенке. Если отец не рад 
ребенку и не хочет его, то установление отцов-
ства в судебном порядке не заставит отца лю-
бить и заботиться о своем чаде. Между тем, у 
матери могут появиться определенные сложно-
сти, например, нужно будет просить отца ребен-
ка давать согласие на некоторые действия, в 
частности, поездки за рубеж, смену места жи-
тельства, операции с недвижимостью ребенка, 
изменение фамилии и так далее. Или, если бу-
дет такая возможность, чтобы освободиться от 
зависимости от отца, мать ребенка вынуждена 
будет инициировать процедуру лишения роди-
тельских прав. Тем не менее, чаще всего, от ус-
тановления отцовства ребенок выигрывает. Это 
и получение алиментов, и получение после 
смерти отца наследства и так далее. 

Следующим важным юридическим значением 
регистрации брака является возможность полу-
чения алиментов супругами и бывшими супруга-
ми. В соответствии со ст. 89 Семейного кодекса 
РФ, супруги обязаны материально поддерживать 
друг друга. Законом установлены категории суп-
ругов, которые имеют право на получение али-
ментов от другого супруга:  

– во-первых, если это нетрудоспособный супруг;  
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– во-вторых, жена в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения общего ре-
бенка; 

– в-третьих, супруг, который осуществляет уход 
за общим ребенком-инвалидом [3].  

Следовательно, фактический супруг не имеет 
право на получение алиментов ни по одному из 
этих оснований. 

В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса РФ, 
право на получение алиментов от бывшего суп-
руга имеют:  

– бывшая жена в период беременности и в тече-
ние трех лет со дня рождения общего ребенка;  

– бывший супруг, который осуществляет уход за 
общим ребенком-инвалидом;  

– нетрудоспособный бывший супруг;  

– бывший супруг, который достиг пенсионного 
возраста [3].  

Таким образом, бывший фактический супруг 
также не имеет право на получение алиментов 
ни по одному из этих оснований. 

Далее, рассмотрим ситуацию с разделом иму-
щества. Как уже отмечалось, в случае раздела 
имущества фактических супругов могут быть 
ущемлены интересы как одной, так и другой сто-
роны. С одной стороны, если фактический супруг 
занимался домашними делами, растил детей, но 
не участвовал в создании семейного бюджета, 
формировании общего имущества, то ему ничего 
и не достанется, так как в случае раздела иму-
щества фактических супругов применяются пра-
вила общей долевой собственности, а размер их 
доли устанавливается согласно вложениям, ко-
торые тоже еще нужно будет доказывать. Соот-
ветственно, фактический супруг, не участвовав-
ший в создании семейного бюджета, а созда-
вавший уют семейного очага и воспитывавший 
детей окажется в невыгодном положении: шан-
сов построить успешную карьеру и иметь высо-
кий заработок у него будет меньше, все имуще-
ство, скорее всего, будет оформлено на другого 
супруга и так далее. С другой стороны, есть 
мнение, что в современном обществе именно те, 
кто участвуют в формировании семейного бюд-
жета и имущества чаще страдают от материаль-
ных последствий сожительства, ведь они боль-
ше зарабатывают, а потому чаще и больше тра-
тят на быт и обеспечение комфортных условий 
жизни. В нынешних рыночных экономических 
условиях многие могут обеспечить быстрое по-
лучение этих комфортных условий только путем 
получения, например, потребительских креди-
тов. Если нужда заставит обратиться к услугам 
организаций, осуществляющих микрофинанси-
рование, можно только представить в какой ка-
бале окажется фактический супруг, взявший 
кредит, например, на оплату съемного жилья. 
Соответственно, в случае разрыва отношений, 
фактический супруг, активно участвовавший в 
создании семейного бюджета и комфортных ус-
ловий, может оказаться один на один с взятыми 

кредитами, полученными на благо фактической 
семьи. 

Другого рода сложности могут возникнуть в слу-
чае смерти супруга, обеспечивавшего достаток в 
фактической семье. Фактические супруги и их 
дети не имеют право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца, так как в соответст-
вии с п. 1 ст. 10 Федерального закона «О страхо-
вых пенсиях», право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют именно члены 
семьи умершего кормильца [4].  

Фактические супруги не имеют и наследственных 
прав в отношении друг друга. Однако фактиче-
ский супруг может быть признан наследником по 
закону только в качестве нетрудоспособного иж-
дивенца наследодателя, на это в своей работе 
обращает внимание Е.А. Кириллова [11]. Так, в 
соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса 
РФ, если ко дню открытия наследства иждиве-
нец наследодателя являлся нетрудоспособным 
и не менее года до смерти наследодателя нахо-
дился на иждивении наследодателя, он имеет 
право на наследование по закону, более того, в 
соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса 
РФ фактический супруг как нетрудоспособный 
иждивенец имеет право даже на обязательную 
долю в наследстве [1].  

Также сложности у фактических супругов могут 
возникнуть при усыновлении детей. Согласно п. 
4 ст. 127 Семейного кодекса РФ лица, не со-
стоящие между собой в браке, не могут совмест-
но усыновить одного и того же ребенка. Однако 
можно усыновить ребенка самостоятельно од-
ному из фактических супругов. Но в этом случае 
ребенок юридически будет иметь лишь одного 
родителя, правовых связей со вторым фактиче-
ским супругом не возникает, с вытекающими из 
этого всеми правовыми последствиями. 

Насколько значимы описанные юридические 
нюансы, каждая семья решает для себя сама. Но 
очевидно, что на сегодняшний день большинст-
во субъектов семейных правоотношений, соз-
дающих свои семьи, не задумываются о юриди-
ческом значении регистрации брака. По мнению 
ряда исследователей, ключевым фактором в 
распространении фактических семейных отно-
шений являются негативные последствия соци-
ально-экономического кризиса в связи с перехо-
дом к рыночной экономике в начале 90-х годов 
ХХ века, в частности: потеря гарантий занятости 
и минимальной зарплаты, ликвидация централи-
зованной системы обеспечения жильем и т.д. 
[13]. И.А. Разумова и Т.С. Левенец в своей рабо-
те выделяют ряд объяснений длительности вре-
менного интервала от начала реальных сексу-
альных отношений (как правило, с совместным 
проживанием) до оформления законного брака. 
В частности, длительность фактического брака 
связывается с наступлением таких обстоя-
тельств, при которых регистрация открывает 
партнерам и их близким дополнительный доступ 
к материальным и социальным благам [15]. В 
обоснование вывода приводится цитата из ин-
тервью информанта, зарегистрировавшего свой 
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брачный союз еще в эпоху СССР: «Зарегистри-
ровались, потому что вместе нас не поселяли, 
не прописывали, когда приехали по распределе-
нию» [Цит. по: 15]. 

В целом, на наш взгляд, на сегодняшний день 
юридическое значение государственной регист-
рации брака находится на низком уровне. Одной 
работы в форме пропаганды, направленной на 
повышение статуса и укрепление института бра-
ка и семьи, недостаточно. В эпоху рыночных от-
ношений стоит активней использовать экономи-
ческие инструменты повышения статуса инсти-
тута брака и семьи. Законодателям всех уровней 
следовало бы разработать меры поддержки 
юридически оформленной семьи и стимулирова-
ния регистрации брачных союзов в органах 
ЗАГС. Например, для лиц зарегистрировавших 
свои отношения в загсе можно было бы разрабо-

тать программу единовременной выплаты в 
форме сертификата на конкретные нужды (по-
купку техники, мебели, недвижимости, свадеб-
ных колец и т.п.). Более активно развивать про-
граммы льготного кредитования для молодых 
семей и так далее. 

Для сохранения и укрепления института брака и 
семьи необходимо усиливать его важность и 
значимость по всем направлениям, а не под-
страивать законодательство под меняющиеся 
общественные реалии и «передовой» европей-
ский опыт, которые в перспективе, что наиболее 
опасно, могут привести к утрате правовых норм 
семейного права, регламентирующих условия и 
препятствия вступления в брак. В этом случае 
полигамия, ранние фактические или однополые 
браки получат юридическую защиту и будут 
иметь правовую опору для распространения.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу уголов-
но-правовой сущности небрежности как вида 
неосторожности. Проанализировав различные 
точки зрения по рассматриваемой проблеме, 
авторы приходят к выводу о том, что интеллек-
туальный момент небрежности составит осоз-
нание виновным лицом фактического характе-
ра своего деяния (совершения или не совер-
шения определенных телодвижений), а также, 
осознание общей противоправности деяния, 
т.е. осознание нарушения общих (бытовых, 
обыденных) правил предосторожности или спе-
циальных правил (требований) предосторожно-
сти. Волевой момент небрежности состоит в 
том, что виновное лицо направляет свои усилия 
на нарушение указанных правил, а также на 
достижение полезного или социально-нейтраль-
ного результата в результате таких нарушений. 
 

Ключевые слова: вина, формы вины, неосто-
рожность, небрежность, сущность небрежно-
сти. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis 
of the criminal law essence of negligence as a 
type of negligence. After analyzing the different 
points of view on the problem under consideration, 
the authors come to the conclusion that the intel-
lectual moment of negligence will be the aware-
ness of the guilty person of the actual nature of his 
act (the Commission or not of certain body move-
ments), as well as the awareness of the General 
wrongfulness of the act, i.e. the awareness of 
the violation of the General (household, ordinary) 
rules of precaution or special rules (requirements) 
of precaution. The strong-willed moment of negli-
gence is that the perpetrator directs his efforts to 
the violation of these rules, as well as to 
the achievement of a useful or socially neutral 
result of such violations. 
 

 
Keywords: guilt, forms of guilt, negligence, es-
sence of negligence. 
 

                                                                       

 
 научной литературе, посвященной про-
блемам небрежности, законодательное 

определение этого вида неосторожности подвер-
гается обоснованной критике. Исследователи 
указывают на то, что при существующем подхо-

де законодателя к понятию небрежности нару-
шается принцип субъективного вменения, имеет 
место объективное вменение, составляющее 
основу оценочной теории вины. В этой связи 
авторы полагают, что законодательная форму-

В 
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лировка небрежности должна соответствовать 
принципу субъективного вменения, а уголовная 
ответственность при небрежности предполагает 
психическое отношение к деянию [5, с. 43–50]. 
Другие исследователи утверждают, что такая 
позиция законодателя целесообразна, т.к. по-
следствия в результате небрежного отношения 
лица к своим обязанностям являются значи-
тельными, их причинение нельзя оставлять без 
наказания и возмещения, иначе это создаст пре-
цедент совершения действий, причиняющих эти 
последствия [2, с. 105–120]. Сущность вины, при 
этом, видится в возможности лица предусмот-
реть преступные последствия, которая является 
его потенциальным психическим отношением к 
наступившим последствиям [6, с. 88, с. 92].  

Законодатель, закрепляя в ст. 5 УК РФ принцип 
вины и указывая на то, что объективное вмене-
ние является невиновным причинением вреда, 
тем самым декларирует субъективное вменение, 
предполагающее психическое отношение лица к 
совершаемому преступному деянию и его по-
следствиям. Достаточно последовательно пози-
ция субъективного вменения воплощается зако-
нодателем при характеристике умысла в целом 
(ст. 25 УК РФ) и неосторожности в виде легко-
мыслия (ч. 1 ст. 26 УК РФ), т.к. в обоих случаях в 
законе используются термины, отражающие на-
личие интеллекта и воли, которые образуют со-
держание вины. Однако при характеристике не-
брежности (ч. 2 ст. 26 УК РФ) законодатель, на-
против, использует термины («не предвидело», 
«должно было и могло предвидеть»), свидетель-
ствующие о том, что при этом виде неосторож-
ности допускается отсутствие интеллекта и воли, 
т.е. объективное вменение. Это означает, что 
субъективным основанием уголовной ответст-
венности при небрежности является риск причи-
нить вред в результате совершения определен-
ных деяний, связанных прежде всего с эксплуа-
тацией источников повышенной опасности. Та-
кая формулировка небрежности является при-
мером некритичного восприятия ее аналогичного 
описания в ст. 10 УК РСФСР 1926 г. и в ст. 9          
УК РСФСР 1960 г. Вместе с тем, эта позиция 
законодателя в советский и постсоветские пе-
риоды находила своих сторонников. Исследова-
тели отмечали, что негативные результаты не-
брежного отношения лица к своим обязанностям 
являются значительными, их причинение нельзя 
оставлять без наказания и возмещения, иначе 
это создаст прецедент совершения действий, 
причиняющих эти последствия. Сущность вины 
сторонниками объективного вменения при этом 
усматривалась в возможности лица предусмот-
реть преступные последствия, которая является 
его потенциальным психическим отношением к 
наступившим последствиям (М.В. Бавусун,         
В.В. Векленко, В.Г. Макашвили и др.). 

Признание объективного вменения при небреж-
ности приводит, на наш взгляд, к следующим 
негативным последствиям. Прежде всего, в нау-
ке уголовного права вместо психологического 
содержания небрежности обсуждаются критерии 
наличия возможности предвидения последствий 
деяния (объективные и субъективные критерии 
небрежности), которые к вине не имеют отноше-

ния и в большей степени характеризую состоя-
ние вменяемости лица в момент совершения им 
деяния. В результате даже большая часть авто-
ров, которые исходили из того, что небрежность 
предполагает психическое отношение к деянию, 
считали субъективным основанием ответствен-
ности при такой вине возможность предвидения 
последствий при отсутствии такого предвидения 
(П.С. Дагель, В.А. Нерсесян, И.М. Тяжкова,            
Б.С. Утевский, М.Г. Угрехелидзе и др.). Эти тео-
ретические суждения способствуют сохранению 
действующей формулировки небрежности в уго-
ловном законе, расширению круга криминализи-
руемых деяний, связанных с эксплуатацией ис-
точников повышенной опасности, оправданию 
практики привлечения к уголовной ответствен-
ности без субъективного основания (если таким 
не считать риск). Правоприменитель при уста-
новлении небрежности скатывается к позиции 
оценочной теории вины, при которой лицу, со-
вершившему деяние, вменяется его результат с 
упреком в том, что из-за беспечного отношения 
лица к чужим интересам оно не предвидело его.  

Признание объективного вменения при небреж-
ности дает также сторонникам критикуемой по-
зиции основания утверждать, что небрежность 
является единственным видом неосторожности, 
а легкомыслие – разновидностью умысла, т.к. 
оно как косвенный и прямой умысел характери-
зуется психическим отношением лица к содеян-
ному, прежде всего предвидением общественно 
опасных последствий. Воплощение такого под-
хода в законодательстве неизбежно усилит уго-
ловно-правовую репрессию, т.к. расширит круг 
преступлений, относимых к умышленным, соот-
ветственно круг тяжких и особо тяжких преступ-
лений, за которые предусмотрены более дли-
тельные сроки давности уголовного преследова-
ния (ст. 78, 83 УК РФ) и погашения судимости 
(ст. 86 УК РФ), а также иные более тяжкие уго-
ловно-правовые последствия. 

Кроме того, последовательная реализация кри-
тикуемого подхода в уголовном законе и практи-
ке его применения не позволит достичь целей 
уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 
УК РФ, т.к. достижение этих целей связано с 
воздействием наказания на сознание и волю 
виновного, составляющих содержание вины. 
Само наказание при критикуемой постановке 
вопроса неизбежно превратится в меру безопас-
ности в отношении лица, совершившего объек-
тивно противоправное деяние. Следует также 
указать на нарушение при объективном вмене-
нии принцип справедливости (ст. 6 УК РФ), тре-
бующего учета личности при назначении наказа-
ния, которая может не обладать общественной 
опасностью в связи с отсутствием ее отрица-
тельного психического отношения к деянию. 

Таким образом, указанные аргументы дают нам 
основание поддержать тех авторов, которые при 
небрежности усматривают наличие реального 
психического отношение лица к совершаемому 
им деянию, а не его потенциальную возможность 
(В.В. Лунеев, В.В. Питецкий и др.). Полагаем, что 
интеллектуальный момент небрежности соста-
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вит осознание виновным лицом фактического 
характера своего деяния (совершения или не 
совершения определенных телодвижений), а 
также осознание общей противоправности дея-
ния, т.е. осознание нарушения общих (бытовых, 
обыденных) правил предосторожности (в ст. 109, 
118 УК РФ и др.) или специальных правил (тре-

бований) предосторожности (в ст.ст. 215, 216                  
УК РФ и др.). Волевой момент небрежности со-
стоит в том, что виновное лицо направляет свои 
усилия на нарушение указанных правил, а также 
на достижение полезного или социально-
нейтрального результата в результате таких на-
рушений. 
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огласно положениям реализуемой в на-
стоящее время процессуальной реформы, 

предполагающей широкомасштабные изменения 
Гражданского процессуального и Арбитражного 
процессуального кодексов РФ (эти изменения 
должны вступить в силу с даты, определяемой 
Пленумом Верховного Суда РФ с учетом начала 
функционирования апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции), институты под-
ведомственности и подсудности гражданских 
дел будут заменены единой категорией «компе-
тенция судов». Подобное нововведение являет-
ся достаточно спорным с учетом российской 
правовой традиции и сущности указанных явле-
ний. 

Традиционно подведомственность понимается 
как «совокупность юридических норм, установ-
ленных в законах и определяющих возможность 
конкретного органа разрешать тот или иной спор 
(правовой вопрос) в зависимости от субъекта, 

предмета и характера спора» [1]. Уже исходя из 
приведенного определения, можно увидеть, что 
следует разграничивать подведомственность в 
широком и узком смыслах. В широком смысле 
институт подведомственности позволяет опре-
делять, какой юрисдикционный орган должен 
(или вправе) рассматривать возникший спор, – 
суд, прокуратура, нотариат, третейский суд, ад-
министративный орган и т.д. В узком смысле 
институт подведомственности указывает на су-
дебный орган, уполномоченный рассматривать 
возникший спор, т.е. позволяет разграничить 
полномочия конституционных судов, судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов в системе 
судов Российской Федерации. 

Существование трехэлементной судебной сис-
темы (конституционные суды – суды общей 
юрисдикции – арбитражные суды) породило за-
крепление в законодательстве достаточно чет-
ких и устойчивых критериев разграничения под-

С 
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ведомственности между различными судами. 
Выделение таких критериев, по справедливому 
мнению Е.В. Михайловой, обусловлено необхо-
димостью соблюдения правил соответствующей 
процессуальной формы [2, с. 37]. Так, конститу-
ционные суды (прежде всего, Конституционный 
Суд РФ, поскольку конституционные (уставные) 
суды субъектов функционируют не во всех субъ-
ектах РФ, причем налицо тенденция на сниже-
ние количества таких судов в связи с их неболь-
шой загруженностью) рассматривают дела об 
оспаривании нормативных правовых актов в 
случае их противоречия Конституции РФ как Ос-
новному закону страны. В том случае если нор-
мативный правовой акт противоречит акту 
большей юридической силы, но не самой Кон-
ституции РФ, такой акт будет оспариваться в 
порядке административного судопроизводства 
по КАСу РФ, т.е. дело будет рассматриваться 
судом общей юрисдикции. Кроме того, отдель-
ные категории дел относятся к исключительной 
подведомственности Конституционного Суда РФ: 
дела о толковании Конституции РФ, дела по жа-
лобам на нарушение конституционных прав гра-
ждан и юридических лиц и т.д. 

Наиболее остро в настоящее время стоит во-
прос разграничения подведомственности между 
судами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами. Теория и практика выработала два обоб-
щенных критерия разграничения подведомст-
венности между ними:  

1) субъектный состав спора (если одна сторона 
спора – физическое лицо, то по общему правилу 
дело рассматривается судом общей юрисдик-
ции, за исключением дел, относящихся к исклю-
чительной подведомственности арбитражных 
судов);  

2) характер спорного правоотношения (эконо-
мический характер спора указывает на его под-
ведомственность арбитражному суду). 

Неправильное определение подведомственно-
сти влечет для субъекта, обратившегося с иско-
вым заявлением (административным исковым 
заявлением, заявлением) достаточно строгие 
правовые последствия, различающиеся от ста-
дии процесса, в которой суд установил, что дело 
ему неподведомственно. На стадии возбуждения 
дела суд выносит определение об отказе в при-
нятии искового заявления (иного процессуально-
го документа) к производству с опорой на п. 1                
ч. 1 ст. 134 ГПК РФ [3], п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ 
[4], п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ[5]. Если исковое за-
явление (иной процессуальный документ) было 
ошибочно принято к производству суда, то при 
установлении факта неподведомственности спо-
ра суд выносит определение о прекращении 
производства по делу, в котором указывает, в 
какой суд по подведомственности и в связи с чем 
надлежит обратиться заявителю (абзац первый 
ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, п. 1 ч. 1 
ст. 194 КАС РФ). 

Таким образом, институт подведомственности 
гражданского дела указывает на правила раз-
граничение полномочий между конституционны-

ми судами, судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами.  

Что касается подсудности, под ней понимают 
«распределение между судами дел, подлежащих 
рассмотрению по первой инстанции,т.е. уста-
новление конкретного суда, который должен 
разрешить данное дело» [6, с. 380]. Выделение 
родовой и территориальной подсудности позво-
ляет говорить и предметном и территориальном 
признаках, определяющих суд, который должен 
рассматривать конкретное дело по правилам 
суда первой инстанции. Правила определения 
родовой и территориальной подсудности не-
сколько различаются применительно к системе 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
что связано,в первую очередь, с различиями в их 
структуре и количестве звеньев. Так, в системе 
арбитражных судов основную массу дел по пер-
вой инстанции рассматривают арбитражные су-
ды субъектов РФ. Применительно же к судам 
общей юрисдикции существует достаточно много 
правил и критериев, позволяющих отнести то 
или иное дело к ведению мирового судьи, рай-
онного (городского) суда, суда субъекта РФ или 
Верховного Суда РФ – цена иска,предмет спора, 
характер спорного правоотношения (трудовые, 
наследственные споры, споры, вытекающие из 
отношений создания и использования объектов 
интеллектуальной деятельности т.п.), вид произ-
водства и прочие.  

Неправильное определение подсудности влечет 
на стадии возбуждения дела возвращение иско-
вого заявления (административного искового 
заявления, заявления) по п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК 
РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 129 КАС 
РФ;на всех остальных стадиях – вынесение оп-
ределения о передаче дела по подсудности как 
принятого с нарушением правил подсудности 
(т.е. фактически передача дела по подсудности 
здесь рассматривается как своеобразная санк-
ция за неправильно принятое изначально к про-
изводству суда заявление) – по п. 3 ч. 2 ст. 33 
ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 27 
КАС РФ. 

Не углубляясь в изучение сущностных особен-
ностей тех критериев, которые позволяют опре-
делить родовую и/или территориальную подсуд-
ность возникшего спора, следует отметить,что 
институты подведомственности и подсудности 
преследуют разные цели и имеют различное 
юридическое значение. Если подведомствен-
ность, как уже было отмечено выше, позволяет 
определить компетентный юрисдикционный ор-
ган, а затем и суд в рамках судебной системы 
России, то подсудность призвана указать на су-
дебный орган, непосредственно рассматриваю-
щий спор по правилам первой инстанции. 

Тем не менее законодатель посчитал необходи-
мым отказаться от институтов подведомственно-
сти и подсудности в пользу единого института 
компетенции суда. Такой подход не является 
новым. Как известно, глава 4 АПК РФ, включаю-
щая в себя нормы о подведомственности и под-
судности дел арбитражным судам, называется 
«Компетенция арбитражных судов». Однако 
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действующая редакция АПК РФ предполагает 
одномоментное существование институтов ком-
петенции, подведомственности и подсудности, 
тогда как в принятой, но еще не вступившей в 
силу редакции процессуальных кодексов инсти-
тут компетенции будет единым и неделимым.  

Представляется необходимым обратиться к 
анализу содержания понятия «компетенция». В 
Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова 
под компетенцией (во втором, специальном зна-
чении) понимается «круг чьих-нибудь полномо-
чий, прав» [7, с. 242]. Полномочие, в свою оче-
редь, рассматривается как «право, предостав-
ленное кому-нибудь на совершение чего-
нибудь» [7, с. 451]. Юридический словарь опре-
деляет компетенцию как «совокупность юриди-
чески установленных полномочий, прав и обя-
занностей конкретного государственного органа 
(органа местного самоуправления) или должно-
стного лица, определяющих его место в системе 
государственных органов (органов местного са-
моуправления» [6, с. 224]. 

Отдельные ученые, конкретизируя содержание 
именно судебной компетенции, определяют пол-
номочия суда как комплекс способов и мер, 
представляющих собой «механизм реализации 
судебной власти как самостоятельной ветви го-
сударственной власти в Российской Федерации» 
[8, с. 209]. 

А.М. Угренинова в своем исследовании сформу-
лировала определение компетенции суда как 
«установленного нормативно-правовыми актами 
объема полномочий суда в целях защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан, а также 
непосредственной реализации конституционного 
предназначения суда, отправления им правосу-
дия» [9, с. 38]. 

Приведенные определения позволяют сделать 
однозначный вывод о том, что термины «компе-
тенция», «подведомственность» и «подсуд-
ность» не тождественны. Понятие компетенции 
является общим по отношению к двум другим, 
включает их в себя, но не является равнознач-
ным и не заменяет понятия подведомственности 
и подсудности. Определение подведомственно-
сти и подсудности гражданских (в широком 
смысле) дел осуществляется по разным прави-
лам, о некоторых из которых было сказано вы-
ше, и формальная замена двух понятий одним 
общим не исключит применение всех этих пра-
вил. В любом случае при определении «компе-
тентного» суда придется определять и субъект-
ный состав спора, и характер спорного правоот-
ношения, и применять иные правила, которые в 
настоящее время являются правилами опреде-
ления подсудности. Определение полномочий 
конкретного суда осуществляется с опорой на 
законодательство о судебной системе, однако 
это же законодательство предусматривает необ-
ходимость разграничения компетенции между 
уровнями и звеньями судебной системы через 
свойства рассматриваемых дел и перечень пол-
номочий различных судов.  

Компетенция суда представляет собой норма-
тивно определенный круг полномочий судов, 

подведомственность же – это свойство, с помо-
щью которого определяется конкретный компе-
тентный суд судебной системы Российской Фе-
дерации. Подсудность, в свою очередь, – это 
такое свойство рассматриваемого дела, которое 
позволяет определить компетентный суд первой 
инстанции. Применительно к судам, рассматри-
вающим уголовные дела, А.М. Угренинова, раз-
граничивая понятия компетенции и подсудности, 
отмечала: «То есть среди судов, которые компе-
тентны рассматривать ту или иную категорию 
уголовных дел с соблюдением установленных 
правил о подсудности (посредством установле-
ния и сопоставления между собой предметного, 
территориального и персонального признаков 
подсудности), и определяется конкретный суд» 
[9, с. 40]. 

На основании всего вышеизложенного пред-
ставляется нецелесообразным отказ законода-
теля от институтов подведомственности и под-
судности. Критерии их определения в любом 
случае будут браться в расчет при обращении в 
суд – как минимум, для определения того самого 
«компетентного суда», уполномоченного рас-
сматривать конкретный спор по существу. Дума-
ется, отказ от институтов подведомственности и 
подсудности невозможен в рамках сложно орга-
низованной судебной системы, предполагающей 
существование судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов. Отказ от понятий подведомст-
венности и подсудности будет целесообразен 
только в случае объединения названных судов – 
не формального упразднения Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, а именно объединения судов 
в единую систему, отказ от арбитражных судов 
как самостоятельного звена судебной системы 
РФ (что представляется неприемлемым в силу 
специфики рассматриваемых споров и особого 
субъектного состава), поскольку в таком случае 
вопрос подведомственности возникнуть не смо-
жет в принципе. В настоящее же время исполь-
зование единого понятия компетенции вряд ли 
приведет к облегчению работы как суда, так и 
лиц, участвующих в деле. 

В литературе можно встретить мнение о том, что 
использование понятия компетенции упростит 
судопроизводство и облегчит участие физиче-
ских лиц в гражданском, административном про-
цессах [10]. Такой подход связан с теми право-
выми последствиями,которые законодатель пре-
дусмотрел для лиц, неверно определивших пол-
номочия суда и обратившихся в некомпетентный 
суд.  

Так, согласно ч. 4 ст. 39 АПК РФ в новой, не 
вступившей в силу редакции арбитражный суд, 
установив, что он не компетентен рассматривать 
дело, поскольку оно подлежит рассмотрению 
судом общей юрисдикции,передает это дело в 
суд субъекта РФ в системе судов общей юрис-
дикции, который, в свою очередь, должен будет 
передать материалы дела в уполномоченный 
суд общей юрисдикции. Аналогичным образом 
суд общей юрисдикции должен будет переда-
вать материалы дела в арбитражный суд субъ-
екта РФ. Фактически речь идет о том, что подве-
домственность и подсудность в таком случае 
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определяют сами суды, а заявитель лишь уве-
домляется о передаче дела по подсудности и 
может обжаловать соответствующее определе-
ние.  

Как представляется, подобный подход вряд ли 
упростит процессуальную работу заявителя, 
поскольку передача дела из одной системы су-
дов в другую требует времени на процессуаль-
ное оформление, а необходимость уведомления 
заявителя и предоставления ему времени на 
обжалование определения о передаче по под-
судности не позволяет говорить об ускорении 
судопроизводства в рассматриваемом случае. 

Как отмечала Н.Е. Бараданченкова, «сама по 
себе идея возможности передачи дел между 
судебными системами общей юрисдикции и ар-
битражных судов не может быть оценена с нега-
тивной точки зрения. Безусловно, реализация 
данного предложения приведет не только к вос-
приятию судебной системы как единого юрис-
дикционного механизма, но и прежде всего по-
зволит обеспечить доступность правосудия для 
лиц, нуждающихся в защите своих прав» [11, с. 24]. 
Тем не менее осуществление передачи дел от 
арбитражных судов судам общей юрисдикции 
или наоборот возможно и без упразднения ин-
ститутов подведомственности и подсудности. 
Использование же общей категории «компетен-
ция», как видится, приведет скорее к разночте-

ниям в порядке определения компетентного суда 
и усложнению подготовки процессуальных доку-
ментов, в том числе определений о возвращении 
исковых заявлений, заявлений в связи с невер-
ным определением полномочий суда, который 
должен рассматривать возникший между сторо-
нами спор. 

В свете всего сказанного представляется необ-
ходимым главу 3 ГПК РФ «Подведомственность 
и подсудность» и главу 2 КАС РФ «Подведомст-
венность и подсудность административных дел 
судам» переименовать, изложив в следующей 
редакции: «Компетенция судов общей юрисдик-
ции», оставив нормы о подведомственности и 
подсудности, а также сами эти понятия в про-
цессуальном законодательстве. Также видится 
необходимым закрепление понятия «компетен-
ция суда», например, на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда РФ. Компетенция су-
да может пониматься как полномочия конститу-
ционных судов, судов общей юрисдикции, ар-
битражных судов по рассмотрению дел в качест-
ве суда первой инстанции, апелляционной, кас-
сационной, надзорной инстанций.  

Высказанные предложения носят системный 
характер и позволят четко определять компе-
тентный суд и минимизировать количество дел, 
требующих передачи из одной системы судов в 
другую, тем самым упростив работу суда. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос бюд-
жетной политики муниципальных образований. 
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Конституции Российской Федерации гово-
рится о том, что Россия –это демократиче-

ское государство. Одной из основных задач тако-

го государства является создание благоприят-
ных условий для реализации прав и свобод его 
граждан. Поэтому важным звеном современного 

В 
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демократического обществаявляется местное 
самоуправление, которое регулируется Феде-
ральным законом от 06.10.2003 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [1]. 

Логично предположить, что реализация основ-
ных задач будет эффективнее обеспечиваться в 
конкретных территориальных образованиях ком-
пактного проживания граждан – муниципальных 
образованиях. 

Важно отметить, что понятие «местное само-
управление» – это, прежде всего, форма осуще-
ствления гражданами своей власти для разре-
шения задач местного значения, которая вклю-
чает вопросы, касающиеся жизнеобеспечения 
всех населенных пунктов. А решение задач, в 
свою очередь, напрямую зависит от их финансо-
вого, экономического обеспечения [2]. 

На современном этапе реформирования меж-
бюджетных отношений особое внимание, без 
сомнений, уделяется вопросу об усилении вни-
мания к вопросу укрепления финансовой базы 
муниципальных образований и изменениям в 
системе бюджетного устройства РФ, позволяю-
щим проводить на местном уровне самостоя-
тельную бюджетную политику для обеспечения 
доходной самодостаточности местных органов 
власти и получения населением достаточного 
объема общественных благ. 

Эффективная бюджетная политика включает в 
себя ряд вопросов, связанныхс целями, которые 
должны быть достигнуты при ее реализации, 
оценкой адекватности ее приоритетов потребно-
стям населения и целям социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния. 

Главным источником формирования местного 
бюджета являются поступления от местных на-
логов и сборов, также туда включается финансо-
вая помощь в виде субвенций, дотаций, средств 
фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований. На сегодняшний день, одной из 
основных проблем, с которой сталкиваются ру-
ководители многих муниципальных образований, – 
это то, чтоони не в состоянии собственными 
средствами финансировать даже минимальные 
расходы существующей социальной сферы и 
системы жизнеобеспечения муниципального 
образования.Также в некоторых регионах мест-
ные бюджеты формируются с дефицитом около 
50 %. Причем такая ситуация наблюдается не 
только в России, но и во всех странах без исклю-
чения.  

В связи с огромными масштабами нашей страны 
внешний контроль над бюджетными средствами, 
а также контроль за бюджетным процессом, в 
целом, практически не осуществляется или от-
сутствует. Недостатки муниципального бюджета, 
которые существенно снижают эффективность 
формирования и управления муниципального 
бюджета, можно разделить на ключевые и вто-
ростепенные [3]. 

К таким недостаткам можно отнести: 

1. Отсутствие связи между планируемым и 
исполняемым бюджетом. 

Большинстве случаев, такая проблема возника-
ет, когда возвратные сметы, сформированные в 
начале года, и многочисленныеизменения, соз-
дают ситуацию, когда бюджетисполняемый и 
бюджет планируемый имеют разный состав и 
значение. 

2. Отсутствие стимулов для экономии бюд-
жетных средств. 

Бюджетный кодекс закрепляет положение, что 
все запланированные расходы должны быть 
осуществлены к концу года, в противном случае 
средства будут изъяты, а сумма, полученная от 
государства, в следующем году будет намного 
меньше. Это не только тормозит, перечеркивает 
всякую экономию бюджета, но и подталкивает 
многих должностных лиц на присвоение или рас-
трату государственных средств. 

3. Невозможность оценить эффективность 
деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления. 

В большинстве случаев руководители не заин-
тересованы в повышении уровня местного бюд-
жета, так как не имеют для этого стимула, ведь 
их поощрение минимально, так же они обладают 
лишь ограниченными возможностями по управ-
лению издержками и изменению технологий сво-
ей деятельности [4]. 

4. Неспособность реагировать на изменение 
потребностей местных граждан. 

С одной стороны, в муниципальном образова-
нии, зачастую, отсутствует регулярный учёт по-
требностей населения, а с другой – задачи пере-
профилирования не могут решаться достаточно 
оперативно. Всё это приводит к расхождению 
между потребностями населения и возможно-
стями бюджетного сектора.  

Но все же, главным фактором, оказывающим 
негативное влияние на формирование местного 
бюджета, является несовершенство действую-
щегозаконодательства, поэтому в настоящее 
время муниципальное законодательство нужда-
ется в существенной доработке [5]. 

Одной из задач государства на сегодняшний 
день является повышение роли бюджетов в эко-
номическом и социальном развитии регионов. 
Именно для этого реализуется политика, на-
правленная на обеспечение бюджетного финан-
сирования местных органов власти и расшире-
ния их прав. 

Что касается доходной базы, то её расширение 
осуществляется за счет налоговых поступлений 
и исполняется за счет следующих комплексных 
мер: 

1. Учета незарегистрированных объектов не-
движимости. 
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В данную категорию входят непосредственно 
земельные участки, строения, здания, жилые и 
нежилые помещения, которые незаконно ис-
пользуются. На территориях многих муници-
пальных образований располагается множество 
жилых домов, парковок или же дачных участков, 
которые не поставлены, к примеру, на кадастро-
вый учет или же не имеют официальных доку-
ментов о правах собственности. В связи с этим, 
данные объекты не подлежат налогообложению. 
Разрешить данную проблему, по нашему мне-
нию, поможет проведение инвентаризации с по-
следующей постановкой на учет неучтенных зе-
мельных и имущественных объектов [6]. 

2. Пересчета налоговой базы по налогу на 
имущество с учетом кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, которая будет рассчи-
тываться на основе рыночной стоимости, уста-
новленной государственной кадастровой оцен-
кой. 

Если вычислять кадастровую стоимость объек-
тов налогообложения, то можно заметить, что 
она значительно отличается от рыночной. А пер-
востепенная причина состоит в том, что всё еще 
существуют проблемы с получением данных о 
рынке недвижимости. Именно поэтому мы хотим 
взять за основу рыночную оценку недвижимости, 
так как в данном случае ценовая погрешность 
будет сводиться до минимума. 

3. Снижения налога на доходы физических лиц. 

На сегодняшний день, граждане, арендующие 
квартиру, зачастую, не заключают договор арен-
ды из-за высоких налоговых ставок. Это приво-
дит к рискам, как со стороны арендатора, так и 
со стороны арендодателя. Чтобы решить данную 
проблему, предлагается снизить ставку налога 
за сдачу квартиры в аренду с 13 % до 8 %. Дан-
ная мера, на наш взгляд, приведет к положи-
тельным показателям по оформлению договора 
аренды жилого помещения. 

4. Предоставления в аренду неиспользуемых 
земельных участков юридическим и физическим 
лицам. 

На территории России имеется большое количе-
ство пахотных земель, которые не задействова-
ны в сельском хозяйстве. Сдача в аренду дан-
ных территорий позволит муниципальному обра-
зованию стимулировать развитие аграрных ком-
паний региона, которым необходимо расширять 
свои земельные банки [7]. 

5. Сдачу во временное владение и пользование 
имущества муниципальных образований. 

Такая мера позволит увеличить эффективность 
использования имущества муниципалитетов. Но 
проблема заключается в том, что органы местно-
го самоуправления не проявляют заинтересо-
ванности в предоставлении имеющегося у них 
имущества в аренду, так как денежные поступ-
ления от временного пользования будут направ-
ляться в доходы муниципального образования, а 
не в доходы учреждений. 

Также, для повышения неналоговых доходов 
муниципалитетами могут осуществляться сле-
дующие мероприятия:  

– оптимизация процентных ставок за пользова-
ние бюджетными средствами; 

– утверждение программы приватизации муни-
ципального имущества; 

– начисление процентов по продленным и ранее 
предоставленным отсрочкам и рассрочками пла-
тежей в муниципальный бюджет; 

– пересмотр ставок арендной платы в соответст-
вии с рыночной ситуацией. 

Таким образом, от порядка формирования дохо-
дов бюджетной системы и объема финансовых 
средств, поступающих в бюджет, зависит соци-
альное благополучие муниципальных образова-
ний. Отмеченные проблемы будут успешно ре-
шены только путем совместных усилий населе-
ния с главой муниципального образования, при 
поддержке государства! 
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сторический анализ периодических транс-
формаций социальных отношений в России 

позволяет сделать вывод о том, что они, как 
правило, осуществляются в рамках общей тен-
денции реформирования общественных отно-
шений по так называемому западному образцу. 
Этим, как нам представляется, можно объяс-
нить, почему те или иные модернизационныеак-
ции в нашей стране реализуются на основе со-
четания консервативного и реформаторского 
начал.В свою очередь, это обстоятельство обу-
словливает необходимость понимания специфи-
ки национального и социально-правового разви-
тия в контексте такого вектора модернизации, 
основу которого составляют, во-первых, тради-
ционные (консервативные) основы российской 
государственно-правовой и социокультурной 
идентичности, во-вторых, ценности «западноев-
ропейского образа жизни». Все это придает в 
современном интеллектуальном дискурсеакту-
альность когнитивному интересу к человеку в 
России и на Западе, как особым типам личности. 

В современном научном тезаурусе «человека 
политического» принято рассматривать в каче-
стве отличительной характеристики нормативно-
го типа личности государственно-организован-
ного российского общества. В свою очередь, 
«человек экономический» выступает базовой 
характеристикой нормативного типа личности на 
Западе, поэтому в метафорической форме соби-
рательный образ человека в России и на Западе, 
как носителей определенных типов социально-
правовой идентичности корелируют с понятиями 
«homopoliticus» и «homoeconomicus». 

«Homopoliticus» как предмет зарубежных иссле-
дований. 

Современная отечественная наука оперирует 
моделями поведения, заимствованными из ан-
тропологии и экономики (принятие человеческих 
действий как рациональных и эгоистичных), 
юриспруденции и социологии (объяснение пове-
дения в терминах нормотворчества и соответст-
вия социальным ожиданиям) или даже психоло-
гии (поведение акторов мотивировано эмоциями, 
неврозами и т. д.).  

И 
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В политической и правовой науке существует 
определенная установка, которая, с одной сто-
роны,«предлагает» воспринимать все как общее 
благо, с другой – выстраивать свое поведение в 
соответствии с коллективной рациональностью 
[7, с. 71–96]. Научный анализ этих вопросов по-
зволил установить наличие устойчивого интере-
са у зарубежных исследований к человеку как 
собирательному типу личности. Об этом – рабо-
та С. Липсет, посвященная проблеме обуслов-
ленности демократического выбора уровнем 
социально-экономического развития страны [11]. 

В свою очередь, К. Ниборг представил фор-
мальную модель, в которой предполагается, что 
все люди имеют два различных предпочтения: 
функции личного благополучия применяются в 
контекстах, где человек рассматривает себя как 
потребителя, в то время, как субъективные 
функции социального обеспечения используют-
ся, когда его роль воспринимается как наиболее 
актуальная [12, 305–322]. 

«Homoeconomicus» как предмет отечествен-
ных исследований. 

В отечественных исследованиях «экономическо-
го человека» на протяжении долгого времени 
преобладала идея обезличенного человека, рас-
сматривались экономические, производственные 
отношения в обществе без учета микроуровня, 
отношений между людьми, социальными груп-
пами, как реальных акторов в экономических 
процессах. В рамках такого подхода человек 
рассматривался,как придерживающийся опре-
деленных социальных норм и ценностей, опре-
деляющих модели его правового поведения. 
Иными словами, не принимались во внимание 
личностные характеристики, отличающие лич-
ность, обладающую волей, способностью при-
нимать конкретные хозяйственные решения.  

Место и роль человека как участника экономиче-
ских процессов становится объектом присталь-
ного внимания в рамках отечественных фило-
софских, политических и экономических иссле-
дований только сравнительно недавно, с конца 
60-х годов прошлого столетия. В контексте этих 
исследований человек постепенно превращает-
ся вактивного «экономического» субъекта. 

К интересным выводам приходят советские эко-
номисты в рамках экономико-математического 
направления. Это связано, прежде всего, с по-
пытками решения оптимизационных задач для 
развития экономической системы страны. Так 
через особенности применяемого математиче-
ского аппарата, трактовка человека, исключен-
ная из официальной науки в самом начале века, 
вернулась в отечественную экономическую науку. 

«Homoeconomicus» как предмет зарубежных 
исследований. 

В структурах современного гуманитарного зна-
ния получила широкое распространение особая 
теоретико-познавательная концепция, посвя-
щенная анализу особенностей «экономического 
человека». Эта концепция представляет собой 

систему теоретических подходов, методологиче-
ских установок и, собственно, характеристик ли-
ца, олицетворяющего современное западное 
общество. Особенностью этой концепции явля-
ется то, что она с наибольшей эффективностью 
позволяет сформировать представление о пове-
дении человека не просто на Западе, а именно в 
условиях рынка. 

На сегодняшний день сформирован круг вопро-
сов, к которым обращаются современные зару-
бежные исследователи при изучении «человека 
экономического». В рамках теоретических, ак-
сиологических, гносеологических и конативных 
аспектов данной концепции уделяется особое 
внимание самым разнообразным проблемам и 
вопросам о сущности «человека экономическо-
го». 

В частности, наибольшее внимание зарубежных 
исследователей «человека экономического» 
уделяется: 

– во-первых, политическим и идеологическимо-
собенностям поведения«человека экономическо-
го» (К. Лаваль, Дж. Т. Харвей, Е. Твердхолеб); 

– во-вторых, анализу так называемых эгоистич-
ных и альтруистичных характеристик его пове-
дения (С.Ф. Камерер, Д.Дж. Рэнкин, М. Меннер, 
Дж. Гоуди); 

– в-третьих, роли и значению культуры в дея-
тельности «человека экономического» (Дж. Хен-
рих, Б.С. Будро, К. Поланьи); 

– в-четвертых, ценностным ориентаци-
ям«человека экономического»(Дж. С. Граса, Дж. 
С. Лопес, C. Низа, Х. Аxелрад, И. Луски, М. Ма-
лул); 

– в-пятых, критике экономического человека, как 
исключительно рационального создания (Б. Хо-
кетт, Й. Левине, К.М. А.Чан, Т.Саттерфиелд). 

Тем не менее, ряд современных зарубежных 
исследователей считает, что модель человека 
как рационального, эгоистичного и практичного 
потребителя (Homoeconomicus) не совсем верна 
и часто недостаточно прогностична [9, 617–621; 
13]. 

Вместе с тем, влияние идеи Homoeconomicus на 
исследования сохраняется. Во многом это свя-
зано с тем, что еще не сложилось единого, дос-
тупного синтеза информации по данной теме. В 
этой связи необходимо отметить, что Й. Левине, 
К.М. А. Чан, Т. Саттерфиелд предлагают модель 
«эффективного многогранного менеджера» 
(ECM, в рамках которой речь идет, скорее, не о 
«Homoeconomicus», а о «Homoefficens», то есть 
о человеке действующем) [10, с. 22–32]. 

В экономической теории принято считать, что 
человек рационален и эгоистичен. Тем не менее, 
многие данные вступают в противоречие с этой 
точкой зрения, свидетельствуя о том, что иногда 
«экономический человек» доминирует над соци-
альной составляющей взаимодействия, а иногда 
доминируют ограниченная рациональность или 
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альтруистические убеждения. Авторы приходят к 
выводу, что стратегические мотивы являются 
ключевыми в ответе на этот вопрос [8, 47–52]. 

Факторы формирования правового и полити-
ческого менталитета «homoeconomicus» в 
России как расколотом обществе. 

«Человек экономический»изначально представ-
ляет собой нормативный тип личности, сформи-
ровавшийся в антропоцентристском обществе-
под влиянием западной культуры [5]. 

В России формирование ментальной программы 
«homoeconomicus» происходило под влиянием 
ряда факторов, специфичных для российского 
общества [3]. В научно-исследовательских прак-
тиках существуют различные представления о 
роли объективных и субъективных факторов, 
обусловливающих формирование ментальной 
программы «homoeconomicus». Так, одни иссле-
дователи отмечают влияние институциональной 
среды, обеспечивающей возможности экономи-
ческого роста и устанавливающей границы сво-
боды действий экономических субъектов, другие 
подчеркивают значение экономических убежде-
ний и ценностей. 

Конкретно-историческим основанием представ-
лений россиян о приоритете государственной 
собственности является экономика раздаточного 
типа с общественно-служебной собственностью, 
которая нашла выражение в идее доминирова-
ния общественных интересов над частнособст-
венническими и в идее соборности.  

Так, А.С. Ахиезеротмечает противоречие культу-
ры российского общества, которое заключается 
в противоречии традиционных нравственных 
ценностей и нравственных ценностей утилита-
ризма, привносимых извне в либеральной фор-
ме. Для характеристики особенностей современ-
ного российского общества и постоянной череды 
реформ, контрреформ и социально-правовых 
трансформаций он использовал такие понятия, 
как «расколотое общество» и «промежуточная 
цивилизация» [1]. 

Нормативная модель правового поведения «че-
ловека политического»в России. 

Для «человека политического»в России характе-
рен конформизм, нетерпимость к социальной 
неопределенности и нарушению социального 
(прежде всего, правового) порядка. Неудержи-
мое стремление к «порядку» как абсолютной 
ценности сочетается у него с отторжением лю-
бых форм индивидуальности и личной свободы 
тех представителей общества, которые не сле-
дуют общепринятым канонам социального пове-
дения, а также устойчивой установкой содейст-
вовать государству в контексте его обеспечения. 
По этой причине этому типу нормативной лично-
сти государственно-организованного присуща 
установка «быть как все».Эта «социально-
правовая предрасположенность» «человека по-
литического» в условиях генезиса современного 
российского общества материализуется в кон-
тексте таких общепринятых форм социальной 
консолидации, реализацию которых обеспечива-
ет законодательство, социальная нравствен-

ность, православная доктрина, государствен-
ность [4, с. 23–26]. 

В личностном измерении абсолютизация соци-
ального порядка у «человека политического» в 
России выражается в его умении определять 
себя и свое место в контексте сравнивания себя 
с другими людьми. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что эта социально-правовая иден-
тификация осуществляется на основании прак-
тической реализации универсального внутренне-
го правила «быть как все». Подобного рода со-
циальная установка, как представляется, обу-
словлена устойчивостью и укорененностью в 
сознании «человека политического» идеи собор-
ности, основу которой определяет социальная 
установка в единстве с такими же людьми. 

Нормативная модель правового поведения «че-
ловека экономического» в России. 

Осознанные, поддающиеся рациональному объ-
яснению структуры правового сознания «челове-
ка экономического» в России, носят непостоян-
ный характер. Это непостоянство, на наш взгляд, 
объясняет, во-первых, почему эти осознанные 
структуры правового сознания и мышления обу-
словливают соответствующие модели правового 
поведения в сфере экономических отношений, 
во-вторых, почему эти модели наиболее распро-
странены в современном российском обществе. 
В этой связи, по всей видимости, можно говорить 
о наличии в условиях современной российской 
социальности различных моделей экономическо-
го поведения.  

Во-первых, это, прежде всего, консервативная и 
либеральная модель экономического поведения. 
При этом если либеральная модель экономиче-
ского поведения ориентирована на признание 
частной собственности, рыночной экономики и 
труда как инструментальной ценности; то кон-
сервативную модель экономического поведения 
свойственно отождествлять с государственной 
собственностью, планово-распределительной 
экономикой и трудом как терминальной ценно-
стью.  

Во-вторых, это так называемые гибридные мо-
дели экономического поведения – либерально-
государственная и государственно-либеральная, 
сочетающие в себе элементы как либеральной, 
так и консервативной моделей поведения эконо-
мических акторов [6, с. 119–125].  

Нормативная модель правового поведения «че-
ловека политического» в России. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что «че-
ловек экономический» как модальный тип лично-
сти в России отличается от идеальной модели 
«человека экономического», для которого свой-
ственны следующие черты: 

1. Импульсивность и иррациональность. При 
этом рациональность если и присутствует, то это 
в большей степени «краткосрочная» рациональ-
ность. 
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2. Неспособность оценить свою экономическую 
позицию и выбрать соответствующую модель 
поведения на длительную перспективу. 

3. Эгоцентризм, который проявляется в целях, 
связанных с достижением коллективных благ. 
Как правило, это связано с тем, что «человек 
экономический» в России часто не способен 
увидеть выгоду и для себя самого.  

4. Высокая вероятность оппортунистического 
(девиантного) поведения, как правило, не выхо-
дящего за рамки соответствующих правовых 
предписаний. 

5. Возможность использования недостоверного 
мнения в ущербобъективной информации                   
[2, с. 193–197].  

Таким образом, изучение нормативных типов 
личности в России и на Западе на основе мето-
дологии междисциплинарного научного исследо-
вания позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, «человек экономический» и «человек 
политический» представляют собой предмет 
особого интереса исследователей, так как эко-
номическая и политическая сферы социальности 
во многом являются определяющими для пони-
мания закономерностей и тенденций ее разви-
тия. 

Во-вторых, «человек экономический» и «человек 
политический», как нормативный и модальный 
типы личности в России выступают в качестве 
взаимодополняющих. 

В-третьих, в статье были выявлены признаки 
нормативной («homopoliticus») и модальной 
(«homoeconomicus») моделей социального пове-
дения. 

В-четвертых, для «homopoliticus» характерно 
проявление таких качеств, как патернализм, вы-
сокое значение морального долга человека пе-
ред государством, авторитарность, терпели-
вость, покорность и конформизм.  

В-пятых, вправовом менталитете человека поли-
тического основными модальностями являются 
государственность, порядок, закон, авторитет, 
неотвратимость наказания как форма справед-
ливого (жесткого) воздаяния и, собственно, сама 
справедливость [3, 4]. 

В-шестых, «человек экономический» в России 
придерживается различных модификацийлибе-
ральной и консервативной моделей поведения, в 
рамках которых им отдается приоритет частной 
собственности, рыночной экономике и труду как 
инструментальной ценности; государственной 
собственности, планово-распределительной 
экономике и труду как терминальной ценности. В 
этой связи можно выделить гибридные модели 
экономического поведения – либерально-
государственную и государственно-либераль-
ную, сочетающие в себе элементы как либе-
ральной, так и консервативной моделей право-
вого поведения участников экономических отно-
шений. 
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и одно правовое государство не способно 
существовать без соблюдения прав своих 

граждан в том объеме, которого было бы доста-
точно для соблюдения гарантий, при которых 
государство могло бы положиться на предан-
ность своего населения, что, в свою очередь, 
ведет к легитимности власти такого государства. 
В свою очередь, основной закон РФ гарантирует 
право каждого своего гражданина на защиту от 
незаконного уголовного преследования и спра-
ведливое судебное разбирательство. Но возни-
кают случаи, когда невозможно предоставить 
указанное право лицам, которые не могут осоз-
навать всю суть предоставляемой им защиты в 
силу психического состояния. Здесь проявляется 
неурегулированность вопроса, что в свою оче-
редь, обосновывает актуальность рассматри-
ваемой в статье проблемы.  

По мнению ряда ученых, содержание ПММХ яв-
ляется исключительно медицинским и опреде-
ляется только врачами психиатрами [1, с. 12]. С 
учетом статистических сведений, по состоянию 
на 2017 год количество граждан нашей страны 
страдающих заболеваниями психики составило 
почти 3 процента от общего населения [2, с. 37], 
с учетом долгосрочной концепции повышения 
уровня жизни населения страны и ее качества, 
разработанного и притворяемого в жизнь обще-
ства [3]. 

Применение уголовно-правовых мер возможно 
только на основании уголовного закона, никакой 
другой акт не может регулировать данные во-
просы: на основании ч. 1 ст. 1 УК РФ. В уголов-
ное законодательство входит исключительно                                 
УК РФ, а вновь вводимые законы, регулирующие 
данные вопросы, должны быть включены в него. 

Н 



104 

Закон об адвокатуре гарантирует каждому при-
влекаемому к уголовной ответственности лицу 
оказание профессиональной юридической по-
мощи [4]. Только при соблюдении данных прин-
ципов можно говорить о соблюдении Конститу-
ционных прав граждан. В данном аспекте нема-
ловажным является регулирование отношений, 
складывающихся из оказания квалифицирован-
ной юридической помощи защитником-адво-
катом лицам, в отношении которых также рас-
сматриваются вопросы применения принуди-
тельных мер медицинского характера.  

Учитывая то обстоятельство, что лицо считается 
нуждающимся в квалифицированной юридиче-
ской помощи уже с момента его фактического 
задержания, адвокат допускается к нему неза-
медлительно. Случается, что поведение задер-
жанного дает основание усомниться в его нор-
мальном психическом состоянии. Подобная си-
туация ставит органы следствия перед выбором 
о необходимости проведения дальнейшего 
предварительного расследования в отношении 
задержанного лица или же о расследовании уго-
ловного дела только учитывая факт произошед-
шего до установления его вменяемости. Оче-
видно, что лицо, страдающее психическим забо-
леванием и не отдающее отчет своим действи-
ям, не может являться субъектом преступления. 
Но, тем не менее, даже находясь в явно психи-
чески болезненном состоянии, задержанному 
(подозреваемому) должно быть предоставлено 
право на квалифицированную защиту его прав и 
интересов. 

Ряд исследователей данного вопроса отмечает, 
что рассмотрение вопроса применения принуди-
тельных мер медицинского характера не являет-
ся только вопросом, которое непосредственно 
направлено на решение задач уголовного судо-
производства [5, с. 78–82]. Основной целью про-
цедуры предварительного расследования состо-
ит в изобличении лица его совершившего, при 
условии, что условно виновный может в полной 
мере осознавать всю противоправность совер-
шенного деяния и характер наступивших по-
следствий. Также, лицо должно осознавать всё 
бремя и последствия налагаемого на него судом 
наказания. Целью же производства о примене-
нии принудительных медицинских мер является 
отграничение лица, страдающего психическим 
недугом, совершившего противоправное деяние 
от общества в целях недопущения им соверше-
ния новых противоправных деяний, угрозы при-
чинения угрозы обществу и, в том числе, самому 
себе. 

УК РФ закреплено, что при рассмотрении вопро-
са о применении принудительных медицинских 
мер по уголовным делам необходимо устанав-
ливать причастность лица к совершенному пре-
ступлению[6]. Однако указанное постановление 
только вскользь рассматривает вопрос об оказа-
нии квалифицированной юридической помощи 
причастным к противоправным деяниям лицам, 

нуждающимся в применении медицинских мер. 
Несмотря на фактическое отсутствие данного 
регулирования, очевидно, что никакие меро-
приятия по применению мер не могут быть про-
ведены без участия в процессе адвоката. 

С одной стороны, установленным фактом явля-
ется то, что лицо не осознает или не в полной 
мере осознает, какой вопрос рассматривается 
судом в отношении него, т.е., относится к проис-
ходящему безразлично. В силу закона позиция 
защитника-адвоката не может отличаться от по-
зиции по делу своего подзащитного[4]. Уголов-
ное законодательство четко регулирует порядок 
применения в отношении лица, совершившего 
противоправное деяние, принудительных мер 
медицинского характера[7]. Суд может принять 
решение о применении указанных мер к лицу 
только при наличии к тому заключения медицин-
ской комиссии.  

Участие в процессе о рассмотрении вопроса о 
применении принудительных мер медицинского 
характера прокурора является обязательным. 
Однако он не всегда выполняет роль государст-
венного обвинителя по причине наличия в его 
полномочиях и надзорных функций за соблюде-
нием законодательства, в связи с чем, возникает 
вопрос о необходимости участия в процессе ад-
воката. Некоторые исследователи рассматрива-
ют сторону защиты в судебном процессе как ан-
типод стороны обвинения в частности и уголов-
ного преследования в целом [8]. Понимая, что 
психически больное лицо должно быть помеще-
но под наблюдение специалистов-медиков, ад-
вокат фактически поддерживает поданное сле-
дователем ходатайство. Роль адвоката в рас-
сматриваемом деле сводится к осуществлению 
представительства, что уже являлось предметом 
исследования [9]. Полагаем, что озвученная в 
статье роль защитника в процессе о рассмотре-
нии вопроса о принудительных медицинских ме-
рах не противоречит Федеральному закону об 
адвокатской деятельности в РФ и направлена 
исключительно на соблюдение прав и законных 
интересов привлекаемого психически нездорово-
го лица. Но если все участники процесса заинте-
ресованы в направлении психически больного 
лица под наблюдение медицинской организации, 
то усматривается противоречие в применении 
законодательства об оказании юридической по-
мощи привлекаемому лицу. Если участие защит-
ника-адвоката по указанной категории дел явля-
ется обязательным, то участие защитника-
представителя обязательным не признается.  

С учетом приведенных сведений, мы, что поря-
док оказания профессиональной юридической 
помощи лицам с психическими отклонениями, в 
отношении которых могут быть применены при-
нудительные меры медицинского характера, 
должен быть законодательно отрегулирован в 
целях недопущения противоречий и коллизий в 
данном вопросе.  
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Аннотация. Одной их многочисленных глобаль-
ных проблем современности является пробле-
ма истощения природных ресурсов и как след-
ствие возможность возникновения повсемест-
ного голода. Актуальность данной публикации 
обусловлена тем, что в сложившихся геополити-
ческой обстановке в мире и достаточно слож-
ных экономических условиях, в которых оказа-
лась Россия, современному обществу необхо-
димо обладать знаниями и опытом выхода из 
продовольственных кризисов. Одной из первых 
задач правительства в период продовольствен-
ного кризиса является сохранение националь-
ной безопасности, а также сохранение мира 
внутри страны среди голодающего населения.  
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Annotation. One of the many global problems of 
our time is the problem of depletion of natural re-
sources and, as a consequence, the possibility of 
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tions in which Russia found itself, modern society 
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within the country among the starving population. 
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дной из важных отраслей государственного 
управления является обеспечение населе-

ния продовольствием, в первую очередь, хле-
бом. Большинство из нас более половины того, 

что производит или зарабатывает, тратит на 
«продовольственную корзину», важное место в 
которой занимают зерновые продукты. Хлеб все-
гда был самым почитаемы продуктом, в его со-

О 



107 

став входят все химические элементы, необхо-
димые для человеческого организма. 

«Сытое» население – это залог целостности и 
единства страны. Этот тезис был хорошо извес-
тен и Елизавете Тюдор, в годы правления кото-
рой наступила эпоха расцвета английского абсо-
лютизма. Королева укрепила своё единоличное 
правления, практически сведя на нет борьбу 
между различными дворянскими группировками. 
Елизавета понимала, что любые локальные мя-
тежи опасны для монархии, поскольку их могли 
использовать политические противники не толь-
ко внутри государства, но и за пределами 
страны. 

Наполняемость «продуктовой корзины» зависит, 
прежде всего, от уровня заработной платы. На-
пример, во второй половине XVI века в Лондоне 
на крупных мануфактурах для высококвалифи-
цированных рабочих она составляла от 4 до 6 
пенсов в день, или от 3 до 6 с половиной фунтов 
в год. Для тех, кто сам себе покупал еду и питьё – 
10–14 пенсов в день. [Штокмар, с. 150]. Пример-
ная же стоимость зерновых была следующая: 
квартер пшеницы стоил в конце XVI века 25 шил. 
4 пенса, солод – 30 шиллингов за квартер, рожь – 
21,8 шиллинга за квартер, ячмень – 13,4 шил-
линга [13, p. 335].  

Кроме зерновых в «продуктовую» корзину вхо-
дили рыба, мясо, овощи и фрукты, молоко и не 
будем забывать про различные хмельные напит-
ки: пиво, вино, сидр. Цены на данные виды про-
дуктов также зависели, прежде всего, от уста-
новленных цен на хлеб. Рыба была более дос-
тупна по цене и простым горожанам, и крестья-
нам. Поскольку в силу географических условий 
её добывали в больших количествах. Что каса-
ется молока, то благодаря политике огоражива-
ний разведение крупного рогатого скота, а осо-
бенно овцеводство, оно становилось вторым 
продуктом после зерновых. [12] Хлеб и твёрдые 
сорта сыра из снятого молока могли храниться в 
течение всей зимы, и служить основным продук-
том питания для крестьянина. Мясо, в основном, 
использовали дикой или домашней птицы.  

Крестьянин основной доход получал при работе 
на собственника земли. В источниках не сооб-
щается о точных заработках сельских жителей, 
упоминается лишь только то, что их зарплата 
была намного ниже городских рабочих [14,                  
p. 430–433]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что жизнь малоимущего населения была посто-
янным сражением за выживание. А в период 
продовольственного кризиса, когда вообще со-
кращается объём потребляемой пищи, а в осо-
бенности зерновых, жизнь бедноты напрямую 
зависела от поддержки государства, от его ре-
шений в плане снабжения населения жизненно 
необходимых продуктов питания. Голодные бун-
ты обладают разрушительной силой, способной 
уничтожить на своём пути любое препятствие к 
получению еды. Достаточно вспомнить период 
правления Бориса Годунова, в годы которого в 
России наблюдался продовольственный кризис 

и не способность с ним справиться, стоило ему 
не только короны, но и головы.  

Елизавета Тюдор с 1564 г. по 1585 г., и в 1586-
1587 гг, в 1594–1597 гг. и её кабинет, для того, 
чтобы избежать волнений со стороны малоиму-
щих активно ведут законотворческую деятель-
ность, направленную на обеспечение населения 
зерном [13]. 

Приведём лишь некоторые примеры, проводи-
мых мероприятий по стабилизации внутриполи-
тического положения в стране. 

1563 г. – «Акт относительно перекупщиков зерна 
и перегонщиков зерна» [4, p. 21]. Назывались 
виды спекулянтов, правомерность выдачи ли-
цензий на торговлю зерном. Интересно, что пра-
вительство установило возрастной ценз и ценз 
осёдлости, а именно лицензия выдавалась толь-
ко семейным хозяевам в возрасте старше 30 лет 
и проживающих в данной местности не менее 3-
х лет. 

В 1571 г. был принят статут «Об улучшении зем-
леделия и поддержании и улучшении флота и 
моряков нашего королевства» [4, p. 27]. Прави-
тельство преследовало цель расширить посев-
ные площади землевладельцам, и в случае воз-
никшей необходимости, обеспечить зерном и 
занятостью согнанных с земли крестьян вслед-
ствие огораживания.  

В 1586 г. шерифам и мировым судьям на места 
высылаются правительственные распоряжения с 
целью выявления количества мелких торговцев 
хлебом, и устанавливались правила продажи 
зерна: объём от 1 бушеля до половины кварте-
ра, запрещалась покупка для дальнейшей пере-
продажи, торговцам запрещено покупать зерно 
на рынке в течение часа с момента открытия с 
тем, чтобы первыми могли покупать бедняки                 
[4, p. 374–488]. 

В 1590-е гг. Елизавета издаёт ещё ряд прокла-
маций, которые подтверждают запрет вывоза 
зерна, причём наказание ужесточается – пожиз-
ненное тюремное заключение и штраф.                    
[F. Youngs, 1980, P. 113] 

В 1597–1598 гг. Елизавета издаёт ряд проклама-
ций, направленных на ограничение пивоварения, 
на которое шло большое количество солода и 
зерна высшего сорта [15, Vol. I. p. 12]. 

Правительство считало, что особенно надо кон-
тролировать местные рыночные центры. Для 
этого создавались специальные комиссии, кото-
рые должные были следить за соответствием 
цены и качества, прежде всего, зерновых куль-
тур, а также следили за соблюдением «рыноч-
ных часов» – торговать можно начинать лишь в 
том случае, когда на торговую площадь приез-
жали жители отдалённых местностей, пресекали 
все виды мошенничества [14, Vol. IV, p. 486–488]. 

А также практиковалось создание работных до-
мов, организовывались различные пособия для 
бедных и другие виды социальной помощи. 
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Конечно, вмешательство королевы в деятель-
ность предпринимателей не могло не вызвать 
неудовольствия с их стороны. Существовавшая 
система выдачи различного рода лицензий и 
патентов на определённые виды деятельности 
существенно ограничивала свободу буржуазии, 
прежде всего, в продовольственной отрасли. Но 
не будем забывать о том, что главная задача 
монархии – избежать народных волнений, кото-
рые могли ввергнуть страну в состояние неста-
бильности. К тому же буржуазия в тот период 
только набирала свою финансовую силу и пото-
му была больше заинтересована в сильной го-
сударственной власти и экономической стабиль-
ности для дальнейшего обогащения, чем госу-
дарство в ней. 

Насколько актуален сегодня тотальный контроль 
со стороны государства над предприниматель-
ской деятельностью очень сложный вопрос? Од-
нозначного ответа мы на него дать не сможем. 
Тем не менее, в названии статьи мы заявили о 
возможности взять на вооружение правительст-
венную деятельность Елизаветы Тюдор при воз-
никновении продовольственного кризиса в 
стране. 

На сегодняшний день сельское хозяйство – это 
быстро растущий сектор экономики, в 2015 г. её 
рост составил 2,9 %, что было выше предыдуще-
го года: валовой сбор зерна – 104,8 млн т., про-
изводство скота и птицы – 13,5 млн т., производ-
ство яиц выросло на 1,6 % [8].  

В 2014 г. со стороны ведущих европейских стран 
вводятся санкции против России, которая в ответ 
запрещает импорт ряда продуктов: мясо домаш-
ней птицы, рыбы, молока и молочных продуктов, 
фруктов, овощей, ягод и орехов. 

Вообще, антироссийские санкции имеют длин-
ную историю. Например, в 1548 г. власти Любека 
по просьбе Ливонского ордена – государства 
крестоносцев, которое располагалось на терри-
тории современных Эстонии и Латвии, не про-
пустили мастеров различных профессий, кото-
рые были завербованы в Европе с целью повы-
шению мастерства российских ремесленников. 
Ливонский орден опасался экономического и 
военного усиления России. Торговый обмен с 
Россией европейские купцы вели через ливон-
ские порты Ригу, Ревель и Нарву. Товары пере-
возились исключительно на ганзейских судах. 
Ганзейские купцы боялись утратить свою моно-
полию, поэтому договорились с властями ливон-
ских городов, не пропускать европейских ремес-
ленников в Россию. В период правления Петра I, 
когда было «прорублено окно» в Европу на Неве 
и в Азию – на Каспии данная экономическая бло-
када объективно утратила свою актуальность. 
При Екатерине II «ни одна пушка ни в Европе, ни 
в Азии без ведома императрицы Екатерины не 
имели права выстрелить» [9].  

Очередной вопрос санкциями возник лишь по 
итогам неудачной Крымской войны – запрет Рос-
сии иметь флот на Чёрном море и внешняя тор-
говля оказалась под контролем Великобритании. В 
1860 г. Россия выходит из навязанного ей Париж-

ского договора, к власти приходит Александр III, 
царь-миротворец, который сосредотачивается 
исключительно на внутреннем развитии России, 
на национальных интересах. В итоге Россия ста-
новится одним из самых влиятельных и дина-
мично развивающихся государств в Европе. 
«Европа подождёт, когда русский царь ловит 
рыбу» [9, с. 8]. 

В начале XX в. Россия вступает в полосу смут – 
революции, гражданская война, участие в Пер-
вой мировой войне – всё это способствовало 
введению санкций, инициатором которых высту-
пил госсекретарь США Р. Ларсинг. Причина – 
невозможность военно-силовыми методами 
свергнуть Советскую власть. В условиях начи-
навшегося голода прекратить поставки продо-
вольствия в Советскую Россию из Европы США 
посчитали самым правильным решением воз-
никшей, так некстати, проблемы. В 1925 г. санк-
ции были сняты. Однако это продолжалось не-
долго. В этом же году были введены новые 
санкции, которые запрещали торговать с СССР 
за золото. Советский Союз мог только расплачи-
ваться зерном, нефтью, лесом. В 1931 г. в стра-
не наблюдался продовольственный кризис, и 
вывоз жизненно необходимых продуктов питания 
мог вызвать рост протестных выступлений внут-
ри страны, что собственно и добивались Евро-
пейские державы. Лишь в 1934 г. в качестве 
средства платежа стало приниматься золото. 
После окончания второй мировой войны, в 1948 г. 
США ограничивает экспорт стратегических мате-
риалов, оборудования и вооружений в СССР. В 
1962 г. запрет на продажу в СССР труб большо-
го диаметра. В 1980 г. США игнорируют Олим-
пийские игры в Москве. В 1981 г. – запрет на по-
ставки в СССР оборудования строительства 
нефте- и газопроводов. И этот список можно 
продолжать очень долго [Орлов А.С. и др., 2018, 
680 с]). 

Сегодня одним из наиболее актуальных направ-
лений развития сельского хозяйства является 
импортозамещение и реализация антикризисных 
мер. Как мы уже не раз отмечали, именно от со-
стояния агропромышленного комплекса зависит 
единство и национальная безопасность страны. 
К сожалению, в современном обществе лишь 
небольшая доля населения страны имеет воз-
можность питаться согласно медицинским реко-
мендациям, возрастным особенностям, тради-
циям и т.д. Ниже норм, рекомендованных Инсти-
тутом питания АМН, хлебом в России питается 
40 % населения, мясом – 70 %, плодами – 80 %, 
а что касается молока, рыбы, овощей и масла, 
то их недоедает абсолютное большинство. Лишь 
20 % населения могут обеспечить себя здоро-
вым типом питания [10].  

Деление сельскохозяйственных угодий на круп-
ное, сверхкрупное частное землевладение и 
мелкие хозяйства привели с одной стороны, к 
концентрации производства и как следствие к 
повышению его эффективности, а с другой сто-
роны, произошло обезземеливание основной 
части крестьянства. Недостаток собственного 
производства и зависимость по многим видам 
продовольствия от импорта вызвали резкое по-
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вышение цен, прежде всего, на сельскохозяйст-
венные продукты.  

И вот, собственно говоря, мы стоим на пороге 
очередного продовольственного кризиса.  

Правительство Российской Федерации активно 
занимается решением возникшей проблемы. 
Принимается ряд постановлений и распоряже-
ний в целях поддержки сельского хозяйства. В 
качестве примера приведём лишь некоторые из 
них. 

Распоряжение Правительства РФ от 2 октября 
2014 г. № 1948-р – увеличить производство мо-
лока, свинины, мяса птицы, овощеводство, ви-
ноделия, сбор ягоды с целью стимулирования 
импортозамещения. 

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 
2015 г. № 98-р – предоставить дополнительные 
средства из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства. 

Указ Президента РФ от 21 июля 2016 г. № 350 
«О мерах по реализации государственной науч-
но-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства» – стимулировать произ-
водство оригинальных и элитных семян, произ-
водство высококачественных кормов, производ-

ство, переработка и хранение сельскохозяйст-
венной продукции. А также субсидирование 
сельхозтоваропроизводителей, поддержка теп-
личного овощеводства, развитие родительского 
скотоводства [7].  

На наш взгляд, в случае возникновения кризис-
ных ситуаций, вполне правомерно правительст-
ву даже установить контроль над ценами на 
жизненно необходимые продукты питания и ис-
пользовать различного виды наказания за несо-
блюдение продовольственного законодательст-
ва.  

Таким образом, общим мероприятием для пре-
одоления продовольственного кризиса, как в 
средневековой Англии, так и в современной Рос-
сии является государственное регулирование, 
которое представляет собой систему мер зако-
нодательного, исполнительного и контролирую-
щего характера, которые осуществляются пра-
вомочными государственными учреждениями 
(Тайный Совет, Правительство) и общественны-
ми организациями. Согласно теории марксизма-
ленинизма история развивается по спирали, и её 
витки повторяются на более высоком уровне. 
Меры, предпринятые Елизаветой Тюдор и её 
правительством для вывода страны из продо-
вольственного кризиса актуальны и в современ-
ной России. 
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нализ практики привлечения подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содержа-

щихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС), к юридической ответственности, 
позволяет сделать вывод о том, что немалая 
часть совершенных ими правонарушений, исхо-
дя из обстоятельств содеянного, квалифициру-
ется как дисциплинарные проступки, хотя, по 
сути, они содержат в себе все признаки админи-
стративного правонарушения. Данный подход 
позволяет избежать лицам, содержащимся под 
стражей или отбывающим лишение свободы, 
справедливого наказания и, как следствие, не 
способствует формированию у них правопос-
лушного поведения.  

Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод о том, что подобная ситуа-
ция стала возможной в виду коллизии норм ад-
министративного и уголовно-исполнительного 
законодательства. 

В науке существует мнение о том, что лицо, со-
держащееся в учреждении УИС, является спе-
циальным субъектом административного права, 

в связи с чем, возможность его привлечения к 
административной ответственности ограничена 
[1]. Данное утверждение, по нашему мнению, 
является дискуссионным и во многом необосно-
ванным в силу следующих обстоятельств:  

во-первых, в ст. 1.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) [2] установле-
но равенство всех физических лиц вне зависи-
мости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других обстоя-
тельств; 

во-вторых, ни КоАП РФ, ни иные нормативные 
правовые акты не содержат норм, относящих 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, к спе-
циальным субъектам административного права. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о правомерности и целесообразности привлече-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 
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административной ответственности для обеспе-
чения более справедливого реагирования на 
совершаемые ими правонарушения. 

Подтверждением тому могут служить некоторые 
примеры из практики, демонстрирующие нали-
чие в совершаемых подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными деяниями составов имен-
но административных правонарушений, а не 
дисциплинарных проступков. Например, в рос-
сийской пенитенциарной практике есть доста-
точно много положительных примеров привле-
чения лиц, содержащихся под стражей или от-
бывающих лишение свободы, к рассматривае-
мому виду ответственности за оскорбление           
(ст. 5.61 КоАП РФ), нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах (ст. 6.24 КоАП РФ), потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без 
назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 
КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) и 
т.д. 

Несмотря на наличие в деятельности подразде-
лений УИС практики привлечения подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных к администра-
тивной ответственности, анализ норм КоАП РФ 
показывает, что по-прежнему имеются упущения 
в данном направлении служебной деятельности, 
которые выражаются, в частности, в частичной 
подмене административных правонарушений 
дисциплинарными деликтами. Например, при-
знание таких деяний, как незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконное приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещест-
ва, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 6.8. 
КоАП РФ) дисциплинарным проступком, посколь-
ку ответственность за данное правонарушения 
также предусмотрена Правилами внутреннего 
распорядка следственных изоляторов УИС и 
Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений; мелкое хулиганство             
(ст. 20.1 КоАП РФ) конкурируют со ст. 40 ФЗ от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

В настоящее время в служебной деятельности 
УИС практически полностью отсутствует практи-
ка привлечения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к ответственности за совершение 
таких административных правонарушений как:  

– побои (ст. 6.1.1. КоАП РФ); 

– незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и неза-
конные приобретения, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества (ст. 6.8. КоАП РФ);  

– пропаганда наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их прекурсоров, растений, со-

держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры и их час-
тей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (ст. 6.13. КоАП РФ);  

– незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, производство, сбыт или пересылка прекурсо-
ров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их час-
тей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 6.16.1. 
КоАП РФ);  

– повреждение объектов и систем водоснабже-
ния, водоотведения, гидротехнических сооруже-
ний, устройств и установок водохозяйственного и 
водоохранного назначения (ст. 7.7. КоАП РФ);  

– причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием» (ст. 
7.27.1. КоАП РФ);  

– нарушение требований пожарной безопасности 
(ст. 20.4 КоАП РФ) и т.д. 

Анализ достаточного количества имеющихся 
судебных решений о привлечении подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в учреждениях УИС, к административной ответ-
ственности свидетельствует о правомерности их 
привлечения к данной ответственности. Однако 
сотрудники данных учреждений этого не делают, 
возможно, в целях того, чтобы не портить рей-
тинговые показатели или же по иным причинам 
[3]. 

Вместе с тем, использование в служебной дея-
тельности учреждений УИС практики привлече-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 
административной ответственности позволяет 
обеспечивать более адекватное реагирование 
на совершаемые ими правонарушения, что спо-
собствует более эффективному обеспечению 
законности и правопорядка в данных учрежде-
ниях [4]. Кроме того, привлечение лиц, содер-
жащихся под стражей или отбывающих лишение 
свободы, к рассматриваемому виду ответствен-
ности дает сотрудникам этих учреждений допол-
нительный инструмент воздействия на таких лиц 
с целью стимулирования их правопослушного 
поведения. 

Немаловажным положительным обстоятельст-
вом привлечения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к административной ответственно-
сти является то, что в случае расширения этой 
практики будут практически полностью исключе-
ны случаи, когда за совершение административ-
ного правонарушения лицо будет привлекаться к 
мене строгой ответственности – дисциплинар-
ной. Данный подход позволит в полной мере 
реализовать принцип правового государства – 
равенства всех перед законом. 
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реступность несовершеннолетних является 
одним из самых негативных показателей 

жизнедеятельности общества, свидетельствую-
щая о недостатках в его культурном, нравствен-
ном социального развитии, не уделении госу-
дарством должного внимания вопросам семьи и 
детства.  

Несовершеннолетние в России совершают дос-
таточно большое количество преступных дея-
ний. Так, по статистическим данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации (СД ВС РФ) в 2018 г. было осуждено 
18826 несовершеннолетних. При этом большую 
долю (43,3 %) совершенных ими преступлений 
составляют тяжкие преступления, что указывает 
на повышенную жестокость современных несо-
вершеннолетних в России, их чрезвычайно низ-
ком уровне воспитания, морального и нравст-
венного развития. 

В связи с изложенным, профилактика преступно-
сти несовершеннолетних является одной из са-
мых важных тем исследований для представи-
телей российской научного сообщества, соци-
альная значимость которых не потеряет своей 

актуальности еще долго время, что подтвержда-
ется выводами научных изысканий некоторых 
авторов [1]. 

Причин для совершения несовершеннолетними 
в России преступлений достаточно много. Одна 
из них, которая представляет для нас научный 
интерес, выражается в нормативных возможно-
стях совершения несовершеннолетними обще-
ственно опасных деяний в силу ограничения 
привлечения к уголовной ответственности по 
возрасту. 

Почему мы говорим общественно опасных, а не 
преступных? Потому что в данном случае, при 
совершении несовершеннолетним того или ино-
го деяния, предусмотренного Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федерации                       
(УК РФ), он по основаниям, изложенным в рос-
сийском уголовном законе, не будет являться 
субъектом этих деяний. В связи с чем, эти дея-
ния не будут признаваться преступными, а толь-
ко лишь общественно опасными, поскольку, ис-
ходя из содержания ст. 8 и ст. 14 УК РФ, престу-
плением можно считать только такое деяние, 
которое содержит в себе все элементы состава 

П 
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преступления, т.е.: объект, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону, а субъект пре-
ступления в данном случае будет отсутствовать. 

Не признание несовершеннолетнего субъектом 
преступления и не привлечение в связи с этим 
его к уголовной ответственности формирует у 
него убеждение в своей безнаказанности и же-
лании вновь совершать такие деяния, что в оп-
ределенной степени предопределено привлека-
тельностью для лиц, недостригших совершенно-
летия, различного рода опасных и экстремаль-
ных ситуаций. 

Конечно, УК РФ предусматривает возможность 
назначения несовершеннолетним, не признан-
ным субъектами совершенных деяний, преду-
смотренных Особенной частью УК РФ иных мер 
государственного реагирования за их крими-
нальные поступки, например, такие как принуди-
тельные меры воспитательного воздействия или 
помещение в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа. Однако эти ме-
ры нельзя признать в полной мере эффектив-
ными и тем более строгими. Например, по дан-
ным СД ВС РФ в 2018 г. преступные деяния (то 
есть, уже будучи их полноправными субъектами) 
были совершены 238 несовершеннолетними, 
которым было уже когда-то назначено помеще-
ние в специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа, и 443 – несовершен-
нолетними, которым были определены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ в России, к уголовной 
ответственности может быть привлечено только 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Вместе с тем, в ч. 2 данной статьи содержится 
перечень тридцати трех преступных деяний или 
их отдельных составов, уголовная ответствен-
ность за совершение которых наступает с че-
тырнадцати лет, поскольку, по мнению законода-
теля, уже с этого возраста лицо может полно-
стью осознавать характер и степень обществен-
ной опасности их совершения и наступивших от 
него последствий. 

Необходимо отметить, что существует специ-
альный возраст привлечения к уголовной ответ-
ственности выше шестнадцатилетнего, обуслов-
ленный тем, что некоторые преступные деяния 
можно совершить только с восемнадцатилетнего 
или двадцатиоднолетнего возраста (например, 
должностные или воинские преступления). 

Если же несовершеннолетний на момент совер-
шения преступления достиг возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, то в россий-
ском уголовном законе существует законода-
тельная «лазейка», позволяющая его понизить. 
Речь идет о т.н. «возрастной невменяемости» 
регламентированной в ч. 3 ст. 20 УК РФ, соглас-
но которой если в ходе психолого-психиат-

рической экспертизы у несовершеннолетнего 
подозреваемого будет установлено, что во вре-
мя совершения им преступления имело место 
отставание в психическом развитии, не связан-
ном с психическим расстройством, не позво-
ляющее ему в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 
действий (бездействий) либо руководить ими, то 
он не подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности. 

Следует отметить, что в силу повышения право-
вых знаний населения России и наличия доста-
точно большого спектра эффективных возмож-
ностей их получения (например, посредством 
Интернета) несовершеннолетние осведомлены 
об этом обстоятельстве и достаточно успешно 
пользуются им. Подтверждением этого служат 
результаты нашего исследования и иных уче-
ных. Так, согласно данным социологического 
исследования проведенного В.И. Игнатенко сре-
ди несовершеннолетних осужденных в возрасте 
11–12 лет, принимали участие в насильственных 
действиях 18,4 % подростков, в возрасте                         
13–14 лет – 34 %. Нередко подростки в возрасте 
13–14 лет участвовали в изнасиловании [2]. Со-
гласно результатам нашего исследования, среди 
несовершеннолетних, сумевших попасть в поле 
зрения правосудия за совершение половых пре-
ступлений, 28,6 % ранее совершали подобные 
деяния, но не привлекались к уголовной ответ-
ственности в силу не достижения определенного 
уголовным законом возраста [3]. В итоге, в Рос-
сии в последнее время по одним данным право-
охранительных органов в нашей стране ежегод-
но выносятся порядка 40 тысяч постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела в от-
ношении несовершеннолетних в связи с не дос-
тижением ими возраста уголовной ответственно-
сти [4], по другим – около 100 тыс. подобных по-
становлений [5]. В этой связи ученые-
криминологи обращают внимание на то обстоя-
тельство, что в России практически половина 
несовершеннолетних, совершивших деяния, 
предусмотренные УК РФ, не привлекается к уго-
ловной ответственности по возрасту [6]. 

Таким образом, в России до достижения несо-
вершеннолетними шестнадцатилетнего возраста 
они могут практически безнаказанно совершать 
преступные деяния, не боясь быть привлечен-
ными к уголовной ответственности под страхом 
назначения уголовного наказания, а до достиже-
ния четырнадцатилетнего возраста эта безнака-
занность абсолютная. Если же несовершенно-
летний на момент совершения преступления 
достиг возраста, достаточного для привлечения 
его к уголовной ответственности, то существует 
возможность его понижения в порядке «возрас-
тной невменяемости», которую для профессио-
нальной адвокатской защиты в современных 
условиях развития России доказать не состав-
ляет сложностей. 
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Аннотация. В статье на основе анализа ре-
зультатов научных исследований и собственных 
научных изысканий автором предлагается ряд 
уголовно-правовых новелл, направленных на 
совершенствование уголовно-правового реа-
гирования на преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти. Как отмечает автор, посягательства на 
половую неприкосновенность и половую свобо-
ду личности (половые преступления) являются 
одними из наиболее опасных криминальных 
деликтов. Именно поэтому законодатель отно-
сит их к категории тяжких и особо тяжких пре-
ступных деяний, устанавливая за их соверше-
ние санкции вплоть до лишения свободы. 
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nal law novellas aimed at improving the criminal 
law response to crimes against sexual inviolability 
and sexual freedom of the individual. As noted by 
author, sexual assault and sexual freedom of the 
individual (sex offenders) are some of the most 
dangerous criminal offences. That is why the legis-
lator considers them as serious and particularly 
serious criminal acts, establishing penalties for their 
Commission up to imprisonment. 
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осягательства на половую неприкосновен-
ность и половую свободу личности (поло-

вые преступления) являются одними из наибо-
лее опасных криминальных деликтов. Именно 
поэтому законодатель относит их к категории 
тяжких и особо тяжких преступных деяний, уста-
навливая за их совершение санкции вплоть до 
лишения свободы. 

Вопросам совершенствования уголовно-право-
вого механизма противодействия половым пре-
ступлениям уделялось внимание многими рос-
сийскими исследователями. Обратившись к их 
исследованиям, проводимым в разное время, 
мы выделили наиболее интересные результаты 
их научных изысканий и являющиеся, по нашему 
мнению, разумными для совершенствования 
уголовно-правового реагирования на рассматри-
ваемые преступные деяния. 

Так, например, А.П. Дьяченко отмечая, что, не-
редко. сами потерпевшие провоцирующую со-
вершение в их отношении половых преступле-
ний, предлагает регламентировать привилегиро-
ванный состав изнасилования, в котором усло-
вием для смягчения ответственности является 
совершение женщиной аморальных поступков и 
добровольное участие в ситуации, предпола-
гающей повышенный риск совершения изнаси-
лования [1]. Некоторые ученые справедливо 
предлагают разрешить по делам половых пре-
ступлениях прекращение уголовного преследо-
вания в связи с примирением потерпевшего и 
виновного лиц (П.С. Яни, А.Н. Игнатов, С.Г. Ке-
лина, А.В. Сумачев) [2]. В качестве законода-
тельных инициатив и предложений, способных 
улучшить защиту несовершеннолетних от сексу-
альных посягательств Н.А. Исаев предлагает 
декриминализировать добровольное гетеросек-

П 
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суальное поведение лиц, достигших четырна-
дцатилетнего возраста, оставив криминальными 
гомосексуальные контакты и групповые формы 
сексуального поведения до достижения партне-
рами возраста восемнадцати лет [3]. Конева А.М. 
выступила с предложением увеличить размер 
санкций по ст. 132 УК РФ, так как, по ее мнению, 
их предел не отвечает степени общественной 
опасности данного деяния, особенно при престу-
плении на религиозной и национальной почве, 
ввиду их большой социальной значимости [4]. По 
мнению Г.П. Краснюка, решение законодателя о 
снижении возраста потерпевших по ст. 134 УК 
РФ до четырнадцати лет является не совсем 
верным. В данном случае установление в ст. 134 
УК РФ шестнадцатилетнего возраста потерпев-
ших выступало в качестве эффективного сдер-
живающего фактора, препятствующего вступле-
нию взрослых в половые сношения с подростка-
ми, в результате которых нарушается нормаль-
ное сексуальное развитие несовершеннолетних 
[5]. Кулаков А.В. выступил с инициативой о вы-
делении в самостоятельные составы половых 
преступлений, не подпадающих под признаки 
насильственных действий сексуального характе-
ра (оскорбление, выраженное в сексуальной 
форме, публичное совершение действий сексу-
ального характера) [6]. Базируясь на результатах 
своего исследования, Е.В. Поддубная предлага-
ет дать разъяснение, касающееся совершения 
половых посягательств путем обмана, поскольку 
в следственно-судебной практике возникает дос-
таточно много дискуссионных вопросов [7]. Со-
гласно результатов исследования, проведенного 
Н.В. Тыдыковой, при закреплении признака 
«беспомощное состояние потерпевшего» следу-
ет учесть, что беспомощное состояние может 
использоваться наряду с насилием. Поэтому, по 
её мнению, уместно было бы заменить в диспо-
зициях статей 131 и 132 УК РФ разделительный 
союз «либо» на «и(или)» [8].  

Учитывая исторический и современный отечест-
венный и зарубежный опыт совершенствования 
деятельности по противодействию половым пре-
ступлениям, а также основываясь на современ-
ных прогрессивных моделях социального разви-
тия, мы считаем разумным и целесообразным 
адресовать законодателю следующие инициати-
вы: 

Объединить ст. 131 и ст. 132 УК РФ в одну норму – 
«Сексуальное насилие», которая бы охватывала 
изнасилование, мужеложство, лесбиянство и 
иные действия сексуального характера, согласно 
диспозиции которой к уголовной ответственности 
будет привлекаться лицо за совершение «сексу-
ального насилие, направленного на удовлетво-
рение сексуального желания или потребности, 
совершенного с применением насилия и(или) с 
угрозой его применения к потерпевшему лицу 
против его воли или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного состояния потер-
певшего лица». 

Данная норма будет иметь универсальный ха-
рактер, поскольку в таком случае субъектом и 
жертвой сексуального насилия может быть как 
женщина, так и мужчина. При этом для квалифи-

кации не будет иметь значения, с помощью чего 
было осуществлено сексуальное посягательство – 
полового органа или иных предметов. Кроме 
того, предложенная формулировка будет исклю-
чать привлечение к уголовной ответственности в 
случаях, если жертва сама захотела совершения 
над ней сексуального насилия. 

Для обеспечения правильной юридической кон-
струкции Особенной части УК РФ не включать в 
группу преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу лично-
сти, деяния, целью которых не является субъек-
тивное (личное) удовлетворение сексуальных 
потребностей или желаний (например, деяния, 
связанные с оказанием коммерческих сексуаль-
ных услуг, производством эротической и порно-
графической продукции и т.п.). 

Установить в качестве квалифицирующего при-
знака изнасилования, совершение данного пре-
ступного деяния с девственницей. 

Ввести в ст.ст. 131–132 УК РФ, квалифицирую-
щего признак «инцест». 

Вернуть в составы статей, предусматривающих 
возрастные границы жертв преступных половых 
посягательств, признак «заведомости» осозна-
ния посягающим лицом возраста жертвы своего 
сексуального насилия. 

В п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 слова 
«несовершеннолетней» и «несовершеннолетне-
го» заменить на «лица, не достигшего шестна-
дцатилетнего возраста», поскольку возрастном 
согласия на совершение сексуального контакта в 
России является шестнадцать лет. 

Исключить из санкций всех составов статей, 
предусматривающих ответственность за посяга-
тельства на половую неприкосновенность, по-
жизненное лишение свободы, ибо соизмерение 
степени их общественной опасности, например, 
с квалифицированным убийством, является аб-
сурдной. 

С учетом прогрессивности развития современ-
ных подростков, считаем необходимым рассмот-
реть вопрос о снижении возраста привлечения к 
уголовной ответственности за совершение поло-
вых преступления до двенадцати лет. 

В разъяснительных документах Верховного Суда 
РФ федерального значения следует изложить 
дефиниции основных понятий, используемых 
при квалификации половых преступлений, что 
необходимо понимать под сексуальных актом 
(как в гетеросексуальном, так и гомосексуальном 
его исполнении) и каковы признаки (критерии) 
его начала. 

Таким образом, предложенные в настоящей ста-
тье уголовно-правовые новеллы, направленные 
на совершенствование уголовно-правового реа-
гирования на преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, 
могут оказать содействие в профилактике этих 
преступлений и повышению морального и нрав-
ственного уровня российского общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается дея-
тельность Европейского патентного ведомства в 
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вое регулирование: Конвенция о выдаче евро-
пейских патентов (Европейская патентная кон-
венция, Мюнхенская конвенция), Европейская 
патентная директива 98//44//ЕС, выделены их 
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режде чем начать оговорить о деятельно-
сти Европейского патентного ведомства 

(ЕПВ), необходимо отразить правовое регулиро-
вание ЕПВ. 5 октября 1973 года в Мюнхене была 
подписана Европейская патентная конвенция 
(ЕПК) [3], которая внесла значительный вклад в 
развитие Европейской патентной системы. Уча-
стниками ЕПК являются как государства-члены 
ЕС, так и другие, например, Турция и Швейца-
рия. Данная конвенция дает возможность подать 
заявку на патент в Европейское патентное ве-
домство, и после соответствующей проверки 
получить европейский патент. При этом у заяви-
теля есть право определить, где будет действо-
вать полученный патент: на территории всех 

государств, входящих в ЕПК, или только на тер-
ритории определенных. В каждом государстве 
такой патент действует как национальный. 

ЕПВ основано 10 июля 1977 года, находится в 
Мюнхене и представляет собой организацию, 
которая выдает патенты на уровне Европейского 
союза. ЕПВ тщательно рассматривает каждый 
запрос: около половины запросов получают 
одобрение. В случае же с запросами на патент в 
сфере биотехнологий, около 30 % получают ев-
ропейский патент. Для проведения наиболее 
тщательной проверки используются разные ме-
тоды, в том числе, изучаются и, так называемые, 
традиционные ноу-хау, то есть, те технологии, 

П 
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которые представляют собой определенные 
традиции для тех или иных народов. Так, ЕПВ 
получил доступ к электронной библиотеке Индии 
(Indian Traditional Knowledge Digital Library), по-
священной традиционным ноу-хау Индии. Осо-
бое внимание привлекает база, содержащая 
информацию о традиционной индийской меди-
цине. В 2009 году ЕПВ подписал соглашение с 
правительством Индии, которое позволяет полу-
чать электронный доступ к этой базе служащим 
ЕПВ. Аналогично ЕПВ исследует существующие 
технологии Китая и Кореи. 

Когда речь заходит о биотехнологиях, то, так или 
иначе, затрагиваются этические моменты. Изо-
бретения, использование которых известно, как 
противоречащее статье 53 ЕПК являются непа-
тентоспособными [1]. Таким образом, ЕПК пре-
дусматривает список исключений патентоспо-
собности по этическим соображениям, среди 
которых: клонирование человека, изменение 
генома человека и коммерческое использование 
человеческих эмбрионов. В отношении патентов 
в области биотехнологий также применяются 
положения директивы ЕС по защите изобрете-
ний в сфере биотехнологий (Европейская па-
тентная директива 98//44//ЕС (Directive 98//44EC of 
the European Parlament and of the Council of 6 July 
1998 on the legal protection of biotechnological 
inventions [2])). Эта Директива уточняет, что ген 
человека, растения и животного являются патен-
тоспособными, если все условия выдачи патента 
соблюдены. Важно, что ЕПК ссылается в опре-
деленных вопросах на Директиву.  

Примечательным является то, что любое лицо 
(организация, некоммерческая организация, ча-
стное лицо), которое убеждено, что патент не 
должен быть выдан, имеет возможность подать 
опротестование в течение 9 месяцев с момента 
выдачи патента. Опротестование должно быть 
обосновано и подтверждено доказательствами. 
По итогам этой процедуры опротестование мо-
жет быть отклонено; патент может быть выдан, 
но с некоторыми изменениями (более лимитиро-
ванный) или патент может быть отозван. 

Некоторые патенты в области биотехнологий 
становились предметом опротестований, так как 
ряд общественных организаций опасался, что 
обладатель патента может злоупотреблять сво-
им монопольным правом. Существует опреде-
ленный контроль за обладателями патента. Так, 
если обладатель патента злоупотребляет дан-
ной ему монополией, правительства могут от-
реагировать: например, ограничить выданную 

лицензию или заставить снизить цены. Доста-
точно часто такие меры применяются в отноше-
нии патентов на лекарства.  

ЕПВ никак не влияет на стоимость запатенто-
ванных продуктов. Большая палата по обжало-
ванию решений, наивысшая судебная инстанция 
ЕПВ, отметила в одном из своих решений, что 
ЕПВ не должна учитывать экономические по-
следствия от выдачи патента, в ходе рассмотре-
ния запроса на выдачу патента. 

Значительный процент выдаваемых патентов в 
сфере биотехнологий – патенты на лекарствен-
ные препараты. В основе большого количества 
современных лекарств лежит геном человека. 
ЕПВ не выдает патенты на те гены, чье действие 
неизвестно, равно как и на частички неиндефи-
цированных генов. Чтобы патент был выдан на 
человеческий ген, его действие должно быть 
описано в запросе на патент и не должно быть 
очевидным. При этом патенты на человеческие 
гены не предоставляют никаких прав на челове-
ческое тело. 

Среди последних интересных заявлений ЕПВ 
можно упомянуть его намерение выдать первый 
(среди этого класса) патент на аллогенную кли-
ническую терапию. Такое намерение было вы-
ражено в июне 2017 года, и данный патент дол-
жен быть выдан бельгийской компании Bone 
Therapeutics до 2029 года, действие которого 
будет распространяться в нескольких государст-
вах-членах ЕС. 

На данный момент заявки, поданные в ЕПВ, в 
основном, касаются мутационных (генетически 
модифицированных) мышей и крыс, используе-
мых для медицинских исследований. ЕПВ всегда 
думает об этических аспектах: если будет выяв-
лено, что изобретение подвергает страданиям 
животное, то такое изобретение не может быть 
запатентовано, за исключением случаев, когда 
такое изобретение приносит существенную по-
мощь медицине. Сегодня наука все больше за-
нимается разработками, связанными с исполь-
зованием генов, генетических элементов и т.п., 
вследствие чего возрастает количество полу-
чаемых патентов в этой сфере. Собственно, па-
тенты – это основная форма правовой защиты 
изобретений в сфере биотехнологий, которая 
существует уже около 20 лет. Стоит отметить, 
что количество выдаваемых патентов в данной 
сфере значительно увеличилось, что говорит об 
определенных тенденциях в данном направле-
нии.  
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Аннотация. В статье рассмотрено стимули-
рующее действие адресного субсидирования 
властями граждан, имеющих низкий доход, на 
конечный спрос в макроэкономике, и как след-
ствие – на темпы экономического роста. 
Актуальность. В условиях обострившейся кон-
курентной борьбы как между отдельными госу-
дарствами, так и между политико-экономичес-
кими кластерами, экономическая политика 
предусматривает поиск новых решений, на-
правленных на защиту экономических интере-
сов, при этом актуальной становится необхо-
димость применять все новые эффективные 
методы по стимулированию внутреннего эко-
номического роста. Одним из таких механиз-
мов, при грамотном подходе, обеспечиваю-
щимся современными информационными и 
банковскими технологиями может стать адрес-
ное субсидирование домохозяйств.  
В результате проведенного исследования оп-
ределены принципы стимулирующего действия, 
оказываемого адресным субсидированием 
домохозяйств на конечный спрос в экономике и 
общий экономической рост. 
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Annotation. In article stimulating action of ad-
dress subsidizing by the authorities of the citizens 
having low income on final demand in macroeco-
nomic, and as a result – on rates of economic 
growth is considered. 
Relevance. In the conditions of the escalated 
competition both between the certain states, and 
between political and economic clusters, the eco-
nomic policy provides search of the new solutions 
directed to protection of economic interests at the 
same time relevant there is a need to apply all 
new effective methods on stimulation of internal 
economic growth. Address subsidizing of house-
holds can become one of such mechanisms, at 
competent approach, provided with modern in-
formation and bank technologies.  
As a result of the conducted research the prin-
ciples of the stimulating action which had by ad-
dress subsidizing of households on final demand in 
economy and the general economic growth are 
considered. 
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ложившаяся на сегодня в Российской Фе-
дерации практика адресного субсидирова-
ния подразумевает предоставление граж-

данам и домохозяйствам каких либо денежных 
средств в натуральном выражении, либо в фор-
ме различных сертификатов, в целях улучшения 
жилищных условий, т.е., для целей приобрете-
ния жилой недвижимости, однако, это далеко не 
весь потенциал адресного субсидирования.  

Современную экономику принято рассматривать 
как сложную динамическую систему, каждое яв-
ление которой имеет многофакторный характер 
[1]. Что происходит, когда государство выделяет 

в той или иной форме жилищной субсидии граж-
данам, имеющим право на ее получение? 

По сути, с момента предоставления любой такой 
субсидии на рынке жилой недвижимости прирас-
тает конечный платежеспособный спрос, что в 
условиях достаточного количества действующих 
застройщиков приводит к увеличению предло-
жения, поскольку каждая жилищная субсидия – 
это платежеспособный заказ на услуги застрой-
щиков. 

Застройщики, в целях реализации заказа нани-
мают работников, выплачивают им зарплату, 
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приобретают строительные материалы и т.д. 
Иными словами застройщики формируют спрос 
на рынках труда, стройматериалов и услуг. 

Производители строительных материалов, имея 
платежеспособны спрос, закупают сырье, нани-
мают работников, приобретают энергоносители 
и т.д., т.е. в данном случае также идет формирова-
ние спроса на рынках труда, сырья и ряда услуг. 

Поставщики и производители энергоносителей 
так же формируют спрос на рынках труда, услуг 
и др. 

Наемные работники, получая заработную плату, 
в свою очередь, формируют конечный платеже-
способный спрос на товары и услуги. 

Кроме того, и наемные работники, и производи-
тели, создавая в процессе своей деятельности 
добавочную стоимость, выплачивают в бюджеты 
всех уровней налоги и сборы, что приводит в 
итоге, в масштабах всей макроэкономики к пол-
ной компенсации средств, потраченных бюдже-
том на выплаты субсидий. 

Таким образом, приведённый выше весьма уп-
рощённый механизм формирования экономиче-
ских цепочек, стимулирует мультипликативный 
эффект в экономике и способствует ее росту, 
благодаря расширению конечного платежеспо-
собного спроса домохозяйств. Однако выше 
описаный эффект в полной мере возможен лишь 
при условии достаточного количества внутрен-
них производителей, товаров и услуг. 

Вместе с тем, строительство является всего 
лишь одной из отраслей экономики, в то время 
как в России присутствует весомый потенциал 
стимулирования конечного спроса и в других 
экономических сферах. При этом адресным суб-
сидированием всего домохозяйства следует счи-
тать адресное субсидирование хотя бы одного 
его члена. 

Тот факт, что размер средней пенсии в России 
составляет всего около 1/3 от средней заработ-
ной платы по стране означает, что население, 
достигшее воспользовавшееся правом на полу-
чение пенсионных выплат, прекратив трудовую 
деятельность, автоматически сокращает свой 
конечный спрос примерно в три раза. Вместе с 
тем, пенсионное обеспечение играет важную 
роль в жизни всего населения страны, так как 

оно предоставляет определенные социальные 
гарантии населению [2], а граждане пенсионного 
возраста являются носителями конечного спро-
са, в основном, на продукцию повседневного 
спроса и товары первой необходимости, выпус-
каемые, в основном, отечественными произво-
дителями, а значит – адресное субсидирование 
данной категории граждан способствовало бы 
повышению конечного спроса на отечественную 
продукцию.  

Простое увеличение пенсионных выплат не га-
рантирует направление дополнительных финан-
сов на потребление отечественной продукции, в 
связи с чем, в России, в качестве одной из мер 
стимулирования конечного спроса могла бы 
стать, система, аналогичная программе льготной 
покупки продуктов (Supplemental Nutrition 
Assistance Program), применяемой в США, извест-
ной так же, как программа продовольственной по-
мощи, которая в самих США является основной 
частью поддержки сельского хозяйства [3]. 

В условиях российской экономики, хороший сти-
мулирующий эффект может дать система ад-
ресного субсидирования, в рамках которой на 
специальные пластиковые карты, выпущенные 
для пенсионеров, могли бы начисляться опреде-
ленные суммы, в размере 3000–5000 рублей 
ежемесячно, которые можно было бы потратить 
исключительно на включенные в программу то-
вары повседневного спроса и первой необходи-
мости, произведенные внутри страны, с исполь-
зованием не менее 80–90 % сырья, материалов 
и компонентов, также выпущенных в России, или 
в странах Таможенного союза, дыбы избежать 
продажи под видом отечественных товаров, 
продукции, произведенной по факту из импорт-
ного сырья. Повышение качества жизни субси-
дируемой категории граждан, в данном случае, 
стоит считать все же полезным побочным эф-
фектом адресного субсидирования, основная же 
цель здесь заключается именно в расширении 
платежеспособного спроса на продукцию отече-
ственного производства. 

Таким образом, грамотное применение меха-
низмов адресного субсидирования граждан. 
имеющих низкий доход, способно не только сти-
мулировать экономический рост в макроэконо-
мике через увеличение платежеспособного ко-
нечного спроса домохозяйств, но и способство-
вать снижению рисков социальной напряженно-
сти, а также разрешению ряда социально-
экономических проблем. 
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Аннотация. В статье отмечается, что риск яв-
ляется элементом неопределенности или воз-
можности убытков, преобладающий в любой 
хозяйственной операции в любом месте, ре-
жиме и времени. В финансовой сфере пред-
принимательские риски можно широко клас-
сифицировать как кредитный риск, операцион-
ный риск, рыночный риск и другие риски. Кре-
дитный риск является возможностью невыпол-
нения заемщиком или контрагентом согласо-
ванных обязательств. Во всем мире более 60 % 
всех элементов риска в банках и финансовых 
учреждениях составляют кредитные риски. 
Управление кредитным риском для эффектив-
ного управления финансовыми учреждениями 
становится важнейшей задачей. Управление 
кредитным риском включает в себя идентифи-
кацию, оценку, согласование мер по смягче-
нию, мониторинг и контроль кредитного риска. 
 

Ключевые слова: кредитный риск, кредитный 
портфель, мониторинг. 
 

   

Annotation. Risk is an element of uncertainty or 
the possibility of losses prevailing in any business 
transaction in any place, mode and time. In 
the financial sector, business risks can be broadly 
classified as credit risk, operational risk, market risk 
and other risks. Credit risk is the possibility of 
the borrower or counterparty failing to meet 
agreed obligations. Globally, more than 60 % of 
all risk elements in banks and financial institutions 
are credit risks. Credit risk management for the 
effective management of financial institutions is 
becoming an essential task. Credit risk manage-
ment process includes identification, assessment, 
coordination of mitigation measures, monitoring 
and control of credit risk. 
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омимо необходимости соблюдения требо-
ваний, эффективное управление кредит-

ным риском может также привести к значитель-
ным бизнес-преимуществам. Это помогает соз-
дать структуру, которая определяет корпоратив-
ные приоритеты, процесс утверждения кредита, 
систему оценки кредитного риска, систему цено-
образования с учетом риска, механизм обзора 
кредита и комплексную систему отчетности. Ре-
зультаты моделей кредитного риска помогают 
банкам в ценообразовании на основе риска, ус-
тановлении лимитов риска и концентрации, 
скорректированной на риск рентабельности ка-

питала (RAROC), управлении профилем доход-
ности портфеля, в установлении резервов на 
потери и при расчете экономического капитала.  

Управление кредитным риском включает как 
предупредительные, так и исправительные ме-
роприятия. Предупредительные меры включают 
в себя измерение рисков, их оценку и ценообра-
зование, систему раннего предупреждения для 
заблаговременного сбора сигналов о будущих 
дефолтах и проведения более эффективной 
диверсификации кредитного портфеля. Испра-
вительные меры направлены на минимизацию 

П 
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потери по ссудам. К ним относятся такие меры, 
как секьюритизация, производные торговле, рас-
пределению рисков и правоприменения. После 
финансового кризиса большинство регуляторов 
и банков сосредоточились на усилении превен-
тивных мер кредитного риска. Такая превентив-

ная аналитика позволяет банкам принимать бо-
лее эффективные бизнес-решения, предостав-
ляя своевременную и действенную информацию 
и повышая видимость рисков.  

На рисунке 1 ниже представлен процесс эффек-
тивного управления кредитным риском 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс управления кредитными рисками 
 
Важность управления кредитным риском ком-
мерческих банков на сегодня не вызывает со-
мнений. Общая дисциплина управления кредит-
ным риском охватывает широкий спектр дея-
тельности, начиная с выявления, оценки и ана-
лиза различных категорий риска на высоком 
уровне и заканчивая ежедневным измерением, 
контролем и мониторингом конкретных рисков, 
как показано на рисунке 1. 

Кредитная аналитика присваивает вероятности 
дефолта на основе количественных и качест-
венных факторов. Основное внимание уделяет-
ся трем компонентам кредитного риска:  

1. Операционный (трансакционный) риск фоку-
сируется на волатильности кредитного качества 
и прибыли в результате выбора, андеррайтинга 
и операций. 

2. Внутренний риск – например, кредиты на 
строительство коммерческой недвижимости, по 
своей сути, более рискованны, чем потребитель-
ские кредиты. Внутренний риск учитывает под-
верженность историческим, прогнозирующим и 
кредитным факторам риска, которые характери-
зуют отрасль или направление бизнеса. 

3. Концентрация или риск портфеля – это сово-
купность операционного и внутреннего риска в 
рамках портфеля и может быть результатом 
кредитов одному заемщику или одной отрасли, 
географическому району или направлениям дея-
тельности.  

Эффективное решение по управлению кредит-
ными рисками охватывает риски по всей кредит-
ным деятельностям и включает аналитическую, 
описательную, прогнозную и предписывающую 

аналитику. Кредитная аналитика должна быть 
совместимой и позволяет принимать обоснован-
ные бизнес-решения, но банки, как правило, 
сталкиваются с рядом проблем при внедрении 
расширенной кредитной аналитики.  

1. Отсутствие инфраструктуры данных. В отли-
чие от рыночного риска, дефицит и надежность 
данных о кредитном риске являются одним из 
ключевых препятствий для обоснованного про-
ектирования и прогнозирования возможностей 
моделей кредитного риска. На модели кредитно-
го риска влияют постоянные изменения рыноч-
ных переменных, экономической среды, продук-
тов и услуг бизнес-направления и кредитного 
качества. 

2. Устаревшие ИТ-системы. Темпы реформ ре-
гулирования опережают доступность систем в 
банках, что приводит к разработке «обходных 
путей» до тех пор, пока технологии не догонят. 
Слияния и поглощения делают ландшафт сис-
тем еще более сложным. 

3. Большой разрыв талантов. Специализиро-
ванные навыки, такие как разработка моделей и 
управление моделями, являются дефицитными 
и дорогостоящими, что приводит к большим 
бюджетам на консалтинговые проекты. Стресс-
тестирование, ALLL, E-Cap требуют больших 
инвестиций.  

В настоящее время разрабатывается ряд пере-
довых методов, которые помогут преодолеть 
некоторые из этих проблем:  

– оценка кредитного риска по всей системы соз-
дания стоимости кредитования. Эффективное 
решение по управлению кредитным риском ох-
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ватывает все риски кредитования – возникнове-
ние, андеррайтинг(процесс оценивания и приня-
тия рисков на страхование или перестрахова-
ние), мониторинг портфеля, регулятивная отчет-
ность; 

– интегрированное корпоративное представле-
ние о риске. Управление данными должно быть 
централизовано по различным категориям рис-
ков, включая рыночные риски, регуляторные 
риски,риски мошенничества и финансовые/ ка-
значейские риски (кредитный риск и риск лик-
видности); 

– централизация ресурсов и использование сто-
ронних поставщиков. Централизация позволяет 
банкам ломать функциональные бункеры. Такая 
модель также улучшает общее использование 
этих дефицитных и дорогостоящих ресурсов. 
Общие службы и глобальные внутренние центры 
(GICs) также все чаще используются для созда-
ния такой команды. Сторонние поставщики услуг 
BPO также могут использоваться для анализа 
рисков, управления данными, тестирования сис-
тем и проверки моделей для быстрого масшта-
бирования, учитывая серьезный кризис талантов 
в аналитике рисков  

Таким образом, управление кредитными рисками 
является одним из самых значимых направле-

ний, с которыми сталкиваются коммерческие 
банки, и приобретает еще большее значение в 
условиях меняющегося режима регулирования и 
нестабильной рыночной конъюнктуры. Расши-
ренная кредитная аналитика теперь обязана 
соответствовать требованиям и принимать 
обоснованные бизнес-решения. Однако для ус-
пешного использования кредитной аналитики 
банкам необходимо оценить кредитные риски по 
всей кредитным деятельностям банка и создать 
интегрированный уровень управления рисками, 
который выявляет взаимосвязи между кредит-
ным риском и другими категориями риска (ры-
ночным рынком рисков, мошенничества и рисков 
ликвидности). 

Эффективное управление кредитным риском 
имеет решающее значение для успеха любого 
финансового учреждения и, в конечном счете, 
для его выживания. Большинство банков спра-
ведливо выделяют значительные ресурсы на эти 
цели. Как результат, руководства банков по по-
нятным причинам стремятся найти возможности 
для повышения эффективности и более эффек-
тивного использования ресурсов в процессе 
управления кредитными рисками. В то же время, 
лица, ответственные за соблюдение норматив-
ных требований, часто выступают за повышение 
прозрачности процесса. 
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Аннотация. В статье проанализированы свой-
ства налога на добавленную стоимость, вызы-
вающие существенное влияние на отечествен-
ные субъекты предпринимательской деятельно-
сти, исследованы направления критики, изуче-
ны подходы к реформированию налога. Пока-
зан механизм функционирования НДС на 
уровне субъекта предпринимательства и опре-
делены его положительные и отрицательные 
стороны. Разработаны предложения по ком-
плексной оценке влияния НДС на финансово-
хозяйственную деятельность субъектов пред-
принимательской деятельности с целью повы-
шения эффективности их работы. 
 

Ключевые слова: налог на добавленную 
стоимость, финансово-хозяйственная деятель-
ность субъектов предпринимательской деятель-
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Annotation. The article analyzes the properties of 
value added tax, causing a significant impact on 
domestic businesses, examines the direction of 
criticism, studied approaches to tax reform. 
The mechanism of functioning of the VAT at the 
level of the business entity is shown and its positive 
and negative sides are defined. Proposals for an 
adequate assessment of the impact of VAT on 
the financial and economic activities of business 
entities in order to improve the efficiency of their 
work. 
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ажным аспектам влияния НДС на отечест-
венное предпринимательство, в целом, и 

на финансово-хозяйственную деятельность от-
дельных субъектов хозяйствования, в частности, 
не уделено достаточно внимания, ведь налог 
анализируют, в основном, с позиции макроэко-
номики. Не в полном объеме освещены вопросы 
качественной и количественной оценки влияния 
НДС на субъекты хозяйствования, не достаточно 
полно раскрыты механизмы взаимосвязи пара-
метров налогообложения добавленной стоимо-
сти и основных показателей деятельности пред-
приятий. 

Цель исследования. 

Всесторонний анализ свойств налога на добавлен-
ную стоимость, который оказывает существенное 

влияние на субъекты хозяйствования; исследова-
ние направлений реформирования НДС; 

Изучение подходов к оценке влияния НДС на 
финансово-хозяйственную деятельность пред-
приятия с целью улучшения условий хозяйст-
венной деятельности при условии повышения 
фискальной эффективности. Для предпринима-
телей, работающих на внутреннем рынке и уп-
лачивающих НДС, объемы платежей в бюджет 
составляют львиную долю прибыли. 

Отметим, что вопрос о преимуществах и недос-
татках налога на добавленную стоимость непо-
средственно связан с особенностями функцио-
нирования самого налога [1, 2, 5]. Механизм 
влияния НДС на хозяйственную деятельность 
плательщиков является чрезвычайно сложным и 

В 
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недостаточно изученным, кроме того, имеет су-
щественные особенности. На рисунке 1 пред-
ставлена схема функционирования НДС на 
уровне субъекта предпринимательства-налого-
плательщика. 

Изучение влияния НДС на деятельность субъек-
тов предпринимательства заслуживает значи-
тельного внимания. Ведь его плательщиками 
являются большое количество субъектов пред-
принимательства в производственной и торговой 
деятельности, сфере услуг.  

Практика функционирования НДС свидетельст-
вует о том, что влияние указанного налога на 
деятельность субъектов предпринимательства 
проявляется в двух направлениях. Во-первых, 
через формирование цен на продукцию (това-
ры), работы, услуги, которые облагаются НДС, 
ведь НДС включается в их цену [3]. Его исследо-
вание связано с изучением таких вопросов, как 
определение объекта и базы налогообложения, 
установление ставки налога, освобождение от-
дельных операций субъектов предприниматель-
ства от налогообложения. 

Указанная неоднозначность использования на-
логового регулирования предопределяет суще-
ствование своеобразной «триады проблем НДС» 
(рис. 2). 

Учитывая вышеизложенное, регулирующее воз-
действие налога на добавленную стоимость 
объективно можно связывать с наличием кон-
фликта интересов, который проявляется на двух 
уровнях: 

– на уровне «государство – субъекты предпри-
нимательства»; 

– на уровне «субъекты предпринимательства – 
субъекты предпринимательства» [4]. 

Этот конфликт присущ финансовым отношениям 
в сфере налогообложения в целом, учитывая тот 
факт, что обязательный характер налоговых 
платежей государства сокращает финансовые 
ресурсы, которые остаются в распоряжении 
предприятий (рис. 3). 

 
Таблица 1 – Данные об уплате НДС субъектами предпринимательской деятельности 
           в РФ за 2016–2017 гг. (Рассчитано автором по данным ФСГС РФ) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Общее кол-во предпринимателей в РФ  5841509 5998371 
Кол-во предпринимателей, уплативших НДС  421110 401115 
Объем уплаченного НДС  721316 млн руб. 812511 млн руб. 
Из них в % от общего количества:  

0 % 52,16 % 51,25 % 
10 % 33,22 % 52,86 % 
18 % 14,62 % 13,89 % 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм функционирования НДС на уровне субъекта предпринимательства  
(плательщика налога) 
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Рисунок 2 – Проблемные аспекты функционирования НДС 
в политике регулирования предпринимательства [7] 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Особенности проявления регулирующей функции налога  
на добавленную стоимость 

 
Вопрос адаптации финансового менеджмента в 
сфере бизнеса является едва ли не самым 
сложным в выделенной «триаде проблем» нало-
га на добавленную стоимость. Это, прежде все-
го, связано с тем фактом, что речь идет о весьма 
своеобразной взаимосвязи, существующей на 
уровне «финансы макроуровня – финансы мик-
роуровня», а это требует особых подходов в 
оценках, а также определенных оговорок в фор-
мулировании выводов. 

Выводы.  

Использование налога на добавленную стои-
мость в государственной политике регулирова-
ния предпринимательства является противоре-
чивым и неоднозначным, что связано с: 

– конфликтностью налоговой политики вообще и 
абсолютного большинства мероприятий в сфере 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость; 

– невозможностью оптимально согласовать цели 
налоговой политики государства и цели финан-
совой политики предприятия; 

– неспособностью решить имеющиеся конфлик-
ты, даже используя особые режимы налогооб-
ложения НДС, что потенциально может привести 
к появлению новых конфликтов; 

– как положительным, так и отрицательным 
влиянием на различные группы плательщиков 
изменением любого элемента налога. 

При выяснении экономического содержания на-
лога на добавленную стоимость отметим, что, в 
целом. можно говорить об определенном несо-
ответствии понятия «добавленная стоимость», 
которая определена в экономической теории, а 
также приведенным определениям в законода-
тельных актах по исчислению налога на добав-
ленную стоимость. Ученые указывают на это, 
анализируя составляющие выручки от реализа-
ции продукции или услуг предприятия и выделяя 
в ней добавленную стоимость. Предложено от-
нести к вновь созданной стоимости (заработная 
плата, отчисления на социальные мероприятия, 
прибыль) частично перенесенную стоимость 
(амортизационные отчисления). 

Теоретически, названное направление влияния 
НДС на деятельность субъектов предпринима-
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тельства (через формирование цен) может 
иметь как негативные, так и позитивные послед-
ствия для предприятий-налогоплательщиков. 

Таким образом, для рядового потребителя влия-
ние НДС означает некоторое снижение цен на 
импортные товары и увеличение доли товаров 
отечественного производства в торговой сети. 
Конечно, недовольство предпринимателей, ко-
торых кодекс оставит без доходов можно понять. 
Однако вряд ли те, кто остались «на плаву», бу-
дут поднимать цены на товар – ведь его можно 
будет приобрести в больших магазинах, где бла-
годаря снижению НДС и налога на прибыль цены 
могут снизиться. Личная трагедия тысяч пред-
принимателей, которые испытывают давление 
НДС, на экономическом росте страны не сказы-
вается, поскольку покупательная способность 

населения, в конечном итоге, определяется ра-
ботой крупных предприятий.  

Нужно помнить, что НДС сегодня – инструмент 
поддержания крупных производственных пред-
приятий (они и составляют основу экономики), 
для которых чрезвычайно важно в долгосрочной 
перспективе снижение налога на прибыль и 
НДС, и крупных торгово-посреднических струк-
тур. Притесняя малый бизнес он, по сути «рас-
чищает» поле для их деятельности. Кроме того, 
надо помнить и о процессе, который наблюдает-
ся во всем мире: вытеснение корпорациями мел-
ких предпринимателей. Однако для населения 
важно не только то, какими будут цены, но и ка-
кими будут зарплаты и другие доходы, которые 
должны расти вместе с экономикой. 
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озможная структура профсоюза в хол-
динге. 

Вопрос объединения работников в про-
фессиональные союзы не теряет своей актуаль-
ности. Профсоюзы выполняют важную функцию 
представительства и защиты прав работников, а 
зачастую выгодны и самим работодателям по 
целому ряду причин. Тем не менее, организация 
таких объединений имеет свою специфику в за-
висимости от структуры бизнеса. 

1. Холдинг представляет собой корпоративное 
объединение, основанное на отношениях эконо-
мического контроля [2]. Иными словами, не яв-
ляясь самостоятельным юридическим лицом, 
холдинг представляет собой группу юридических 
лиц, объединенных, как правило, отношениями 
взаимозависимости, основанными на формаль-
ной или не формальной системе участия какого-
либо единого собственника в капитале и (или) в 
управлении этими лицами. 

Как правило, в холдингах для всех предприятий 
действуют единые корпоративные стандарты, 
общие правила и регламенты взаимодействия 
как внутри группы, так и в отношениях участни-

ков холдинга с независимыми внешними контр-
агентами. Это предопределяется тем, что пред-
приятия холдинга должны действовать согласо-
ванно, реализуя единую инвестиционную, произ-
водственную и кадровую политику. 

При помощи профсоюза можно избежать нега-
тивных настроений среди работников, узнать 
микроклимат, царящий в коллективе, проблемы 
людей и решить их, не допуская социального 
напряжения. 

Деятельность профсоюзов регулируется Консти-
туцией РФ [1], Трудовым кодексом РФ [3] и Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» [4]. 

Право на создание профсоюзов гарантировано 
Конституцией РФ, нельзя принудительно заста-
вить создать или ликвидировать профсоюз.  

2. Создание единой первичной профсоюзной 
организации для всех предприятий холдинга.  

Статья 3 Федерального закона от 12.01.1996                   
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-

В 
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вах и гарантиях деятельности» определяет пер-
вичную профсоюзную организацию как добро-
вольное объединение членов профсоюза, рабо-
тающих, как правило, в одной организации 
независимо от форм собственности и подчинен-
ности, либо в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном подразделении 
организации, либо у работодателя – индивиду-
ального предпринимателя, действующее на ос-
новании устава общероссийского или межрегио-
нального профсоюза либо на основании устава 
первичной профсоюзной организации, принятого 
в соответствии с уставом соответствующего 
профсоюза. 

Оговорка «работающих, как правило, в одной 
организации» дает возможность для создания 
первичных профсоюзных организаций не в каж-
дой компании Холдинга, а во всем Холдинге, в 
целом. 

Первичная профсоюзная организация Холдинга 
может содержать региональные структурные 
подразделения, созданные на базе компаний и 
филиалов компаний, входящих в холдинг. 

При этом следует иметь ввиду, что, в силу поло-
жений ст. 372 ТК РФ профсоюз, объединяющий 
более половины работников организации, имеет 
право действовать от имени всех работников. 

3. Создание межрегиональной профсоюзной 
организации Холдинга. 

Профсоюзные организации имеют право созда-
вать свои объединения и ассоциации. 

Если предприятия Холдинга зарегистрированы в 
разных субъектах РФ, то можно создать межре-
гиональный профсоюз Холдинга, объединив в 
его рамках первичные профсоюзные организа-
ции, организованные на каждом отдельном 
предприятии. Такая структура даст возможность 
координации действий локальных холдинговых 
профсоюзов. 

Межрегиональный профсоюз – добровольное 
объединение членов профсоюза – работников 
одной или нескольких отраслей, одного или не-
скольких видов экономической деятельности, 
действующее на территориях менее половины 
субъектов Российской Федерации. В структуре 

межрегионального профсоюза, наряду с первич-
ными профсоюзными организациями, могут об-
разовываться в соответствии с его уставом тер-
риториальные организации профсоюза и иные 
профсоюзные организации. 

При создании межрегионального профсоюза 
уставы профсоюзов «на местах» должны будут 
соответствовать уставу межрегионального (вы-
шестоящего) профсоюза. 

Межрегиональный профсоюз – добровольное 
объединение членов профсоюза – работников 
одной или нескольких отраслей, одного или не-
скольких видов экономической деятельности, 
действующее на территориях менее половины 
субъектов Российской Федерации. В структуре 
межрегионального профсоюза, наряду с первич-
ными профсоюзными организациями, могут об-
разовываться, в соответствии с его уставом, 
территориальные организации профсоюза и 
иные профсоюзные организации. 

Межрегиональная профсоюзная организация 
холдинга «БЛ ГРУПП» может в дальнейшем 
войти в состав Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (при необ-
ходимости). 

Заключение. 

При холдинговой структуре бизнеса имеет зна-
чение последовательное применение принципов 
и правил, единых для всех структурных единиц 
холдинга. Имея целью проведение единой кад-
ровой и социальной политики в отношении пер-
сонала, руководство Холдинга может использо-
вать профессиональные союзы как социального 
партнера, выражающего интересы работников, 
и, одновременно, учитывающего законные инте-
ресы работодателя. В рамках Холдинга взаимо-
действие с профсоюзами может быть организо-
вано в двух вариантах: 

– созданием единой профсоюзной организации 
для всех предприятий холдинга; 

– созданием межрегиональной профсоюзной 
организации, объединяющей под едиными прин-
ципами деятельности локальные профсоюзы 
каждого предприятия. 
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Аннотация. Целью статьи является системати-
зация мирового опыта государственного сти-
мулирования занятости работников пожилого 
возраста. Критерием анализа выбраны барье-
ры и препятствия к продолжению занятости со 
стороны работодателей и работников. Выявле-
ны препятствия со стороны работников и рабо-
тодателей. Проанализированы политические 
инструменты устранения препятствий к про-
должению занятости в пожилом возрасте. До-
казана необходимость комплексного подхода, 
охватывающего пенсионную систему, систему 
страхования по безработице, политику рынка 
труда, сферу охраны и безопасности труда, 
охраны здоровья и обучения. 
 

Ключевые слова: старение, работники пожи-
лого возраста, пенсия, пенсионный возраст, 
продление трудовой деятельности, государст-
венная политика, возрастной менеджмент. 
 

   

Annotation. The purpose of the article is to syste-
matize the world experience of state stimulation of 
the employment of older workers. The analysis 
criterion selected barriers and obstacles to 
the continuation of employment by employers and 
workers. Identified obstacles from employees and 
employers. Analyzed the political instruments to 
eliminate obstacles to the continuation of em-
ployment in old age. Proved the need for an inte-
grated approach, covering the pension system, 
the unemployment insurance system, labor market 
policies, occupational safety and health, health 
and education. 
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ведение.  

Повышение уровня экономической ак-
тивности лиц 50+ определено стратеги-

ческой целью в ответ на вызовы демографиче-
ского старения в большинстве развитых госу-
дарств. Продолжение трудового пути возможно 
при условии желания и готовности граждан, 
удовлетворительного состояния их здоровья и 
работоспособности, достаточных навыков и 
уровня квалификации. Готовность и желание 
работодателей удерживать и нанимать работни-
ков пожилого возраста (далее – РПВ) является 
также необходимым условием. 

Интересы работодателей и работников не всегда 
совпадают, и именно государство имеет рычаги 
влияния, учитывающие интересы бизнеса и РПВ. 
Реформы, которые были инициированы государ-
ствами Европы в течение последних 10 лет с 
целью повышения уровня экономической актив-
ности РПВ, достигли своей цели. Уровень заня-
тости лиц 55–64 повысился с 43,4 % в 2006 г. до 
57,1 % в 2017 г. [1]. 

Целью работы является систематизация опыта 
стимулирования занятости работников пожилого 
возраста, где в качестве критерия упорядочения 
избраны стимулирующие и сдерживающие дей-
ствия как со стороны работников, так и работо-
дателей. 

В 
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Результаты исследования. 

Продолжение трудовой жизни РПВ имеет потен-
циальные положительные последствия для го-
сударства. По оценкам PricewaterhouseCoopers, 
повышение уровня занятости граждан ОЭСР в 
возрасте 55–69 лет до уровня занятости РПВ 
Швеции (76 %) приведет к увеличению ВВП этих 
стран на 2 трлн. $ в долгосрочном периоде. По-
тенциальный рост ВВП для Греции составит 16 %, 
Бельгии – 13 %, Словении – 12 %, Великобрита-
нии – 4,2 %, США – 3 % ВВП, почти 2 % ВВП для 
Японии и 1 % для Кореи [1]. Продолжение рабо-
ты РПВ увеличивает налоговые поступления 
государства и способствует устойчивости систем 
социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
Для РПВ увеличение срока работы способствует 
повышению их покупательской способности и 
уровня жизни, положительно влияет на состоя-
ние физического и ментального здоровья [2]. 
Бизнес относится к найму и содержанию РПВ 
неоднозначно. С одной стороны, дефицит кад-
ров в некоторых сферах промышленности по-
вышает ценность РПВ для работодателей. С 
другой стороны, негативные возрастные стерео-
типы о снижении работоспособности и произво-
дительности, более высокой стоимости РПВ и их 
сопротивлении изменениям удерживают работо-
дателей от сотрудничества.  

Рассмотрим барьеры и препятствия занятости в 
зрелом возрасте и проанализируем инструменты 
государственного воздействия, направленного 
на их устранение. Препятствием на пути к про-
должению работы в пожилом возрасте является 
нежелание или недостаточная мотивация РПВ, 
вызванная наличием возможностей для досроч-
ного выхода на пенсию в системах социальной 
защиты и пенсионного обеспечения. Социо-
экономические меры, построенные по принципу 
санкций и стимулов, направлены на устранение 
таких возможностей. Схемы досрочного выхода 
на пенсию, распространенные в Европе в 1970–
1980-х гг. с целью высвобождения рабочих мест 
для молодежи, были отменены или ограничены в 
рамках пенсионных реформ последнего десяти-
летия. 

Инструментом принудительной мотивации к тру-
ду стало повышение пенсионного возраста и 
увеличение обязательного трудового стажа в 
1990-х гг. В настоящее время пенсионный воз-
раст составляет 65 лет, как для мужчин, так и 
женщин в большинстве европейских стран, а в 
Норвегии и Исландии пенсия начинается с 67 
лет. С другой стороны, государства ввели фи-
нансовые стимулы за долгий труд – увеличили 
пенсионные начисления за каждый дополни-
тельный год или месяц пенсионных взносов. Да-
ния, например, награждает граждан, работаю-
щих до достижения установленного пенсионного 
возраста, безналоговой выплатой в размере 
20,000 €. В Бельгии с 2009 г. безработные 50+, 
которые вернулись на рынок труда, получают еже-
месячные денежные бонусы в течение года [3]. 

Стимулы к преждевременному уходу с рынка 
труда также устранены из системы страхования 
по безработице – отменен специальный статус 
безработных 50+, что предоставлял им право на 
досрочный выход на пенсию в случае отсутствия 
работы и право на получение помощи в течение 
переходного периода. В результате реформ 

2008 г. в Германии безработные в возрасте 58+ 
лишены права на пособие без доказательств 
активного поиска работы. В Нидерландах с 2009 г. 
долгосрочные безработные обязаны принять 
любое предложение работы, даже ниже своего 
уровня квалификации [4]. 

Препятствием к продолжению труда в зрелом 
возрасте являются возрастные ограничения, 
зафиксированные законом как нормы принуди-
тельного выхода на пенсию. Работодатели ис-
пользуют эту норму для увольнения работников 
в случае достижения ими официального возрас-
та, даже при желании РПВ продолжать работу. 
Отмена принудительного пенсионного возраста 
устраняет эту преграду – в США с 1986 г., в Но-
вой Зеландии – с 1999 г., в Австралии – с 2004 г., 
в Великобритании – с 2011 г. [5]. 

Препятствием занятости РПВ является нежела-
ние работодателей удерживать и нанимать их на 
работу вследствие объективных экономических 
причин. Практика повышения зарплаты с возрас-
том, а также выслуга лет, которую активно лоб-
бируют профсоюзы, снижает конкурентоспособ-
ность РПВ в сравнении с молодежью. Учитывая 
этот факт, многие развитые страны создают 
возможности занятости для РПВ путем государ-
ственного субсидирования рабочих мест. Объек-
тами политики субсидирования становятся как 
работодатели, нанимающие безработных 50+, 
так и лица, участвующие в государственных про-
граммах занятости. В Австрии взносы работода-
телей в фонд безработицы сокращаются напо-
ловину при условии найма лиц 50–55 лет и пол-
ностью отменяются при найме лиц 55+. Субси-
дия является частью системы бонусов и штра-
фов, где «штраф» – это платеж за увольнение 
сотрудников старше 50 лет, а его размер колеб-
лется в зависимости от возраста уволенного 
работника. В Германии, в рамках государствен-
ной программы «Кампания 50+», государство 
выделяет зарплатные субсидии для работодате-
лей, которые нанимают лиц 50+, и помогает им в 
переобучении РПВ. В Бельгии работодатели, 
которые нанимают безработных 45+, частично 
освобождаются от взносов в фонд социального 
страхования в течение пяти лет. Кроме того, 
вновь нанятым работникам положена субсидия 
занятости, что сокращает затраты работодате-
лей на зарплату до 500 евро в месяц. В Швеции 
программа субсидирования занятости мотивиру-
ет работодателей нанимать людей старше              
57 лет, безработных как минимум последние два 
года. Субсидия выплачивается работодателям в 
течение максимального периода в 24 месяца в 
размере 75 % заработной платы [5]. 

Государственные программы занятости направ-
лены на создание рабочих мест для РПВ и их 
субсидирование. В США в течение 50 лет дейст-
вует Программа занятости пожилых людей в 
общественном секторе (Senior Community 
Service Employment Program), которая предлага-
ет субсидированные рабочие места с минималь-
ной зарплатой и неполной занятостью (1300 ча-
сов в год) в школах, больницах, центрах дневно-
го ухода. Средства для финансирования предос-
тавляют 9 национальных неприбыльных органи-
заций. В Японии с 1974 г. открыто почти 1300 
Серебряных центров труда для пожилых (Silver 
Human Resource Center) в рамках национальной 
программы содействия занятости для пенсионе-
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ров 60+, которые насчитывают более 700 тыс. 
членов [6]. 

Проблемой продолжения труда является жела-
ние РПВ работать меньше по разным причинам: 
состояние здоровья, семейные обстоятельства, 
обязанности по уходу за больными членами се-
мьи. В результате физиологических изменений 
лица 50+ требуют больше времени на отдых и 
восстановление, что объясняет желание рабо-
тать меньше. Гибкая политика по выходу на пен-
сию признает эту неоднородность и облегчает 
частичную пенсию для тех, кто хочет или нужда-
ется в пересмотре рабочего времени. Государ-
ственные схемы частичного выхода на пенсию 
(phased retirement, partial retirement) позволяют 
работникам сокращать часы работы и компенси-
ровать потерю дохода частичными пенсионными 
выплатами до достижения официального пенси-
онного возраста [7].  

Таким образом, социо-экономические инстру-
менты политики продолжения занятости РПВ 
направлены на устранение барьеров и демоти-
вирующих стимулов, как со стороны РПВ, так и 
со стороны работодателей. Инструменты госу-
дарственного воздействия содержат как стиму-
лы, так и санкции.  

Заметим, что повышение официального пенси-
онного возраста или финансовые стимулы за 
продолжительный труд, будут успешными только 
в случае сохранения работниками трудоспособ-
ности, физического и умственного здоровья. Не-
удовлетворительное состояние здоровья явля-
ется главной причиной досрочного выхода РПВ 
на пенсию. В связи с чем, укрепление здоровья 
на рабочих местах широко рекомендуется меж-
дународными организациями. Политика укреп-
ления здоровья является комплексной и охваты-

вает законодательство, финансовые меры, на-
логообложения и организационные преобразо-
вания. Ряд стран предприняли особые меры для 
РПВ – повысили частоту медицинских обследо-
ваний после достижения определенного возрас-
та (Бельгия, Венгрия, Италия, Латвия, Люксем-
бург, Португалия, Швейцария) или устранили 
РПВ определенного возраста от выполнения 
опасных и тяжелых рабочих задач (Венгрия, Ни-
дерланды, Португалия, Словения). В некоторых 
странах законодательство обязывает работода-
телей адаптировать условия труда и среды в 
соответствии с возможностями каждого сотруд-
ника [8].  

Препятствием трудоустройства на рынке труда 
для РПВ является дискриминация по возрасту, 
которая проявляется в нежелании работодате-
лей принимать на работу РПВ, в ограничении 
возможностей их карьерного развития, неравных 
возможностях обучения и повышения квалифи-
кации, незаконном увольнении при реорганиза-
ции или кризиса. На устранение трудовой дис-
криминации направлена политика социальной 
справедливости и отсутствия дискриминации, 
рычагами воздействия которой являются ин-
формационные кампании, антидискриминацион-
ное законодательство, сотрудничество и кон-
сультации с социальными партнерами. Законо-
дательство против дискриминации по возрасту в 
той или иной форме действует в 50 странах.               
25 стран-членов ЕС, США, Гайана и Сингапур 
выделили возраст как отдельную категорию не-
законной дискриминации наряду с полом, расой, 
национальностью и инвалидностью, не связывая 
его с другими формами дискриминации [9, 10].  

Синтез барьеров к продолжению экономической 
активности РПВ и политических инструментов их 
преодоления представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Политические инструменты комплексного подхода  
к стимулированию занятости работников пожилого возраста 

 
Барьеры занятости РПВ Инструменты политики 

1 2 
Наличие демотивирующих 
стимулов в пенсионной  
системе 

Повышение пенсионного возраста; продолжение обязательного трудового стажа; уст-
ранение стимулов к досрочному выходу на пенсию 

Норма принудительного  
выхода на пенсию Отмена официального пенсионного возраста 

Желание РПВ работать  
в меньшем объеме  
и с меньшей интенсивностью  

Схемы сокращения рабочего времени – поэтапный выход на пенсию (phased 
retirement), гибкие пенсии (retirement flexible) 
Финансовые бонусы за труд до достижения официального пенсионного возраста 
Увеличение пенсионных начислений за дополнительное время на рынке труда 

Преференции и особый  
статус безработных 50+  

Реформирование системы страхования по безработице: устранение особых условий 
для лиц 50+ 

Более высокая стоимость 
труда РПВ за выслугу лет 

Стимулирование работодателей к найму безработных 50+: субсидирование заработ-
ной платы, снижение размера взносов на страхование по безработице 

Нежелание бизнеса  
нанимать РПВ Государственные программы содействия занятости для людей 50+ 

Дискриминация со стороны 
работодателей Антидискриминационное законодательство 

Стереотипы и эйджизм Государственные информационные кампании по возрасту и РПВ 

Нехватка информации  
и неосведомленность о демо-
графических изменениях  

Государственная поддержка возрастного менеджмента на предприятиях 
Привлечение социальных партнеров к социальному диалогу; заключения трехсторон-
них соглашений; секторальные соглашения 
Обмен опытом, распространение успешных практик возрастного менеджмента, 

Неудовлетворительное  
состояние здоровья,  
хронические болезни, 
 потеря трудоспособности  

Укрепление здоровья и управления болезнями на рабочем городе; профилактические 
осмотры 
Привлечение работодателей к управлению трудоспособностью работников; подход 
работоспособности (work ability) 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 
Возрастные изменения  
и особые потребности РПВ Адаптация рабочих условий к возможностям и состоянию здоровья работников  

Недостаток знаний,  
устаревшие навыки  
для новых рабочих мест 

Государственная поддержка обучения, инструменты совместного финансирования 
обучения; налоговые скидки на обучение; субсидии и ваучеры на обучение 

Нехватка формального  
признания навыков и опыта 

Легализация и сертификация навыков и опыта, полученных во время неформального 
обучения 

 
Источник: составлено автором. 
 
Как свидетельствует проведенный анализ и дан-
ные таблице 1, продолжение занятости в пре-
клонном возрасте требует решения проблем и 
преодоления барьеров во многих сферах обще-
ственной жизни, что предполагает применение 
комплексного подхода к их решению.  

Выводы.  

Продолжение работы в зрелом возрасте сталки-
вается с барьерами со стороны работодателей и 
работающих. Именно государство имеет рычаги 
влияния на всех участников рынка труда. Инст-
рументы государственной политики, направлен-
ные на стимулирование занятости РПВ и устра-
нения барьеров построены по принципу стиму-
лов и санкций. Политическими инструментами 
устранения препятствий со стороны личности 

являются повышение пенсионного возраста, 
увеличение трудового стажа, отмена привилегий 
для безработных 50+, финансовые стимулы за 
продолжительный труд, субсидирование рабо-
чих мест и государственные программы занято-
сти для лиц пожилого возраста, программы со-
хранения здоровья на работе, национальные 
системы реабилитации и возвращения к работе. 
Барьеры к занятости со стороны работодателей 
регулируются путем принятия антидискримина-
ционного законодательства, законодательства 
по трудоустройству инвалидов, улучшения усло-
вий труда, информационных кампаний и повы-
шения осведомленности, субсидирования за 
наем безработных 50+, государственных про-
грамм занятости лиц 50+, информационной и 
технической поддержки. 
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сированный и возмещенный из выручки денеж-
ный капитал. Напротив, исходной и конечной 
формой кругооборотатоварной формы рабо-
чей силы является еенатуральная форма. 
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ведение. Состояние экономической науки в 
целом и, в частности, экономическойтеории 

можно охарактеризовать как критическое. Крити-
ческое не в смысле глобального кризиса теории, 
а в смысле необходимости критического пере-
осмысления. С одной стороны,в современных 
условиях возникает необходимость пересмотра 
догматическогонаследия марксизма, его некри-
тического восприятия и преподавания в рамках 
политической экономии капитализма (социализ-
ма), с другой, – догматики современного основ-
ного течения (мейнстрима), в котором до сих 
пор превалирует сравнительная статика, свя-
занная с равновесными моделями спроса и 
предложения. 

На путь критического преодоления указанной-
догматикив настоящее времявстал коллектив 
авторов учебника: «Евразийская политическая 
экономия» [1]. Не вступая в полемику по пред-
метному содержанию изданного учебника, нель-
зя не согласиться с тем,что существует необхо-
димость формирования новой теории экономики 
(политической экономии) с учетом сохранения 
всего ценного, что накоплено за многовековую 

историю экономики, политической экономии, 
микро и макроэкономики1. 

В этой связи критическому переосмыслению, 
прежде всего, подлежит содержательная и фор-
мальная взаимная связь рынка труда и рынка 
средств потребления, поскольку именно эти 
рынки наиболее тесно связаны с благосостояни-
ем народонаселения любой страны. 

Цель данной статьи – это изложение результа-
тов сравнительного анализакругооборотов фон-
да оплатытруда и товарной формы рабочей си-
лы, которые связаны с указанными выше рынка-
ми.Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить задачи: 1) выбора предмета изло-
жения, 2) полученных результатов и 3) выводов 
из полученных результатов. 

                                                             
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в 
рамках научного проекта № 19-010-00491 «Исследова-
ние взаимного влияния уровня оплаты труда и воспро-
изводства рабочей силы в условиях макроэкономиче-
ских и институциональных изменений в российской 
экономике в 1992–2018 гг.». 

В 
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Ход и основные результаты исследования. 

1. Если использовать методологию Гегеля, из-
ложенную в его «Наукелогике» [2], то в эписте-
мологии рынка сложились следующие «слои» 
познания «ядра» рынка и рыночной экономики в 
целом. 

Во-первых, это позитивноебытие рынка, связан-
ное с метаморфозом форм стоимости, перехо-
дом стоимости из товарной формы в денежную и 
обратно. Этот аспект исследования прослежива-
ется, например, в работах физиократов, здесь, в 
частности, можно упомянуть экономическую таб-
лицу Ф. Кенэ, «Капитал» К. Маркса и другие ра-
боты, в которых применяется круговое модели-
рование хозяйственных потоков, в которых ис-
ходный пункт совпадает или мысленно наклады-
вается на конечный, включая моменты простого, 
расширенного и суженного воспроизводства. 

Во-вторых, это объективная сущность рынка, 
связанного с взаимодействием денежного спро-
са покупателей и товарного предложения про-
давцов. Этот аспект рынка, правда, в абстракт-
ной форме, отражен в работахранних и поздних 
маржиналистов, представителей неоклассиче-
ской школы, короче говоря,во всех работах, в 
которых применятся не круговое, а линейное 
моделирование потоков и запасов. 

В-третьих, это субъективно-объективная приро-
да (понятие) рынка в целом, включая моменты 
всеобщности, особенности и единичности, кото-
рые представлены такими разделами экономи-
ческой науки как соответственно макроэкономи-
ка, мезоэкономика и микроэкономика. Природа 
рынка реализуется, например, в механизме его 
функционирования, телеологическом (целесооб-
разном)поведении продавцов и покупателей и 
многом другом. 

С учётом отмеченных трех уровней рынку можно 
дать такое конкретное и обобщенноеопределе-
ние. Рынок – это динамичная система товарно-
денежного обращения, основанного на взаимо-
действии платежеспособного спроса покупате-
лей и товарообеспеченного предложения про-
давцов, система, в которой продавцы ожидаюти 
стремятся получить максимальный денежный 
доход, а покупатели – максимальный реальный 
доход. 

Исход из данного определения, ввиду ограни-
ченностистатьи, сосредоточим внимание пре-
имущественно набытие рынка, поскольку неко-
торые моменты товарно-денежного обращения 
требуют дальнейшего развития. 

2. При рассмотрении круговых моделей рынка 
воспользуемся наиболее развитойтеорией то-
варного и денежного обращения, разработанной 
К. Марксом. 

К. Маркс в первом томе «Капитала» выделяет, 
во-первых,простоетоварно-денежное обраще-
ние, продажу ради купли, или, говоря современ-
ным языком, предложение ради спроса, пред-
ставленное формулой: 

 Т – Д – Т. (1) 

Во-вторых, в этом же томе он также выделяет 
всеобщую форму капитала: 

 Д – Т – Д′, (2) 

куплю ради продажи (спрос ради предложения), 
с целью получения прибавочной стоимости 
( )Д∆  [3, с. 156–201]. 

Наконец, во втором томе своего «Капитала» он 
анализирует обращение индивидуального (мик-
роэкономика) и общественного (макроэкономика) 
капитала.  

Если оставить в стороне макроэкономику, то 
фигура обращения промышленногокапитала, на 
мой взгляд, имеет такую форму: 

 Д – Т (Р + Сп) ... П ... Т′ (Т + т) – Д′ (Д + д), (3) 

где  Д – авансированный денежный капитал;  

Т (Р + Сп) – товарная форма купленных факто-
ров производства (Р – рабочей силы и Сп –
средств производства); ... – точки обозначают 
наличие перерывов в процессе обращенияпро-
мышленного капитала, Т′ (Т + т) – произведен-
ный и готовый к реализации товарный капитал 
плюс товарная форма прибавочной стоимости;                      
Д′ (Д + д) – возмещенный авансированный капи-
тал плюс денежная прибавочная стоимость [4,                              
с. 75–112]. 

Во-первых, если отмеченные и выделенные 
Марксом моменты простоготоварно-денежного 
обращения и обращения капиталав целом при-
нять за исходные и придать им всеобщее мето-
дологическое значение,топрирода заработной 
платы проявляетсяв кругообороте переменного 
капитала (V). Без учета кругооборота основного 
капитала и прибавочной стоимости кругооборот 
заработной платы, точнее, фонда оплаты труда 
(ФОТ) коммерческих и некоммерческих экономи-
ческих организаций,будет иметь такую обобщен-
ную форму: 

 ДАФОТ – ТРС ... Р ... ТНФОТ – ДВФОТ, (4) 

где  ДАФОТ – авансированный фонд оплаты тру-
да (спрос на фактор труда); ТРС – товарная фор-
ма рабочей силы (предложение труда), Р – рабо-
та,т.е. производительное потребление рабочей 
силы с целью производства продукции или ока-
зания услуг; ТНФОТ ‒ натуральная форма оплаты 
труда как части произведенного готового товар-
ного продукта; ДВФОТ – возмещенный из выручки 
денежный фонд оплаты труда. 

Во-вторых,двойственный характер указанных 
кругооборотов, обозначенных в названии статьи, 
проявляется также вотдельном обращении то-
варной формы рабочей силы. Отметим, что у                         
К. Маркса во втором томе «Капитала» данная 
форма товарного метаморфоза отсутствует, по-
скольку он сосредоточил внимание не на круго-
обороте факторов производства, а на кругообо-
роте промышленного капитала, преимуществен-
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носо стороны готовойтоварной продукции                   
[4, с. 137], или: 

 Т′ – Д′ – Т ... П ... Т′ (5) 

Полный кругооборот товарной формы рабочей 
силы, включая процессы обращения, производ-
ства и потреблениябудет иметь такуюлапидар-
ную (сокращенную) форму: 

ТРС – ДАФОТ ... Р ... ТПРС – ДНЗП –                            
– ДЗ – ДРЗП – ТСПТ – ТЗ ... П ... ТВРС (6) 

где  ТРС – товарная форма рабочей силы (пред-
ложение фактора труда), ДАФОТ – авансирован-
ный фонд оплаты труда; Р – выполненная за 
определенный период работа; ТПРС – потреблен-
ная, т.е. израсходованная в процессе труда (ра-
боты)за определённый период рабочая сила; 
ДНЗП – начисленная заработная плата, включая 
основную и дополнительную части до уплаты 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ);               
ДЗ – запас денежных средств (предпочтение ли-
квидности по Кейнсу), предназначенный для по-
держания непрерывности процесса покупки 
средств потребления; ДРЗП – располагаемая де-
нежная сумма для покупок средств потребления, 
т.е. начисленная заработная плата за вычетом 
НДФЛ и возможных сбережений; ТСПТ – набор 
приобретенных средств потребления (потреби-
тельская корзина); ТЗ товарные запасы средств 
потребления, предназначенные для поддержа-
ния непрерывности процесса потребления; П – 
процесс потребления, связанный с удовлетворе-
нием человеческих потребностей, включая оде-
жду, питание, лечение, досуг и другие виды, на-
правленные на воспроизводство рабочей силы; 
ТВРС  – воспроизведенная рабочая сила. 

В-третьих, если сравнить формулы 4 и 6, то 
нельзя не увидеть следующие существенныеот-
личия. 

Так, в формуле 4 исходным и конечным пунктом 
кругооборота являются деньгив качестве перво-
начально авансированного и возмещенного из 
выручки денежного капитала. Целью этого кру-
гооборота является возмещение авансированно-
го денежного капитала, затраченного на времен-
ную покупку товара «рабочая сила».Величина 
авансирования фонда оплаты труда на деле 
оправляется временем циклареализации и вос-
производства товарной продукции. Например, в 
торговле этот цикл, как правило, наименьший, 
поэтому требуется меньше времени для аванси-
рованиясредств на оплату труда. 

В формуле 6, напротив, исходной и конечной 
формой кругооборота является товарная форма 
рабочей силы. Цель данного кругооборота – это 
воспроизводство рабочей силы в натуральной 
форме. При этом цикл воспроизводства рабочей 
силы делится на рабочее и внерабочее время. В 
современной маржинальной литературе господ-
ствует точка зрения, что наемный рабочий сво-
бодно выбирает либо досуг, связанныйс частью 
внерабочего времени, либо работу, мерой кото-
рой является рабочее время. Однако данная 
точка зрения, на наш взгляд,является ошибоч-

ной, поскольку не учитывает объективную необ-
ходимость процесса наемного труда (работы), 
без которой наемный работник просто-напросто 
не сможет существовать и, следовательно, вы-
бирать досуг. 

Из сравнения формул 4 и 6 следует, что купля-
продажа товара «рабочая сила» имеет две фор-
мы авансирования средств. Со стороны работо-
дателяпроисходит авансирование денежной за-
работной платы (предоплата), т.е. работникам 
необходим аванс для нормального воспроизвод-
ства рабочей силы до окончания цикла произ-
водства готовой товарной продукции. В этом 
случае наемный труд имеет форму аренды, т.е. 
временного использования фактора труда рабо-
тодателем. 

Со стороны наемного работникаможно наблю-
дать авансирование работодателя трудом. С 
этой же стороны также можно зафиксировать 
аренду основного капитала наемным работни-
ком. Наконец, со стороны отношений собствен-
ности, включая право прекращения собственно-
сти, т.е. отчуждения, можно зафиксировать яв-
ление, названное К. Марксом в своих ранних 
работах «отчуждением труда», основы, как 
представляется, всех видов так называемого 
оппортунистического поведения со стороны на-
емных работников. 

Выводы. В целом указные фигуры кругооборо-
тов имеют нечто общее, что определяет природу 
как заработной платы, так и рабочей силы. Этим 
общим, как мне представляется, является стои-
мость не как затраты труда, не как предельная 
полезность, акак научное понятие, мысль, фик-
сирующая природу хозяйственных явлений, свя-
занных, как правило, с потоком расходов и дохо-
дов как денежных средств (теория издержек), так 
и рабочей силы (трудовая теория стоимости) [5].  

Из формул 4 и 6 видно, что она (стоимость) име-
ет три формы существования. 

Во-первых, стоимость имеет форму наличного и 
безналичного бытия в виде денег, которые в це-
лом конституируют существование рынков труда 
и средств потребления. В этом случае деньги 
имеют существенное значение, которое под-
черкивается современным монетаризмом. 

Во-вторых,стоимость имеет форму денежной 
цены как средств потребления, так и рабочей 
силы. Заработная плата при этом рассматрива-
ется преимущественно в качестве реальной за-
работной платы, т.е. совокупности приобретае-
мых на рынке средствпотребления (потреби-
тельскаякорзина).  

В-третьих, в процессах конкретного полезного 
труда по Марксуи полезного потребления (мар-
жинализм) стоимость, ввиду ее объективной не-
определенности, теряет свою объективную 
форму существования в виде денег и денежной 
цены и принимает субъективную форму ценно-
сти, т.е. сохраняется, но в другой форме своего 
метаморфоза. 
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Этот аспект, вероятно, привел к тому, что термин 
«стоимость», имеющий преимущественно объек-
тивное значение, как стоимость чего-либо, заме-
нен в рамках маржинализма на термин «цен-
ность», имеющий преимущественно субъектив-
ный оценочный смысл как ценность для кого-
либо, или каксубъективное суждение [6, с. 132]. 
Впрочем, любое суждение, как указывал, напри-
мер, Гегель имеет не только субъективный 
смысл, но объективное значение как сужденияа) 
наличного бытия, б) сущности бытия (рефлек-
сивное суждение), включая и в) оценочное суж-
дение – суждение понятия [2]. 

В-четвертых, несмотря на три формы существо-
вания стоимости (ценности) в процессах круго-
оборота фонда оплаты труда и товарной формы 
рабочей силы она остается, так сказать, равной 
самой себе, что в теории приводит к концепции 
неизменного фонда оплаты труда. Несмотря 
на критику этой концепции, например, со сторо-

ны К. Маркса и Людвига фон Мизеса, на практи-
ке она оказалась достаточно устойчивой. Оче-
видно, это связано с тем, что товар рабочая си-
ла одновременно и постоянная (неизменная), и 
переменная величина. 

В-пятых, оценочное (предписывающее) сужде-
ние о природе заработной платы и ее величине, 
т.е. какой она должна быть, предполагает двой-
ное соответствие. С одной стороны, денежная 
заработная плата в целом должна соответство-
вать сложившемуся уровню жизни. Этот принцип 
получил свое юридическое оформление для ми-
нимальной заработной платы, которая с мая 
прошлого 2018 года соответствует прожиточно-
му минимуму. С другой стороны, заработная 
плата, ее величина, определяет объем потреби-
тельского выбора (потребительскую корзину), 
уровень благосостояния лиц наемного труда в 
странах с развитой и развивающейся рыночной 
экономикой. 
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Аннотация. В статье описывается сущность 
фриланса в контексте разрешения проблемы 
отчужденного труда работников. Представлен 
генезис и эволюция понятия «отчуждение от 
труда», раскрыты основные компоненты куль-
туры фриланса, его преимущества и недостат-
ки по сравнению с традиционными формами 
трудовой занятости. Фриланс выступает отно-
сительно новой и перспективной формой тру-
довой занятости, которая получает широкую 
популярность во всем мире ввиду своих неос-
поримых преимуществ. Трудовая деятельность 
фрилансеров детерминирована их специфи-
ческой культурой, ключевыми компонентами 
которой выступают принципы независимости, 
персональной ответственности и самооргани-
зации. 
 

Ключевые слова: фриланс, культура фри-
ланса, отчуждение от труда, социально-
трудовые отношения, трудовые отношения, уда-
ленная работа, гибкие формы занятости. 
 

   

Annotation. In article the essence of freelance in 
the context of solution of the problem of aloof work 
of workers is described. Genesis and evolution of 
the concept "alienation from work" is presented, 
the main components of culture of freelance, its 
advantage and shortcomings in comparison with 
traditional forms of labor employment are opened. 
Freelance acts as rather new and perspective form 
of labor employment which receives wide popular-
ity around the world in view of the indisputable 
advantages. Work of freelancers is determined by 
their specific culture as which key components the 
principles of independence, personal responsibility 
and self-organization act. 
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 процессе трудовой деятельности чело-
век,зачастую,оказывается в ситуации, когда 

предстоящая работа вызывает у него сугубо не-
гативные и отрицательные эмоции и оценки. В 
данном случае речь идет не только о проявле-
нии лени у работника, но и о нечто большем. 
Нередко сотрудник не справляется с работой, а 
сама трудовая деятельность воспринимается им 

как нечто враждебное – так работник сталкива-
ется с отчуждением от труда.Категория отчужде-
ния уже давно легла в проблемное полефило-
софов и социальных мыслителей. К настоящему 
времени накоплен обширный опыт изучения 
проблемы и феномена отчуждения. Категория 
отчуждения прослеживается в работах Платона, 
Г. Гегеля, А. Шопенгауэра, К. Ясперса, М. Хай-

В 
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деггера, Ж.-П. Сартра, С. Кьеркегора, Л. Шесто-
ва [3, с. 58–60]. Анализ проблемы отчуждения 
представлен в трудах классиков социологии –               
К. Маркса, Г. Зиммеля, Э. Фромма [9, с. 186–187]. 

В настоящее время понятие «отчуждение» уже 
давно вошло в категориальный аппарат социо-
гуманитарного дискурса. Кроме социологии, про-
блемы отчужденности и в частности отчужденно-
го труда являются предметом исследований в 
области психологии, философии, педагогики, 
теории и практики менеджмента. 

Впервые появившись в трудах Платона и «воз-
родившись» в работах Г. Гегеля и его последо-
вателей-младогегельянцев, концепт отчуждения 
сохраняет актуальность и в наши дни [4, с. 783]. 
Так, «платоновское» отчуждение определялось 
философом как «искажение первоначальной 
сущности вещи». Философия экзистенциального 
типа трактовала понятие «отчуждение» терми-
нами «противопоставление», «неприятие», «от-
даление», «отстранение» [6, с. 51]. Т. Адорно и 
Э. Фромм – представители Франкфуртской шко-
лы – рассматривалиотчуждение в качестве про-
блемы внешнего и внутреннего мира человека. 
Проблема отчуждения разрабатывалась и рус-
скими мыслителями – в трудах К. Леонтьева,               
Н. Лосского, П. Флоренского, С. Франка, Л. Кар-
савина категория отчуждения рассматривалась в 
социально-философском аспекте [5, с. 169; 2]. 

Глубинный анализ проблемы отчуждения от тру-
да представлен в концепции К. Маркса. Иссле-
дуя проблему отчуждения от труда работника, он 
пришел к выводу, что в результате трудовой 
деятельности личность обретает себя, тогда как 
в условиях наемного характера труда личность 
себя теряет, отторгая продукты своей трудовой 
деятельности, что, в конечном счете, приводит к 
дегуманизации отношений, отчуждению челове-
ка от родовой сущности, его отчуждению от 
предметного мира, а сама жизнь человека пере-
живается им как разорванная и чуждая ему са-
мому [7, с. 342]. Таким образом, объективиро-
вавшись, человек перестает узнавать себя в 
продукте, который сам и производит; этот про-
дукт становится ему чуждым и начинает проти-
востоять человеку в качестве автономной силы. 

Похожую идею можнообнаружить в концепции                   
Г. Зиммеля, согласно которой основным меха-
низмом отчуждения являются деньги и порож-
даемые ими отношения. Как только всякую вещь 
начинают рассматривать с позиции денежной 
стоимости, ее качественная ценность теряется, 
переходя в количественную [5, с. 55]. Концепция 
Г. Зиммеля имеет своеобразную предтечу в ан-
тичной философии. Так, мы находим рассужде-
ния о влиянии денег еще в трудах Аристотеля. 
Рассуждая о воспитании и образовании молоде-
жи, философ заключает, что молодое поколение 
следует обучать не всем полезным предметам и 
искусствам, но только необходимым. Здесь Ари-
стотель вводит понятие «ремесленные занятия», 
под которыми им понимаются искусства и заня-
тия, исполняющиеся за плату. По мнению фило-
софа, они «лишают людей необходимого досуга 
и принижают их, делают тело и душу непригод-

ными для применения добродетели и связанной 
с ней деятельностью» [1. с. 361]. Тем не менее, 
проблема отчуждения работника от труда, в 
большей степени, является объектом исследо-
ваний продолжателей марксистской традиции. 

Вместе с тем, современное общество находится 
в процессе глобальной трансформации всех 
общественных сфер. Данные изменения связаны 
со становлением нового, информационного типа 
общества. Они касаются рынка труда и социаль-
но-трудовых отношений: стремительно растет и 
развивается рынок услуг, особенно, информаци-
онных. Также меняются и ценностные ориентиры 
работников: главной ценностью и основным про-
изводственным ресурсом становится информа-
ция, что приводит к формированию нового типа 
работника – работника интеллектуального труда 
с качественно иной системой ценностей, в том 
числе, и трудовых ценностей. Соответственно, 
изменения затрагивают и характер трудовой 
деятельности. Так, большинство современных 
видов трудовой деятельности опосредованы 
компьютеризацией, что,в свою очередь,приводит 
к широкому распространению гибких форм заня-
тости, появлению новых социально-профессио-
нальных групп и форм социально-трудовых от-
ношений, среди которых особое место занимает 
фриланс. 

Фриланс является специфическойформой тру-
довой занятости, при которой работник не вклю-
чен в традиционные формы трудовых отноше-
ний и не состоит в штате организации, удаленно 
сотрудничая с заказчиками посредством сети 
Интернет. Само понятие «фриланс» появилось 
еще в эпоху средневековья – так фрилансерами 
называли наемных воинов (дословно с англий-
ского freelance, т.е. «свободное копье»). Позже 
фрилансерами стали именовать независимых 
журналистов, фотографов, писателей и других 
представителей творческих профессий [14,                     
с. 133]. Среди наиболее распространенных ви-
дов оказываемых фрилансерами услуг следует 
отметить программирование, репетиторство, 
маркетинг, работу с текстом (включая копирай-
тинг, рерайтинг), обработку аудио и видеофай-
лов, Веб-дизайн [13, с. 72–73]. В настоящее вре-
мя фриланс представляет собой инновационную 
форму трудовой занятости, имеющую ряд осо-
бенностей, преимуществ и недостатков по срав-
нению с традиционными формами. Множество 
организаций по всему миру используют фрилан-
серов для реализации своих краткосрочных пла-
нов, в то время как некоторые организации вовсе 
существуют только за счет услуг фрилансеров 
[12, с. 215]. 

В сфере фриланса сформировалась специфиче-
ская культура. Ввиду отсутствия постоянной ра-
боты фрилансер должен уметь правильно орга-
низовывать и планировать свое рабочее время и 
пространство. В связи с этим организуютсявсе-
возможные курсы, тренинги и школы, обучающие 
фрилансу: как быть успешным фрилансером и 
правильно организовывать свободную трудовую 
деятельность. Многие фрилансеры состоят в 
тематических сообществах и поддерживают че-
рез них внутреннюю коммуникацию. Такими со-
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обществами выступают фриланс-биржи, а также 
различные группы в социальных сетях, блоги и 
форумы. К основным компонентам фриланс-
культуры также относят нормы и правила– прин-
ципы солидарности, ответственности, честности, 
независимости и самоорганизации. Базис систе-
мы трудовых ценностей таких работников со-
ставляют трудовая автономия, гибкость и ком-
форт трудовой деятельности [8, с. 88–90]. Фри-
ланс-культура также включает тезаурус, их спе-
цифический язык. Основу трудовых отношений и 
занятости фрилансеров составляют индивидуа-
лизм и доверие [15, с. 43–44]. Зарубежный опыт 
исследований фриланса показывает наличие у 
фрилансеров стремления к независимости, а 
портрет среднестатистического фрилансера 
представляет такого работника, как высокообра-
зованного специалиста, занятого, преимущест-
венно, в инновационных секторах экономики           
[10, с. 81–82]. 

Фриланс имеет ряд преимуществ над традици-
онными формами трудовой занятости:  

– независимость; 

– свободный выбор рабочего графика; 

– выполнение только своей работы; 

– самостоятельный выбор заказчика и возмож-
ность сотрудничества одновременно с несколь-
кими из них; 

– удобное для фрилансера рабочее место и 
время; 

– относительно высокий доход; 

– стирание пространственных границ трудовой 
деятельности; 

– большой выбор заказчиков; 

– возможность работать в команде с другими 
фрилансерами (коворкинг); 

– отсутствие жестких требований к образованию 
и опыту работы; 

– минимизация трудовых затрат [14, с. 296]. 

Кроме того, удаленная работа обеспечивает 
занятость гражданам государств с низким уров-
нем экономического развития [11, с. 709]. 

Разумеется, фриланс имеет и ряд недостатков, 
основными из которых являются: 

– неравномерность дохода; 

– довольно высокая конкуренция; 

– отсутствие социального пакета; 

– проблема доверия ввиду неформального ха-
рактера сотрудничества с работодателями; 

– прекариатизация трудовых отношений ввиду 
неопределенности сроков сотрудничества.  

Однако фриланс является весьма «молодой» 
формой занятости, особенно для российского 
рынка труда, а данные недостатки помогут уст-
ранитьпринятие таких мер как: 

– организация клубов и сообществ фрилансеров;  

– развитие и поддержкафриланс-бирж;  

– совершенствование законодательной базы, 
регулирующей деятельность фрилансеров;  

– разработка гайдов и курсов по фрилансу;  

– юридический контроль соглашений между 
фрилансером и работодателем; 

– установление минимальных размеров оплаты 
труда фрилансераи условий для её повышения. 

Кроме того, представлять и отстаивать интересы 
фрилансеров смогут их профсоюзы, которые 
также нуждаются в поддержке. 

Рассматривая фриланс сквозь призму марксист-
ского дискурса, следует отметить ключевую осо-
бенность данной формы трудовой занятости, а 
именно то, что работникам такого типа принад-
лежат средства производства, которыми высту-
пают их компьютеры, программное обеспечение 
и другие технические устройства, которыми они 
обладают. Вместе с тем, фрилансеры сами за-
нимаются организацией своей трудовой дея-
тельности, сами выбирают удобное для них вре-
мя, место и вид выполняемой работы. Удалён-
ная работа является колоссальным преимуще-
ством, поскольку позволяет фрилансерусамо-
реализоваться и оказывать свои услуги людям, 
не имеющим доступа к «обычной» работе, а так-
же позволяет им сотрудничать с заказчиками из 
других городов и стран, получая высокий гоно-
рар. Безусловно, фриланс остается работой по 
найму, однако, все вышеперечисленные факто-
ры и элементы автономности фриланса могут 
стать выходом издо сих пор нерешенной про-
блемы отчужденного труда. 
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современном мире одной из самых важ-
нейших функций правового государства 

является обеспечение достойного уровня жизни 
всех своих граждан. При этомсовременную ры-
ночную экономику невозможно представить без 
государственных заимствований, наличие кото-
рых говорит о развитии экономики страны. 
Именно поэтому существует необходимость в их 
рациональном использовании и оперативном 
управлении ими. В современном мире большин-
ство стран, осуществляя свои политические и 
социально-экономические обязанности, сталки-
вается с таким понятием, как «государственный 
долг».  

При этом степень данного долга у каждого своя: 
некоторые страны выступают больше кредито-
ром, чем заёмщиком, а кто-то находится в боль-
шой зависимости от кредитора.Практически все 
страны мира связаны между собой, и эти связи 
часто называют зависимостями. Каждая страна 
стремится сохранить собственную автономию, 
но возникают ситуации, когда появляется необ-
ходимость в экономической поддержке одной из 
сторон. Если государство нуждается в привлече-
нии средств из иностранного бюджета то, есте-

ственно, это приводит к образованию внешнего 
государственного долга.  

В Бюджетном кодексе понятие «государствен-
ный долг Российской Федерации» определенно 
как совокупность всех долговых обязательств 
перед физическими и юридическими лицами, а 
также иностранными государствами, междуна-
родными организациями и иными субъектами 
международного права. В национальной валюте 
или её эквиваленте в любой другой валюте вы-
ражается сумма государственного долга и ука-
зывается в процентах от ВВП. Существует внут-
ренний и внешний государственный долг. Внут-
ренний государственный долгпредставляет со-
бой – обязательства в рублях перед резидента-
ми, а внешний госдолг – это обязательства пе-
ред нерезидентами. Они выражены в иностран-
ной валюте. 

Государственный долг приводит к позитивным и 
негативным последствиям. Положительное 
влияние государственных заимствований заклю-
чается в том, что это во многом – не инфляцион-
ный источник финансирования дефицита бюд-
жетов всех уровней. С привлечением государст-

В 
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венных заимствований осуществляется форми-
рование государственных финансовых ресурсов, 
но оно,не приводя к росту совокупного спро-
са,изменяет его структуру. 

Государство способствует социально-экономи-
ческому развитию с помощью предоставления 
государственных кредитов самым перспектив-
ным предприятиям, а также гарантий по займам 
и кредитам. С помощью выпуска долговых обя-
зательств, государство воздействует на объемы 
накоплений и сбережений населения и инвести-
рование временно свободных средств, а также 
на стабилизацию денежного обращения по стра-
не в целом. Таким образом, население получает 
высоколиквидный и надежный способ сбереже-
ния своих средств, а хозяйствующие субъекты 
приобретают актив, способный принести доход в 
будущем.  

Неналоговым инструментом финансового регу-
лирования являются государственные заимство-
вания. При помощи правильной организации 
формирования и обслуживания государственно-
го долга в стране правительством может эффек-
тивно распределиться налоговое бремя между 
населением страны сегодня и последующими 
поколениями в будущем.  

Но есть и негативные последствия влияния го-
сударственной задолженности на социально-
экономическое развитие страны. Чрезмерное 
развитие рынка государственного долга может 
привести к ограничению инвестиционных про-
цессов в национальной экономике. Это явление 
объясняется тем, что государство, привлекая 
заемные средства, изымает часть тех финансо-
вых ресурсов, которые могли бы быть направле-
ны на финансирование и развитие реального 
экономики. При этом если у государственных 
ценных бумаг высокий процент доходности, то 
негативное влияние может только усиливаться. 
Высокая доходность государственных ценных 
бумаг может также стать причиной повышения 
ставки процента по кредитам. А при активном 
привлечении международных займов, может 
возникнуть ситуация, при которой государства не 
только попадают в зависимость состояния оте-
чественной финансовой системы от состояния 
международной финансовой системы, но и в 
целом теряют политическую независимость. 

Управление государственным долгом осуществ-
ляет Правительство Российской Федерации. 
Законом о федеральном бюджете на очередной 
год определяются объемы внутреннего и внеш-
него долга. Для того чтобы управлять государст-
венным долгом используются такие методы как: 
консолидация, конверсия государственного зай-
ма, конверсия внешнего долга и новация. При 
консолидации осуществляется объединение 
нескольких займов в долгосрочный один заём с 
изменением ставки процента. Изменение перво-
начальных условий займа, касающихся доходно-
сти происходит при конверсии государственного 
займа.С помощью конверсии внешнего долга 
сокращается внешний долг, выполняются долго-
вые обязательства перед кредиторами посред-
ством передачи им акций и векселей в нацио-

нальной валюте.Замена между сторонами пер-
воначального обязательства другим обязатель-
ством, предусматривающий другой способ ис-
полнения является новацией. 

Существует множество причин неуклонного рос-
та государственного долга. К ним относятся:  

– увеличение государственных расходов во вре-
мя войн или во время социальных конфликтов; 

– циклические экономические спады; 

– возрастание напряженности в бюджетно-
налоговой сфере, которая связана с повышени-
ем государственных расходов на здравоохране-
ние и социальное обеспечение и др. 

Доверие кредиторов к экономической политике, 
проводимой в государстве, на сегодняшний день 
является одним из важнейших факторов, кото-
рые оказывают влияние на состояние рынка го-
сударственных долговых обязательств.  

Проанализировав сегодня ситуацию в нашей 
стране, можно сделать вывод,что необходимо 
предпринять меры для совершенствования сис-
темы управления государственным долгом и 
повышения ее эффективности. Например, акти-
вы правительства, аккумулируемые в резервном 
фонде,следует увеличить государству, а по их 
наличию можно будем судить о формировании 
атмосферы предсказуемости на рынке государ-
ственных обязательств. Его основная задача- 
накопление ресурсов в более благоприятные 
периоды для государства, а в менее благопри-
ятные периоды – в будущем, обеспечить выпла-
ты по долгу. Это снижает вероятность резких 
существенных потрясений для экономики страны 
в целом и бюджетной системы. 

Помимо этого, нужна работа в сфере кредитного 
рейтинга Российской Федерации, чтоможет по-
влиять на снижение расходов на обслуживание 
государственного долга. Эта политика может 
быть реализована посредством выкупа старых 
обязательств за счет выпуска более дешевых и 
долгосрочных- новых обязательств.А выручен-
ные средства от размещения долгосрочных и 
более дешевых бумагбыло быцелесообразно 
отправить не на финансирование каких-либо 
государственных текущих расходов, а на выкуп 
уже существующих долгов. Необходимо прове-
дение политики по улучшению связанности де-
нежно-кредитной и бюджетной политики, для 
стабилизации ситуации на рынке государствен-
ного долга. Процесс осуществления крупного 
финансирования расходов, осуществляемых 
посредством привлечения государственных за-
имствований, часто приводит к вытеснению ча-
стных инвестиции, увеличивается на долгосроч-
ной перспективе налоговое бремя, и появляются 
препятствия для накопления капитала.  

Повысить эффективность управления государ-
ственным долгом можно с помощью развития 
всестороннего финансовых методов управления 
государственным долгом. Повышение активно-
сти в области инвестиционной деятельности- это 
приоритетное развитие бюджетной политики 
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Российской Федерации. И в этом случае воз-
можным инструментом управления государст-
венным долгом может стать использование сде-
лок, предусматривающих возможность обмена 
долга на будущие налоговые платежи, корпора-
тивные ценные бумаги или различные активы. 
Естественно, что нужно провести эффективную 
экономическую политику, для проведения на 
практике предложенных вариантов. Это повысит 
инвестиционную привлекательность экономики 
Российской Федерации у других стран. 

Для того, чтобы укрепить доверие к экономике 
нашей страны необходимы:  

– совершенствование банковской и налоговой 
системы; 

– контроль за соблюдением исполнения законов 
на всех уровнях государственной власти; 

– обеспечение полной прозрачности отчетности 
о финансах фирм и предприятий; 

– укрепление законодательства в сфере прав 
кредиторов и инвесторов и сбалансированность 
бюджета.  

Предел доходности от выпуска облигаций сле-
дует определить государству, а темпы экономи-
ческого роста и стоимость обслуживания госу-
дарственного долга могут послужить ориентира-
ми к этому. 

Не менее важным пунктом повышения эффек-
тивности управления государственным долгом 
является то, что существует необходимость 
формировать график платежей так, чтобы они 
были распределены оптимально и равномерно, 
и не было бы большого давления на бюджет.  

Вопрос о государственных заимствованиях все-
гда стоит очень остро, эта проблема является 
одной из самых сложных и актуальных в совре-

менной России. На ее решение государство 
должно бросить все ресурсы и подойти к этому 
наиболее ответственно, ведь в вопросах обслу-
живания государственного долга большое влия-
ние играет не только структура управления в 
области экономики, но и то, какая политическая 
обстановка царит в мире. Для обеспечения нор-
мального функционирования финансовой, бюд-
жетной политики и бюджетного процесса госу-
дарству следует проводить эффективную поли-
тику в области управления государственным 
долгом.  

Это та ключевая проблема государства, которой 
все органы государственного регулирования 
экономики активно должны заниматься и, есте-
ственно, от решений принятых ими,напрямую 
зависит экономический рост и статус нашей 
страны, ее развитие и благосостояние граждан.  

В заключении необходимо отметить, что ком-
плекс мероприятий, направленный на снижение 
государственного долга, может содержать сле-
дующие действия:  

1) определение оптимального объема государ-
ственных заимствований и гарантий на очеред-
ной бюджетный год;  

2) привлечение финансовых ресурсов путем 
выпуска и размещения государственных ценных 
бумаг, предоставления государственных гаран-
тий, а также получение кредита;  

3) выполнение долговых обязательств в ука-
занный срок.  

Результатом эффективного управления государ-
ственным долгом должно быть: социально-
экономическое развитие страны в целом, пони-
жение внутренней и внешней долговой нагрузки, 
сокращение кризисных явлений и финансовых 
рисков.  
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Аннотация. Агропромыщленный комплекс Рос-
сии относится к динамично развивающимся 
секторам экономики. Отмечается увеличение 
объёмов производства, поэтому создаются 
условия для роста экспорта и постепенного 
сокращения импорта продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья. 
Восстановление позиций в вывозе агропродо-
вольствия имеет большое значение для соци-
ально-экономического развития страны. Рос-
сия вернула статус ведущей территории по 
выращиванию и вывозу зерна. Расширяются 
контакты с группой развивающихся стран. Уси-
ливаются связи внутри Евразийского экономи-
ческого союза, рядом стран СНГ. Имеют место 
существенные территориальные различия в 
экспорте и импорте сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, что связано с благо-
приятными агроприродными, социально-
экономическими условиями, в том числе выгод-
ным геоэкономическим положением. Из числа 
федеральных округов по экспорту выделяются 
Центральный, Северо-Западный, Южный и 
Дальневосточный. Ростовская область, Москва, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург, а так-
же Приморский край являются лидерами среди 
субъектов РФ. Высокие показатели импорта 
свойственны крупным урбанизированным тер-
риториям. Курс на импортозамещение спо-
собствовал дальнейшему развитию отечест-
венного сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Необходимо созда-
ние условий для повышения конкурентоспособ-
ности продукции АПК, укрепления внутреннего 
рынка и продвижения товаров на мировом аг-
ропродовольственном рынке.  
 

Ключевые слова: аграрный сектор, террито-
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Annotation. The agro-industrial complex of Russia 
belongs to the dynamically developing sectors of 
the economy. There is an increase in production, 
that is why creating conditions for export growth 
and gradual reduction in import of food and agri-
cultural raw materials. The restore of positions in 
export of agricultural food is of great importance 
for the socio-economic development of the coun-
try. Russia is a major producer and exporter of 
grain. Contacts with a group of developing coun-
tries are expanding. Relations within the Eurasian 
economic Union and a number of CIS countries 
are strengthening. There are significant territorial 
differences in export and import of agricultural raw 
materials and food, which is associated with fa-
vorable agro-natural, socio-economic conditions, 
including favorable geo-economic situation. Ac-
cording to export Central, Northwestern, Southern 
and Far Eastern Federal Districts can be identified. 
Leaders among subjects of the Russian Federation 
to this indicator are Rostov Region, Moscow, Kras-
nodar Territory, St. Petersburg, Primorye Territory. 
Major consumers of import are urban areas. The 
policy of import substitution contributed to the fur-
ther development of domestic agriculture and 
processing industry. It is necessary to create condi-
tions to improve the competitiveness of agricultural 
products, strengthen the domestic market and 
promote products in the global agri-food market. 
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 настоящее время важным стратегическим 
направлением для экономики России явля-

ется «формирование эффективного сельскохо-
зяйственного производства, выступающего кон-
курентоспособным участником внутрироссийско-

го и мирового рынков и обеспечивающего по-
требности населения и перерабатывающего 
комплекса в основных видах аграрной продук-
ции» [1, с. 54].  

В 
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Рациональное развитие направлений аграрной 
политики Российской Федерации позволяет реа-
лизовать внутренний потенциал агропродоволь-
ственного комплекса и увеличить экспортную 
составляющую. Положительные результаты 
деятельности данного сектора экономики спо-
собствовали росту объемов вывоза продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья и сокращению импорта. Российская Федера-
ция вновь вернула утраченную ранее позицию 
страны-экспортера и укрепила ее положение на 
мировом продовольственном рынке. «Сохране-
ние и усиление данной стороны является важной 
задачей государственного уровня. Это находит 
подтверждение в разработке и последующей 
реализации приоритетного проекта «Экспорт 

продукции АПК», который интегрирован поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2017 г. в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства» [2, с. 293].  

Внешнеторговый товарооборот сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия в 2018 г. соста-
вил 54,5 млрд долл.,(экспорт – 45,6 %, импорт– 
54,2 %), отмечается рост показателя по сравне-
нию с 2016 г. Общий объём экспорта данной то-
варной группы достиг в 2018 г. 24,9 млрд долла-
ров, что больше, чем в 2016 г. Доля этой статьи 
в российском экспорте достигла 6 % (2016 г.), 
тогда как в 2000 г. она составляла 1,6 %. Но в 
2018 г. отмечено некоторое снижение до 5,5 % 
[2] (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Экспорт и импорт продовольственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья РФ, 2000–2018 гг., млрд долл.: составлено по данным [2, 3] 

 

В структуре российского продовольственного 
экспорта в 2017 г. удельный вес зерна и продук-
тов его переработки составил 37,3 %; также вы-
деляются: 

– рыба и ракообразные – 16,8 %;  

– жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 

– готовые пищевые жиры;  

– воски животного или растительного происхож-
дения – 13,1 % от общего объема экспорта.  

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился экс-
порт мяса и мясной продукции, сахара и конди-
терских изделий из сахара. [4, с.123].  

 Россия занимает первое место среди стран ми-
ра по поставкам зерна, в том числе, пшеницы, 
потребителями которых являются Египет, Тур-
ция, Бангладеш, Индонезия, Ливан, Вьетнам, 
Судан, Нигерия и Йемен и другие. Однако сле-
дует отметить, что удельный вес нашей страны в 
мировом экспорте пока незначителен. 

География связей характеризуется преоблада-
нием вывоза отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия в страны даль-
него зарубежья –19,9 млрд долл. (80 %), а объем 
поставок в СНГ – 5 млрд долл. (20 %). Доля 

страны СНГ в российском экспорте агропродук-
ции составила 9,2 % в 2018 г. (2000 г. – 5,3 %). 
Доля данной статьи экспорта в страны дальнего 
зарубежья достигла 5,0 % (2018 г.) против 1 % в 
2000 г. [2] (рис. 2).  

Импорт продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья продолжает сокращаться (в стоимост-
ном выражении – 4 раза за рассматриваемый 
период), но пока он преобладает во внешней 
торговле. Удельный вес данного показателя со-
ставил 12,4 % (2018 г.), против 21,8 % (2000 г.). 

Основные статьи ввоза: мясо свежее и мороже-
ное, алкогольные и безалкогольные напитки, 
цитрусовые плоды, бананы, а также рыба. Важ-
ным является рационализация необходимого 
импорта продуктов, для производства которых 
нет благоприятных агроприродных предпосылок. 

Превалирует ввоз продукции АПК из стран даль-
него зарубежья – 23,8 млрд долл. – до 80 % им-
порта характеризуемой статьи. Объем ввоза из 
СНГ достиг в 2018 г. 5,9 млрд долл., что состав-
ляет 20 % российского импорта продукции АПК 
(рис. 3). Удельный вес импорта рассматривае-
мой товарной группы стран из СНГ несколько 
вырос – 22,3 % (2018 г.), 17,9 % – 2000 г. Из 
стран дальнего зарубежья доля ввоза уменьши-
лась до 11,2 % (2018 г.), в 2000 г. – 23,2 %. 
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Рисунок 2 – Экспорт продукции АПК России в страны СНГ  
и дальнего зарубежья, 2000–2018 гг., млрд долл.: составлено по данным [2, 3] 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Импорт продукции АПК России в страны СНГ  
и дальнего зарубежья, 2000-2018 гг., млрд долл.: составлено по данным [2;3] 

 
Увеличение во внешнеторговом обороте сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия в 
пользу экспорта положительно сказывает на ди-
версификации экспортных доходов России.  

 Специализация регионов РФ, которая сложи-
лась под влиянием природных, исторических, 
социально-экономических факторов, сказывает-
ся на качестве и объемах внешнеторговых пото-
ков продовольствия и сырья.  

Среди макрорегионов Российской Федерации 
наибольшие показатели по экспорту продукции 
АПК имеют Южный, Центральный, Северо-
Западный, федеральные округа (ФО). Заметим, 
что сальдо внешнеторгового оборота Централь-
ного, Северо-Западного ФО имеет отрицатель-
ное значение. В восточной части страны выде-
ляется Дальневосточный федеральный округ, 
который осуществляет вывоз рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (рис. 4). 

Анализ показателей экспорта продукции АПК 
субъектов РФ позволил выявить ведущие регио-
ны, которые характеризуются: 

– столичным положением (Москва, Санкт-Петер-
бург);  

– агропромышленной специализацией (Ростов-
ская область, Краснодарский край, что связано с 
благоприятным природными, социально-
экономическими условиями, в том числе – раз-
витой торгово-транспортной инфраструктурой); 

– приморским положением, выполнением функ-
ций транспортно-торговых узлов (Калининград-
ская, Мурманская области, Приморский, Камчат-
ский края и Сахалинская область) (рис. 5).  

Импортируют продукцию агропродовольственно-
го комплекса в больших объемах: 

– Москва, Санкт-Петербург, выполняющие сто-
личные функции, отличающиеся высокой чис-
ленностью и концентрацией населения;  

– Московская и Ленинградская области, опи-
рающиеся на тесные связи со столицами; Крас-
нодарский край, Калининградская область, При-
морский край, имеющие выгодное транспортно-
географическое положение и благоприятные 
социально-экономические факторы (рис. 6).  
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Рисунок 4 – Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  
(кроме текстильного) федеральных округов Российской Федерации, 2017, млн долл.: 

составлено по данным [4, 5] 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Экспорт сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)  
и продовольствия субъектов РФ, 2017, млн долл.: составлено данным [5, 6] 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  
(кроме текстильного) субъектов РФ, 2017, млн долл.: составлено данным [5, 6] 
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В целом, положительные результаты деятельно-
сти в АПК, в том числе, в сельском хозяйстве 
России позволили увеличить экспорт и сократить 
импорт продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (кроме текстильного), а 
также укрепить позиции страны в вывозе зерна. 
Но следует отметить, что объемы и структура 
внешней торговли агропродовольственной про-
дукцией свидетельствуют о том, что экспортный 
потенциал отечественного АПК еще не раскрыт 
полностью. Высокие транспортные издержки, 
нехватка портовых мощностей, неразвитость 
производственной и торговой инфраструктуры 
препятствуют активному развитию экспорта аг-
ропродовольственной продукции [8, с. 172] 

                                                                                       

Региональные различия в объемах экспорта и 
импорта продукции АПК связаны с особенностя-
ми природных, исторических, социально-эконо-
мических факторов (в том числе, экономико-
географическим положением) и, как следствие, 
территориальной дифференциацией уровня хо-
зяйственного развития территорий. 

Основная часть внешнеторгового оборота про-
довольствия и агропродукции приходится на фе-
деральные округа и регионы Европейской части 
РФ, в восточной части страны необходимо отме-
тить Дальневосточный ФО. 

Усиление экспортной направленности развития 
агропродовольственного комплекса России как 
стратегического курса должно осуществляться 
на основе соблюдения национальных интересов. 
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циональное использование производственного 
потенциала, обеспечивает рост ВВП и благо-
состояния страны, имеет важное значение для 
наращивания национального богатства. 
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ведение.  

На сегодняшний день единого подхода к 
определению сущности экономического 

потенциала в научной литературе не выработа-
но. В самом общем смысле он может быть опре-
делен в качестве совокупной способности 
имеющихся ресурсов обеспечивать производст-
во максимально возможного объема полезно-
стей, соответствующих текущим общественным 
потребностям.  

Россия занимает 11-е место в мировой экономи-
ке по номинальному ВВП или 6-е место по пари-
тету покупательной способности, 5-е – по мас-
штабу военного бюджета. Это одна из пяти при-

знанных ядерных держав, что имеет самый 
большой запас оружия массового поражения. 
Россия является великой державой и постоян-
ным членом Совета Безопасности ООН, членом 
G8, G20, Совета Европы, Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества, Шанхай-
ской организации сотрудничества, Евразийского 
экономического сообщества, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе                                
(ОБСЕ), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Экономический потенциал России в сравне-
нии с другими странами. 

Традиционно экономический потенциал принято 
рассматривать с двух позиций: в широком смыс-

В 
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ле он отождествляется с многоуровневой эконо-
мической системой; в узком смысле он предста-
ет в виде годовых объемов производства.  

Экономический потенциал страны имеет дву-
единую основу. С одной стороны, он представ-
ляет собой совокупность имеющихся ресурсов 
национальной экономики (как реально исполь-
зуемых, так и латентных), а с другой – опреде-
ляется эффективностью организации их исполь-
зования. На практике экономический потенциал 
государства зачастую принято отождествлять с 
объемом валового внутреннего продукта (ВВП).  

Внутренний валовой продукт – показатель, ры-
ночной стоимости товаров и услуг за год по от-
раслям экономики. Считается в национальной 
государственной валюте. Влияние изменения 
цен, курса валют, демографических и других 
факторов диктует производные показатели, рас-
считываемые по уровню ВВП.  

Сравнивать показатели разных стран наиболее 
корректно, основываясь на паритете покупа-
тельной способности населения. Как сравнивать 
показатели падения/роста/соотношения:  

1. Сравниваем развитие экономики одной стра-
ны по годам, ориентируясь на реальный валовой 
внутренний продукт.  

2. Уровень жизни в государстве – реальный 
показатель.  

3. Экономическое развитие государства – ори-
ентируемся по ППС.  

4. Сравнивать уровень жизни в разных странах – 
душевой валовой продукт по ППС.  

5. Сравнивать страны – валовой продукт в дол-
ларах США.  

Сейчас страна имеет смешанный тип экономики. 
В государственной собственности, после гло-
бальной приватизации 90-х остались только 
стратегические отрасли – энергетика и ВПК. Фи-
нансовый сектор, тяжелая и легкая промышлен-
ность, горнодобывающий сектор перешел в руки 
частного капитала.  

Состояние и динамика социально-экономической 
целостности зависит не столько от потенциала 
как такового, сколько от меры его использования 
и воспроизводства. Постглобальные динамики 
переустройства внутренней и международной 
жизни ойкумены в числе прочих уровней взаи-
модействия затрагивают и отношения между 
культурно-цивилизационными мирами.  

Взаимная заинтересованность регионов (в част-
ности, культурно-цивилизационных миров) зиж-
дется на их различии. Заведомая ресурсно-
методологическая плюральность и рефлексив-
ность постсовременности (от постмодерной 
культуры до постиндустриальных отношений и 
постфордизма в их организации) предполагает 
преодоление обязательности канонов и штам-
пов, появление и реализацию подлинной свобо-
ды выбора для каждого. Так, содержательность 

взаимодействия (не сугубо формальная; по 
классическому примеру, не как картофелины в 
мешке) предполагает замещение внешними кон-
тактами / ресурсами отсутствия / недостатка 
внутренних при относительной эффективности 
получения благ из международной сферы. Поли-
структура порой слабоорганизованной, но дейст-
венной сети мирохозяйственных связей, осно-
ванная на выработанных и взаимоприемлемых 
нормативах отношений, а вовсе не блок из иден-
тичных атомов-элементов, определяет вид по-
стглобальной действительности. При этом ни 
одна система ценностей и интересов во время 
нарастания черт постглобализма уже не может 
рассматриваться как единственно возможный 
стандарт для человечества. Высокая техноло-
гичность и специализированность общественно-
го воспроизводственного цикла исподволь фор-
мируют новый уровень требований к социокуль-
турной ткани общества. Вырабатывание отно-
шений взаимного доверия как условие эффек-
тивного хозяйствования 12 неотъемлемо от по-
стоянных поддержания и обновления базирую-
щихся на ценностно-смысловых комплексах сво-
его культурно-цивилизационного мира традиций 
(в частности, хозяйствования) и, соответственно, 
ресурсно-методологических баз своего развития. 
Вместе с тем, возможности постмодерна отнюдь 
не исчерпываются угрозами контрмодерна, хоть 
и могут сорваться в него, в частности – из-за 
корыстности и ошибочности сочетания страте-
гии, тактики и оперативного искусства осуществ-
ления трансформаций. Кроме того, значитель-
ный прирост возможностей происходит, прежде 
всего, при упорядочении хаоса в зонах активной 
культурной диффузии, что повышает требования 
к организационно-управленческим отношениям 
именно там. При том из каждого класса моделей 
(традиционных, модерных, постмодерных)  

жизнеустройства и развития конкретный куль-
турно-цивилизационный мир может получить 
свою конкретику соответственно как своим цен-
ностно-смысловых комплексам, так и динамике 
трансформации. Между тем, углубление и рас-
ширение масштабов разнообразных аспектов 
всеобщего кризиса: социального, финансового, 
производственного и проч. – становится важ-
нейшим условием не только попыток доминиро-
вания, но и просто продления жизнедеятельно-
сти западно-христианской цивилизации в её 
постсовременной общественно-исторической 
форме. Соответственно, цена сохранения этой 
модели – распространение глобального кризиса 
[1–5]. В это время необходимость кардинальной 
демократизации системообразующих отношений 
труда, собственности и управления, активно 
диффузирующих и в прочие области обществен-
ной и индивидуальной жизни, повышает размы-
тость как субъектности трасформаций, так и уяз-
вимости систем. Нарастание значения знания, а 
также своевременности его получения и точно-
сти концентрации для успешных жизнедеятель-
ности и развития общества поднимает роль и 
масштабы результатов точно организованных 
информационных воздействий как орудия конку-
рентной борьбы между культурно-цивилизацион-
ными мирами. В совокупности то и другое увели-
чивает мощь социального уровня психологиче-
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ского влияния. Смысл соборности в организации 
стратегического управления процессами гумани-
зации общественных отношений – консолидация 
социума, позволяющая реализацию различных 
ресурсно-методологических баз, достижение 
разных социальных интересов без их антагониз-
ма и подавления.  

В этом контексте даже и понятие «развития», 
«прогресса», «социогенеза» нуждается в обнов-
лении: помимо стабильного и сбалансированно-
го экономического роста, оно должно открывать 
простор таким этическим ценностям, как спра-
ведливость, свобода выбора, взаимоуважение, 
терпимость. Постсовременное взаимопересече-
ние признаков постиндустриальности и постгло-
бализма и восстанавливает уже во всемирном 
масштабе эффект агоры, и усиливает искус за-
действования манипуляций для получения ре-
зультата и обеспечения трансформаций, расце-
ниваемых как выгодные. Накопление человече-
ством предпосылок и потребности в комплексной 
гуманизации общественной жизни делают рас-
ширение социальной базы управления такой же 
неотъемлемой частью роста творческой актив-
ности, как и участие в созидательной деятельно-
сти. Важнейший для хода и результатов истори-
ческих трансформаций вопрос, требующий науч-
ного обеспечения, – активизация собственного 
ресурсно-методологического потенциала, преж-
де всего – человеческого (личного, субъективно-
го) фактора жизнедеятельности общества в це-

лом и обеспечение вектора разумной инициати-
вы. Безопасность и развитие общества обеспе-
чивается функционированием организационно-
управленческих контуров координации и само-
управления, качество которых предопределяет 
характер ответов социальной целостности на 
внутренние и внешние вызовы.  

Характерным в наше время отличительным при-
знаком развития мирового хозяйства, вероятнее 
всего, станет развитие нематериальной сферы, 
и этот фактор может в значительной степени 
поменять парадигму углубленного воспроизвод-
ства и в перспективе может исключить многие 
материальные [6]. Ресурсные и экологические 
проблемы «границ темпов роста». Перспектив-
ный экономический рост условий жизни будет 
зависеть от развития нематериального произ-
водства, то есть сферы услуг, хотя, естественно, 
что производство товаров сохранится, как осно-
ва жизнедеятельности и жизнеобеспечения эко-
номики и населения.  

Сегодня можно назвать несколько проблем. Из-
за отсутствия необходимой информации в Рос-
сийской Федерации элементы национального 
богатства пока не учитываются по отраслям эко-
номики.  

Динамика национального богатства Российской 
Федерации за период 2012–2016 гг. продемонст-
рирована в таблице 1 [8].  

 
Таблица 1 

Структура национального богатства РФ за 2012–2016 гг., млн руб. 
 

 
 
Без фактических количественных и качествен-
ных показателей невозможно проведение по-
следующего экономического анализа, важней-
шей задачей которого является обоснование 
оптимальных управленческих решений, разра-
ботка мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности использования имеющихся 
ресурсов и поиск запасов [11]. Там не только 
отсутствие данных об элементах национального 
богатства, но и отсутствие единого подхода к 
определению понятия «национальное богатст-
во», а также ее структурных компонентов.  

Глобальный рост продолжил набирать обороты 
в 2017 году и, как ожидается, достигнет пика в 
3,1 % в 2018 году. Восстановление инвестиций, 
производства и торговли продолжается по мере 
того, как развивающиеся страны, экспортирую-

щие сырьевые товары, выигрывают от повыше-
ния цен на сырьевые товары.  

Цены на нефть, которые укрепились в 2017 году, 
по прогнозам, составят в среднем $ 65/баррель в 
2018 и 2019 годах и $ 66/баррель в 2020 году, но 
могут увеличиться еще больше, особенно в 
краткосрочной перспективе.  

Поддерживаемая углублением макроэкономиче-
ской стабильности и постепенным ослаблением 
денежно-кредитной политики, российская эконо-
мика продолжила восстановление в 2017 году, в 
основном за счет неторгуемых секторов. Темпы 
роста к концу 2017 года замедлились, но увели-
чились в первом квартале 2018 года.  

Платежный баланс России оставался стабиль-
ным. Увеличение положительного сальдо торго-
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вого баланса в результате повышения цен на 
энергоносители стало ключевым фактором укре-
пления счета текущих операций. Денежно-
кредитная политика по-прежнему соответствует 
режиму таргетирования инфляции и переходит 
от умеренно жесткой к нейтральной. Годовая 

инфляция сейчас находится на рекордно низком 
уровне, ниже целевого показателя центрального 
банка в 4 %. Ожидается, что уровень бедности 
несколько снизится из-за низкой инфляции и 
восстановления частных доходов и потребления, 
но останется выше докризисного уровня (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели Россия, США, Китая 2005–2020 гг. [10]. 
 
Фундаментальные показатели банковского сек-
тора в целом стабильны, но доля контролируе-
мых государством банковских активов выросла 
из-за продолжающейся очистки Центрального 
банка. Доля контролируемых государством бан-
ков в совокупных активах российской банковской 
системы увеличилась почти до 70 % [7].  

Перспективы роста в России остаются скромны-
ми, прогнозируемый рост составит от 1,5 % до 
1,8 % в период 2018–20 гг. Однако в краткосроч-
ной перспективе эти прогнозы могут измениться 
в связи с изменением цен на нефть. Относи-

тельно высокие цены на нефть, сохранение ди-
намики глобального экономического роста и 
макроэкономическая стабилизация будут спо-
собствовать росту. Тем не менее, прогноз роста 
для России на 2018 год несколько снизился до 
1,5 % [9].  

Выводы  

Стратегическая направленность на цифровую 
трансформацию позволила России создать на-
циональную цифровую инфраструктуру. Однако 
для получения значительных социально-
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экономических выгод от этих изменений России 
необходимо будет проводить политику, уско-
ряющую цифровую трансформацию традицион-

ного предпринимательского сектора экономики, 
развивать НИОКР, инновации и предпринима-
тельство.  
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