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Аннотация. В статье рассматривается вос-
становление социальной справедливости, яв-
ляющейся одной из целей применения уголов-
ного наказания, как теоретико – правовоая 
категория, а также возможности ее достижения 
в современных условиях. Отмечается, что для 
достижения целей необходима, прежде всего, 
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in order to achieve the goals, first of all, their reali-
ty and scientific validity are needed. 
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современных условиях общественного раз-
вития все большее значение приобретает 

именно научный подход к определению целей 
человеческой деятельности, поскольку масшта-
бы воздействия человека на природу и социаль-
ные процессы уже носят глобальный характер. 

В философско - правовой интерпретации данной 
проблемы существует множество определений 
цели, в которых в различных вариантах указыва-
ется в основном на предвосхищение человеком 
результатов своей деятельности. А именно цель – 
предвосхищение в сознании результата, на до-
стижение которого направлены действия. Цель – 
один из элементов, который характеризует 
предвосхищение в мышлении человека, его ре-
зультат и пути реализации с помощью опреде-
ленных средств. Иными словами, цель – пред-
ставляемое и желаемое будущее событие или 
состояние [1, c. 534]. 

Исходя из названных определений, можно сделать 
вывод, что цель выступает как желаемый резуль-
тат предполагаемой деятельности. Именно цель, 
прежде всего, указывает субъекту на необходи-
мость действовать определенным им образом. К. 
Маркс полагал, что «Человек не только изменяет 
форму того, что дано природой; в том, что дано 
природой, он осуществляет вместе с тем и свою 
сознательную цель, которая как закон определяет 
способ и характер его действий и которой он дол-

жен подчинять свою волю» [2, c. 188], поэтому цель 
выражает активную сторону человеческого созна-
ния, она направляет его действия. Правда, в лите-
ратуре встречаются и иные взгляды на понятие 
«цель». По существу, в современном научном по-
знании под одним термином «цель» функциониру-
ют два самостоятельных понятия – цель в кибер-
нетическом смысле слова и понятие цели как иде-
ального предвосхищения результата человеческой 
деятельности. 

Вместе с тем известно, что одной потребности 
для определения и постановки цели мало. В ос-
нове целеполагания должна быть заложена 
определенная идея, которая зависит от многих 
факторов: уровня осознания проблемы, научной 
обоснованности ее выдвижения и реальности 
осуществления. Поэтому утверждение тех или 
иных намерений в обществе предполагает нали-
чие соответствующих необходимых возможно-
стей или условий. 

Применительно к решению такой острой соци-
альной проблемы, как наказание, давно извест-
но, что оно в обществе является всего лишь од-
ним из средств борьбы с преступностью, причем 
не единственным и не главным [3, c. 3–4]. По-
скольку именно с помощью исполнения наказа-
ния в отношении преступников государство в 
лице правоохранительных органов осуществля-
ет одно из направлений деятельности – решает 
проблему борьбы с преступностью в стране. 

В 
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Однако для того, чтобы установленные цели 
воплотились в реальность, необходимо для их 
достижения избрать необходимые средства, 
которые и будут являться материальными усло-
виями, а также причинами достижения желаемо-
го результата. Рассмотрение зависимости целей 
и средств их достижения необходимо нам, преж-
де всего для того, чтобы попытаться правильно 
проанализировать зависимость целей примене-
ния наказания и средств их достижения, опреде-
ленных в уголовном законодательстве. 

В соответствии с частью второй статьи 43 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) одной из целей применения уголовного 
наказания является восстановление социальной 
справедливости. По нашему мнению, в данном 
случае в законодательство введена абстрактная 
формулировка, требующая очень глубокого 
научного уяснения понятия «социальная спра-
ведливость», ибо оно очень емкое, охватывает 
не только морально-правовое, но и социально-
политическое сознание граждан. Видимо, в ос-
нове этого тезиса разработчиками предпринята 
попытка показать в законе связь и соответствие 
между деянием и возмездием, а точнее между 
преступлением и наказанием. Поэтому, если 
следовать такой логике, то несоответствие меж-
ду названными понятиями должно рассматри-
ваться как проявление несправедливости. 

Вместе с тем известно, что справедливость, как 
и многие социально-философские категории, 
имеет исторически преходящий характер. По-
этому, вполне естественно, в данном случае 
трудно установить, что сегодня может являться 
критерием справедливости, например, при опре-
делении наказания за преступления, в результа-
те которых утрачены такие невосполнимые цен-
ности как жизнь, здоровье и т.д. Восстановить 
попранную социальную справедливость в дан-
ных случаях, особенно по отношению к жертве, 
на наш взгляд, вообще невозможно. Правда, 
отдельные ученые при рассмотрении такого во-
проса отмечают, что: «Реализуя эту цель, нака-
зание должно обеспечивать возможность воз-
мещения причиненного вреда и в возможных 
пределах – соразмерность лишения или ограни-
чения прав и свобод осужденного страданиям 
потерпевшего, которые он вынужденно претер-
пел в результате совершенного преступления» 
[4, c. 93]. В данном случае социальную справед-
ливость можно рассматривать как некое благое 
пожелание, поэтому социальная справедливость 
в уголовном законе как цель, на наш взгляд, не 
несет в себе необходимой социальной обязан-
ности, как со стороны правоохранительных орга-
нов, так и со стороны самого преступника, по-
скольку в полной мере государство не в состоя-
нии обеспечить защиту личности. К тому же в 
сегодняшней действительности под знаком со-
циальной справедливости с одинаковым успехом 
может осуществляться как жесткая репрессия, 
так и излишняя гуманизация при исполнении 
наказания. В данном случае заслуживает внима-
ния высказывание С.В. Полубинской, указываю-
щее на то, что «... из-за трудности измерения 
показателей степени достижения цели восста-
новления справедливости, не может быть за-

креплена в законе и эта цель» [5, c. 23]. Имеются 
и другие подобные высказывания авторов. В 
частности, по мнению А.А. Рябинина, восстанов-
ление социальной справедливости следует ис-
ключить из целей уголовного наказания ввиду ее 
неясности, а рассматривать ее как задачу уго-
ловного законодательства [6, c. 69]. Видимо, 
правильнее будет, если в законе социальную 
справедливость рассматривать как принцип пра-
восудия. 

Правда, отдельные авторы, например В.В. По-
хмелкин, указывают, что справедливость – это 
не абстрактный критерий, устанавливающий раз 
и навсегда данную иерархию ценностей. Оценка 
с позиции справедливости лишь тогда соответ-
ствует научным критериям, когда она учитывает 
конкретно-исторические условия существования 
оцениваемых явлений и ориентируется на цен-
ности тех классов и социальных групп, интересы 
которых находятся в наибольшем соответствии с 
потребностями общественного развития [7, c. 14]. 
В данном случае несоответствие логического 
рассуждения вполне очевидно: цель пытаются 
подменить принципом., видимо не случайно,                
В.И. Зубкова утверждает, что «содержание со-
циальной справедливости безусловно следует 
раскрывать через принципы справедливости                 
(ст. 6 УК РФ), т.е. наказание должно соответ-
ствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного». Под соци-
альной справедливостью, по ее мнению, следует 
понимать «... прежде всего, трактовку принципа 
социальной справедливости, когда лицу, совер-
шившему преступление назначается наказание, 
соответствующее тяжести преступления, обсто-
ятельствам его совершения и личности виновно-
го, когда наказание не назначается дважды за 
одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ,        
ст. 50 Конституции РФ), когда назначенное нака-
зание обеспечивает выполнение задачи исправ-
ления осужденного и предупреждения преступ-
лений. Социальная справедливость означает, 
что чем тяжелее и опаснее преступление, тем 
более строгое за него назначается наказание» 
[8, c. 69]. Иными словами, можно предположить, 
что санкции норм Особенной части УК РФ в 
определенной мере отражают социальную спра-
ведливость путем установления вида и размера 
наказания за совершенное деяние. В конечном 
итоге, В.И. Зубкова констатирует, что такая цель 
наказания, как восстановление социальной 
справедливости не совсем понятна по своему 
содержанию, что требует дальнейшей ее науч-
ной проработки, но такая цель должна быть от-
ражена в законе [8, c. 75]. 

Таки образом, в результате анализа точки зре-
ния ученых, напрашивается вывод, что в законе 
важна не сама постановка цели наказания, а 
какой смысл в нее вкладывается законодателем. 
В данном случае высказывание самых разных 
взглядов на содержание указывает, прежде все-
го, на поверхностный подход как самого законо-
дателя по отношению к анализируемой цели, так 
и, соответственно, неопределенное толкование 
этого понятия учеными и практиками. Естествен-
но, такого в законодательной практике не долж-
но быть. 
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Итак, в заключение необходимо отметить, что 
цели, которые ставит общество перед государ-
ственной системой, должны учитывать, прежде 
всего, ее возможности, быть реальными, осуще-
ствимыми и, самое главное, обоснованными с 
позиций науки. Для их достижения необходимы 
не только условия, но и средства, благодаря 
которым цели будут достигаться. Постановка в 
законе должна ориентировать правоохранитель-
ные органы, прежде всего, на достижение пред-

полагаемого результата. Для этого, каждый из 
элементов структуры должен функционировать в 
строго определенных законом условиях, имея 
при этом необходимые силы и средства и, соот-
ветственно, решать строго определенные зада-
чи. Отсюда, только научно обоснованное соот-
ношение указанных составляющих способно 
создать предпосылки для достижения постав-
ленных целей. 
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Аннотация. В статье отмечается, что нацио-
нальная безопасность России существенным 
образом зависит от обеспечения информаци-
онной безопасности, а в ходе технического 
прогресса и развития информационных техно-
логий эта зависимость будет все более возрас-
тать.Молодежь является особенно уязвимой 
группой в условиях интенсивного развития ин-
формационных технологий, и эта уязвимость 
усиливается пробелами в сфере обеспечения 
информационной безопасности.Обеспечение 
информационной безопасности с необходи-
мостью предполагает комплексное и активное 
участие трех субъектов: государства, образо-
вательных организаций и семьи. 
 

Ключевые слова: молодежь, информацион-
ная безопасность, социальные сети, риски, 
информационная культура, медиаграмотность. 
 

   

Annotation. National security of Russia depends 
significantly on ensuring information security, and 
in the course of technological progress and                       
the development of information technology, this 
dependence will increasingly increase. Young 
people are a particularly vulnerable group in                      
the context of intensive development of infor-
mation technologies, and this vulnerability is 
heightened by gaps in the field of information se-
curity. Ensuring information security with the need 
to involve complex and active participation of 
three subjects: the state, general education organ-
izations and the family. 
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нформационная среда на современном 
этапе развития цивилизации является си-

стемообразующим фактором жизни общества 
практически во всех социальных группах, но 
определяющее влияние процессы глобальной 
информатизации оказывают на молодежь. Клю-
чевое место здесь отводится пространству со-

циальных сетей Интернет, т.к. именно социаль-
ные сети становятся новой средой виртуального 
обитания и важным институтом социализации и 
развития молодых поколений [1]. 

В настоящее время повышаются требования к 
обеспечению информационной безопасности, и 

И 
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особенно, это касается молодого поколения, 
которое наиболее уязвимо в условиях интенсив-
ного развития информационныхтехнологий, до-
ступности СМИ, распространения информацион-
но-телекоммуникационных сетей [2]. 

Ряд актуальных исследовательских положений 
для сферы информационной безопасности мо-
лодежи представлен в трудах Т.А. Малых,                     
А.А. Родионова, А.В. Соколова, А.Д. Урсула,                          
Ф.И. Шаркова, Ю.В. Яковца. 

Раскрывая тематику данной статьи, необходимо 
определиться по некоторому ряду понятий, таких 
как: информационная безопасность, обеспече-
ние информационной безопасности, социальные 
сети, медиаграмотность, информационная куль-
тура. 

Согласно российскому законодательству ин-
формационная безопасность молодежи – это 
состояние ее защищенности, при котором отсут-
ствует риск, связанный спричинением информа-
цией, в том числе распространяемой в сети Ин-
тернет, вреда еездоровью, физическому, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию-
молодых людей [3]. 

В рамках данной публикации под информацион-
ной безопасностью нами понимается состояние 
защищенности информационно-коммуникатив-
ного пространства на макросоциальном (госу-
дарственном, общественном) и микросоциаль-
ном (семейном, личностном) уровнях, обеспечи-
вающее формирование медиаграмотности и ин-
формационной культуры личности, защиту и 
гармоничное развитие молодежи в условиях 
распространения посредством социальных сетей 
техник массово-коммуникативного воздействия, 
вызывающих возникновение рисков и угроз. 

Социальные сети представляют собой интернет-
сервис, позволяющий организовать систему свя-
зей участников Сети по определенным интере-
сам и потребностям. По мнению зарубежных 
авторов Д. Бойда и Н. Эллисона, социальные 
сети выступают как сетевые услуги, не обеспе-
чивающие информационной безопасности, но 
позволяющие частным лицам строить «обще-
ственные и полуобщественные профили, опре-
делять список других пользователей, с которыми 
они могут делиться информацией, просматри-
вать и связывать их список контактов с другими, 
созданными пользователями внутри системы» 
[4, с. 210]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
5.12.2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Фе-
дерации», обеспечение информационной без-
опасности предполагает реализацию взаимоувя-
занных правовых, организационных, оперативно-
розыскных, разведывательных, научно-тех-
нических, информационно-аналитических, эко-
номических, социальных и иных мер по прогно-
зированию, обнаружению, сдерживанию, 
предотвращению, отражению информационных 

угроз различным слоям населения и ликвидации 
последствий их проявления [5]. 

Основными проблемами в сфере обеспечения 
информационной безопасности молодежи явля-
ются: 

– во-первых, недостаточная эффективность 
имеющихся механизмов обеспечения защиты 
прав и интересов молодежи, низкий уровень ме-
диаграмотности и информационной культуры 
молодежи; 

– во-вторых, нарастание новых рисков (контент-
ных, коммуникационных, электронных, потреби-
тельских, а также рисков Интернет-зависимости), 
связанных с распространением информации в 
социальных сетях, представляющей опасность 
для развития личности; 

– в-третьих, отсутствие системы в обучении 
цифровой грамотности молодого поколения и 
просвещенности об опасностях и сетевых рисках 
[6];  

– в-четвертых, несоответствие современной си-
стемы обеспечения информационной безопас-
ности молодежи новым рискам, связанным с 
возрастающей компьютеризацией и «интернети-
зацией» молодежного сообщества, например, 
рискам формирования виртуальной аддикции 
или Интернет-зависимости как формы патологи-
ческого влечения.  

Так, по данным онлайн-опроса 2016 г. на сайте 
«Дети России онлайн», 40 % респондентов 
назвали себя зависимыми от виртуального про-
странства социальных сетей. Потребность в Ин-
тернете вышла на второе место, превысив по 
степени важности потребность в материальном 
благополучии, но уступив физиологической по-
требности (в пище). В настоящее время, в Рос-
сии дети, подростки и молодежь по степени 
освоения социальных сетей находятся на уровне 
самых развитых стран, а по ряду показателей 
они их даже опережают и в первую очередь по 
той высокой активности, которую молодые люди 
проявляют в Интернете. Треть респондентов 
(порядка 34 %) проводят в Интернете, в частно-
сти в социальных сетях, а это – около шести ча-
сов в день, причем практически бесконтрольно 
[7]; 

– в пятых, исходя из представленных выше дан-
ных, по причине проведения столь значительно-
го количества времени в пространстве социаль-
ных сетейу молодых людей появляются трудно-
сти в повседневной коммуникации [8], возникает 
проблема нарушения процесса личностной 
адаптации в социальной реальности и может 
сформироваться риск ухода из социума, т.е. из 
реальной среды обитания в виртуальную среду.  

Таким образом, проблема обеспечения инфор-
мационной безопасности молодежи является 
сегодня наиболее острой и требует формирова-
ния медиаграмотности, развития информацион-
ной культуры в молодежной среде.  
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Медиаграмотность представляет собой грамот-
ное, осознанное использование молодежью и 
образовательной системой инструментов, обес-
печивающих доступ к информации, «развитие 
критического анализа содержания информации и 
привития коммуникативных навыков, содействие 
профессиональной подготовке»молодых людей 
и преподавателей «в целях позитивного и ответ-
ственного использования имиинформационных и 
коммуникационных технологий и услуг» [9, с. 9]. 
Т.е. государству необходимо развивать ме-
диаобразование в обществе, которое будет спо-
собствовать информационно защите молодежи 
от отрицательного и деструктивного воздействия 
социальных сетей.  

Медиаграмотность молодежи является одним из 
признаков информационной культуры молодежи, 
под которой понимается область культуры, свя-
занная с функционированием информации в 
молодежной среде и образованием информаци-
онных качеств личности. Информационная куль-
тура – это одна из граней культуры, связанных с 
информационным аспектом жизни молодых лю-
дей, «совокупность материальных и духовных 
ценностей в области информации» [9, c. 9]. Ин-
формационная культура предполагает опреде-
ленный уровень знаний и умений, который, по 
нашему мнению, предоставляет возможность 
молодому человеку безопасно ориентироваться 
в информационном пространстве социальных 
сетей. 

Обеспечение информационной безопасности 
молодого поколения возможно исключительно 
при условии эффективного сочетания усилий со 
стороны государства, общества (образователь-
ных организаций) при определяющей роли се-
мьи. В связи с этим необходимо налаживание 
согласованного взаимодействия семьи с обще-
образовательными организациями и государ-
ством, а также всеми элементами современного 
медиа рынка – производителями и распростра-
нителями контента, экспертными, социальными, 
психолого-педагогическими сообществами [10]. 

Один из возможных путей разрешения проблемы 
информационнойбезопасности – обучение мо-
лодых людей с самого детства адекватному вос-
приятию и оценкеинформации, ее критическому 
осмыслению на основе нравственных икультур-
ных ценностей. Для полноценного развития лич-
ности нет необходимости создания идеальной 
информационной среды, что в принципе сложно 

осуществить в рамках глобального сетевого со-
общества [11]. Более важным и продуктивным 
является направлениев сфере развитиямедиа-
грамотности, информационной культуры, инди-
видуальной информационной безопасности лич-
ности, защиты молодежи от информационных 
(сетевых) рисков,что напрямую связано с систе-
мойобразования. Формирование у учащейся и 
студенческой молодежи умений и навыков рабо-
тать с информацией и,следовательно, умений 
обеспечения ее безопасности, является важной-
задачей системы образования. Ответственность 
всякого образовательногоучреждения повопросу 
обеспечения информационной безопасности 
молодежи закреплена вФедеральном законе от 
9.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Вкомпетенцииобразовательногоучреждениявхо-
дит создание необходимых условий для обеспе-
чения, охраны и укрепления здоровья обучаю-
щихся, наосновании которых можно выделить 
задачи социально-педагогического характера 
дляорганизации мероприятий по информацион-
ной безопасности молодежи: 

1) формирование в молодежной среде устойчи-
вого убеждения в грамотном и продуманном ис-
пользовании информационных ресурсов во из-
бежание Интернет-зависимости и других серьез-
ных сетевых рисков;  

2) формированиеинформационной культуры и 
медиаграмотности, устойчивыхповеденче-
скихумений и навыков в сфере информационной 
безопасности; 

3) развитие у молодых людей способности рас-
познать и противостоятьнегативной информации 
в Интернет-пространстве и СМИ, через обуче-
ниеспособам защиты от вредной информации. 

Таким образом, обеспечение информационной 
безопасности с необходимостью предполагает 
комплексное и активное участие трех субъектов: 
государства, образовательных учреждений и 
семьи. 

Необходимо учитывать, что в настоящее время 
информационная безопасность – важнейший 
компонент национальной безопасности; инфор-
мационная безопасность становится одним из 
важнейших элементов национальной, обще-
ственной и личной безопасности. 
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Аннотация. Семья в современном российском 
обществе оказалась в ситуации социокультурно-
го выбора, что определяет неоднозначность тра-
ектории ее развития и социальных последствий. 
Этот выбор осуществляется под влиянием ключе-
вых факторов социокультурного характера, свя-
занных, прежде всего, с историко-культурной 
спецификой общества, а также особенностями 
его социально-эконо-мического, социально-
политического, духовно-нравственного развития. 
По совокупности этих факторов и степени их воз-
действия на сферу семьи можно судить о том, в 
каком направлении будет развиваться семья в 
российском обществе и какие альтернативы в 
сфере семейных отношений в виде реализуемых 
семейных практик имеются уже сегодня. В этой 
связи представляется целесообразным показать 
методологические перспективы исследования 
российской семьи в границах социокультурного 
подхода. 
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choice, which determines the ambiguity of the 
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роблема трансформации института семьи в 
отечественной социологии представлена 

многочисленными работами, в которых актуали-
зируются проблемы снижения рождаемости, ро-
ста разводов, неполных семей, изменения роле-
вых, а также репродуктивных установок в рос-
сийской семье и т.д. Оценка обозначенных про-
цессов и их последствий в функционировании 
семьи отечественными исследователями не яв-
ляется однозначной и варьирует в пространстве 
двух подходов, выступающих базовыми в социо-
логии семьи: кризисного и эволюционного. При 
этом, какой-либо грани между исследованием 
микро- и макросоциальных аспектов трансфор-
мации семьи в России не наблюдается, что яв-
ляется следствием отсутствия эффективной ме-
тодологии исследования современной семьи, а 
также демографической смещенности имеющих-
ся теоретических подходов.  

Основными показателями трансформации инсти-
тута семьи в работах исследователей выступают:  

– изменение репродуктивных установок семьи и 
характера супружеских отношений; рост количе-
ства разводов и неполных семей; 

– формирование малодетной и эгалитарной се-
мьи как доминирующей модели семьи; 

– разнообразие форм семейной жизни; 

– изменение функциональной структуры семьи и т.д. 

Однако их анализ проводится в рамках класси-
ческой метапарадигмы социологического иссле-
дования, в результате чего сам механизм 
трансформации семьи остается за пределами 
внимания исследователей, как впрочем, и глубо-
кий анализ дефиниций, дифференцирующих 
семью как социальный институт и малую группу. 
Противостояние кризисного и эволюционного 
подходов в отечественной фамилистике являет-
ся тем тупиком, который не позволяет получить 
адекватное знание об институте семьи и проис-
ходящих в его сфере изменениях.  

Преодоление этого противостояния возможно в 
границах социокультурного подхода, применение 
которого наиболее эффективным является при 
анализе трансформации норм, ценностей, образ-
цов поведения и механизмов, регулирующих се-
мейно-брачную сферу общества, с учетом социо-
культурной трансформации российского общества 
и социокультурного раскола, наличие которого 
подвергается сомнению многими отечественными 
исследователями, но является неоспоримым фак-
том для нас, а также таких исследователей, как: 
А.Л. Андреев, А.В. Бондар, И.И. Глебова,                      
С.В. Патрушев и А.Д. Хлопин и др. [2; 3; 9]. 

Любые социокультурные феномены подвержены 
изменениям, и в этой связи важным вопросом 
методологического и научного значения высту-
пает проблема характера и причины этих изме-
нений, которые в социальной науке рассматри-
ваются по-разному. В частности, П.А. Сорокин 
указывает на то, что доминирующей является 
экстерналистская теория, которая усматривает 
основания изменения любой социокультурной 
системы в некоторых «переменных», находя-
щихся за пределами самой системы, в то время 

как существует противоположный подход имма-
нентного социокультурного изменения, в рамках 
которого изменения в социокультурной системе 
рассматриваются как результат того, что систе-
ма изменяется в силу своих собственных ресур-
сов и свойств [11, с. 798–800]. Основным посту-
латом имманентной теории социокультурного 
изменения является положение о том, что соци-
окультурная система не может не изменяться, 
даже если все внешние условия ее существова-
ния неизменны. Таким образом, делает вывод            
П. Сорокин, «изучая трансформацию любой со-
циокультурной системы, сторонник имманентной 
теории будет искать причины или факторы ее 
изменения, прежде всего во внутренних свой-
ствах (актуальных или потенциальных) системы, 
а не просто во внешних условиях ее существо-
вания» [11, с. 801], следовательно, продолжает 
свою мысль Сорокин, если предположить, что 
внешние условия существования семьи, госу-
дарства, экономической организации, политиче-
ской партии или любой социальной системы 
остаются постоянными, то каждая из этих соци-
альных и культурных систем не остается неиз-
менной, но имманентно обречена изменяться в 
силу собственного бытия и функционирования. 
При этом сам автор придерживается второго 
подхода, подкрепленного при определенных 
условиях экстерналистским принципом                     
[11, с. 802].  

Состояние современного института семьи в Рос-
сии, его основные характеристики и показатели, 
отражающие как влияние внешних факторов (гло-
бализация, модернизация и т.д.), так и собственно 
цивилизационных, исторически заложенных в ин-
ституциональной системе общества, позволяют 
констатировать правоту идей выдающего социоло-
га, так как с помощью экстерналистского подхода 
вряд ли удастся объяснить суть происходящих 
изменений в институте семьи в России.  

Продолжая анализ потенциала методологии со-
циокультурного подхода, считаем необходимым 
обратиться к теории социокультурных флуктуа-
ций, разработанной П. Сорокиным. Анализируя 
его учение о социокультурных флуктуациях, мы, 
естественно, пытались ответить на волнующий 
нас вопрос: каков характер этих изменений в 
такой социокультурной системе, как семья?                    
П. Сорокин выделяет следующие типы флуктуа-
ций с точки зрения их направленности: линейные 
и нелинейные, циклические и вариантно повто-
ряющиеся [11, с. 107]. Не останавливаясь по-
дробно на характеристике этих типов флуктуа-
ций, отметим лишь то, что, по мнению П. Соро-
кина, которое мы разделяем, социокультурные 
процессы настолько разнообразны, что для их 
трактовки наиболее адекватным является такой 
тип флуктуаций, как вариантно повторяющийся. 
Он базируется на том, что исторический и соци-
альный процессы постоянно претерпевают веч-
но новые вариации старых тем, что и делает их 
слабо предсказуемыми и неожиданными.  

Применительно к исследованию процессов в такой 
социокультурной системе как семья наши рассуж-
дения сводятся к следующим мыслям. Историче-
ское изменение форм и типов семейно-брачных 
отношений, а также количественных и качествен-
ных характеристик семьи традиционно в фамили-
стике и других отраслях знания, исследующих се-

П 
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мью и семейные отношения, трактовалось с пози-
ций линейного подхода, в рамках которого, начи-
ная с Л. Моргана и Ф. Энгельса  [5; 7], семья и ее 
развитие представлено в виде эволюции от поли-
гамной семьи к моногамной, от матрилинейной к 
патрилинейной системе родственных отноше-
ний.Современность демонстрирует нам такие из-
менения в функционировании семьи, которые с 
позиций одного из подходов (линейного или цикли-
ческого) объяснить достаточно сложно, так как, с 
одной стороны, мы наблюдаем явные признаки 
трансформации традиционной патриархальной 
системы организации семейных отношений и се-
мейного родства, а также признаки формирования 
матриархальных основ семейной организации, но, 
с другой стороны, эти признаки перехода или воз-
врата к матриархату никогда не будут идентичны 
системе матриархата в прошлом, если принять 
положение о существовании такой формы органи-
зации семейно-родственных отношений в истории 
человечества. Речь идет о том, что помимо фор-
мальных изменений в функционировании институ-
та семьи, выражающихся в распространении и 
институционализации разнообразных форм семьи 
и семейных отношений, что уже само по себе сим-
волизирует возврат к прежним «нецивилизован-
ным» семейным формам, характерным для поли-
гамии, и свидетельствует о цикличности развития 
процессов в семейно-брачном институте общества, 
наблюдаются также содержательные изменения, 
сущность и последствия которых имеют куда более 
существенное значение для общества и символи-
зируют парадигмальные перемены, связанные с 
матриархальными принципами организации се-
мейной жизни. Эти перемены каквариантно повто-
ряющийся тип процессов социокультурных флук-
туаций в семейно-брачной сфере общества имеют 
под собой социально-философское обоснование. 
И если мы обратимся к идеям Э. Фромма о любви, 
свободе, который, в свою очередь, интенсивно 
использовал идеи Баховена, Фрейда и др. для по-
строения своей экзистенциальной концепции, то 
увидим это.  

Согласно Э. Фромму [13, с. 42–43], во всех патри-
архальных обществах отношение сына к отцу (мы 
думаем, здесь можно говорить, в целом, о детях) 
сводилось к отношениям подчинения, которые 
формировались искусственно, основываясь на 
власти и законе. Другими словами, патриархальная 
система служила основой воспроизводства отно-
шений господства-подчинения в обществе, осно-
вой авторитаризма. Изначальная основа патриар-
хата – подчинение членов семьи главе семьи – 
отцу и мужу (в иных случаях, старшему мужчине) 
отражала суть социальных отношений в обществе 
и государстве, где в качестве главы семьи – госу-
дарства выступал правитель, государь либо власт-
вующая элита. В условиях либерализации и демо-
кратизации общества, которая стала возможна 
вследствие его гуманизации, система патриархата 
естественным образом стала разрушаться, и осно-
вой трансформационного процесса всего общества 
и его системы стала семья как микроячейка обще-
ства. Обществу потребовался новый тип человека, 
новый тип общественных отношений, в основе 
которых заложена свобода, равенство, индивидуа-
лизм, независимость, творческая активность и т.пр. 
Патриархально-авторитарный тип воспитания стал 
невостребованным, и современное общество воз-
вращается к своим истокам – матриархату как аль-
тернативной системе воспитания и организации 

семейных отношений, чему способствует идеоло-
гия гуманизма, индивидуализация общества, рас-
ширение свободы. Если учесть, что подчинение, 
власть, закон, долг, иерархия – воплощение отца 
[13, с. 42], а мать воплощает безусловную любовь, 
всепрощение, то можно предположить, что изме-
нение основ воспитания, при котором ключевые 
позиции буде занимать материнское воспитание, 
повлияет на весь ход общественного развития. 

Однако следует понимать, что большинство наших 
современников по-прежнему живет в «мужском» 
мире, созданном их «богами», функционирующего 
по их принципам, а потому, хоть он и обнаруживает 
свою нежизнеспособность (об этом можно судить 
по возрастающей конфликтогенности в самых раз-
ных регионах и сферах современного мира), его 
идеологическая основа продолжает определять 
жизненные стратегии женщин, которые добивают-
ся успеха, используя для этого, как правило, муж-
ские стратегии. Со временем, возможно, образует-
ся мир, основанный на взаимодействии и союзе 
мужского, и женского, и эта мысль представляется 
нам достаточно интересной, так как, действитель-
но, на данный момент женщина пытается «найти 
себя» в мире мужском, но,гипотетически, этот мир 
может стать общим, и в нем на равных правах бу-
дут осуществлять свою субъектность, как мужчины, 
так и женщины, сохраняя при этом свое женское и 
мужское предназначение и сущность. В основе 
такого мира, если его все же удастся создать, не 
будет авторитарного мужского начала, и поэтому 
не будет необходимости в демонстрации женской 
половины человечества своей эмансипированно-
сти. М. Аристова утверждает, что с возникновени-
ем общественного устройства, известного под 
названием «патриархат», когда мужской пол 
утвердил свою власть через насилие и контроль 
над женским, связано появление культа силы, при 
этом отношения господства-подчинения связаны с 
конкретными историческими событиями на заре 
истории, когда за мужчиной в общественном со-
знании была закреплена роль творца, создателя, 
субъекта, хозяина, а также сфера культуры (кон-
струирования смысла жизни), а за женщиной, со-
ответственно – роль объекта его власти и сфера 
природы (воспроизводство жизни) [1, с. 102]. 
Вполне закономерно, на наш взгляд, что наступает 
время, когда «мужские» боги и мужское господство 
сменяется паритетной системой власти и властных 
отношений (что отражается и на сфере межлич-
ностных, внутрисемейных отношений), по мнению 
некоторых исследователей, уже существовавшей 
до наступления эры патриархата [1, с. 103]. Семья 
как микроячейка патриархальной системы, на 
уровне которой воспроизводилась вся система 
отношений господства-подчинения, на современ-
ном этапе общественного развития находится в 
кризисе и уже имеет смысл говорить о формирова-
нии бархатных (равных) принципов ее функциони-
рования. Но по сей день можно услышать и прочи-
тать воззвания к возврату традиционной семьи как 
основы традиционной модели организации обще-
ственных отношений, отражающих присущую об-
ществу цивилизационную модель развития. В 
частности, об этом пишет С. Сулакшин, который 
пришел к выводу о том, что демографическое бла-
гополучие российского общества, производное от 
семейного, во многом, определяется возвратом к 
своей цивилизационно-ценностной модели разви-
тия, первостепенную роль в которой играют воспи-
тание, образование, культура, традиционное веро-
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исповедание, прежде всего, православие, посколь-
ку рождаемость, смертность, продолжительность 
жизни в первую очередь определяются, по его 
мнению, идейно-духовным состоянием российского 
общества, затем национальной (цивилизационной) 
идентичностью российской государственности и 
качеством государственной политики в этой сфере 
[12, с. 27]. Не давая критичных оценок тем или 
иным позициям ученых относительно разрешения 
сложной демографической ситуации в России, хо-
тим лишь отметить, что возврат к прежней тради-
ционной системе ценностей и цивилизационной 
модели российского общества в целом, несмотря 
на значимое влияние ментальных оснований соци-
ального поведения, заложенных в ментальных 
программах российского общества[14], выглядит 
несколько декларативно относительно семейной 
сферы. Ряд изменений в ней имеют необратимые 
последствия, и вернуть тех, кто уже встал на пози-
ции эгалитаризации межличностных отношений и 
реализации личных индивидуальных стратегий 
жизненного самоопределения, в лоно православ-
ных или иных правил и норм, диктующих иные 
правила и модели поведения, вероятно, не удаст-
ся. Переход к супружеской модели семейных от-
ношений, основанной на эгалитарных ценностях, 
уже охватил значительную часть российских се-
мей[4].Изменились не только стратегии – измени-
лись жизненные цели, и, почувствовав «вкус» сво-
боды и возможность найти свое счастье, даже пу-
тем проб и ошибок в семейной жизни, мало кто 
откажется от этого и вернется к тому, от чего со-
знательно и добровольно отказался. Отечествен-
ные теоретики не учитывают того, что, несмотря на 
силу цивилизационного кода, ментальных основ 
общества, они также подвержены изменениям, и в 
данном случае изменения затронули довольно 
глубинный социокультурный слой. Российский 
народ наконец-то, пусть и в не самых благоприят-
ных условиях, получил свободу выбора, возмож-
ность самоопределения в приватной личной сфере 
без оглядки на общественное мнение, столь силь-
но определявшее эту сферу ранее, в том числе и в 
советское время. От свободы так просто не отка-
зываются, поэтому надеяться на то, что из обще-
ственной практики исчезнут при определенных 
обстоятельствах (эффективная государственная 
поддержка семей и в целом семейная политика, 
например) такие явления, как добровольная без-
детность, одиночество как сознательный выбор 
жизненного стиля, сознательное внебрачное мате-
ринство и т.д., не стоит. 

Анализ реалий семейной сферы современного 
российского общества с позиций их эмпириче-
ской и статистической представленности в науч-
ной литературе позволяет выделить следующие 
основные тенденции в функционировании семьи: 

– сосуществование различных, порой совершен-
но противоположных типов семей – от патриар-
хальной до эгалитарной, набирающей явную 
силу в городской местности; 

– недопустимое для нормального функциониро-
вания института семьи в обществе количество 
неблагополучных семей, попадающих в катего-
рию семей группы риска; 

– институционализация материнской семьи как ос-
новной социальной ячейки, в которой происходит 
социализация молодого поколения (об этом свиде-

тельствует высокий уровень разводов, неполных 
семей, а также приоритет матери при воспитании 
даже в полных семьях), в результате чего явление 
отцовства все больше утрачивает свое не только 
функциональное, но и символическое значение; 

– при явном снижении статуса института семьи в 
российском обществе, который перестал выпол-
нятьроль важного посредника между индивидом 
и обществом, куда интегрируется индивид, а 
также обеспечивать социально необходимые 
запросы общества – демографические, социали-
зационные и т.д.), заметно повышается значение 
семьи как малой группы, с которой индивида 
связывают эмоциональные межличностные от-
ношения. Семья стала сферой интересов самого 
индивида, и, соответственно, его выбор того или 
иного типа семьи будет зависеть от его личных 
склонностей и интересов, что будет и в даль-
нейшем продуцировать многообразие типов се-
мейного поведения и стилей семейной жизни.  

Т. Парсонс в разработанной им системе действия 
отмечает, что «интеграция в общество его членов 
подразумевает наличие зоны взаимопроникнове-
ния между социальной и личностной системами» 
[8, с. 21], которая в соответствии с той или иной 
системой ценностей определяет желательный тип 
социальной системы в целом. Поскольку социаль-
ные ценности закладываются и передаются инди-
видам через семейные структуры, институт семьи 
обеспечивает одну из важнейших общественных 
функций - интегративную, благодаря которой об-
щество как социальная система обладает наивыс-
шей степенью самодостаточности [8, с. 20]. По-
средническая роль семьи между индивидом и об-
ществом, в которое интегрируется индивид в про-
цессе жизненной социализации, свидетельствует о 
важности функционирования самого института 
семьи, изменения в котором не могут, по словам  
П. Сорокина, не вызывать чреватых последствий 
во всех областях общественной жизни и в судьбах 
других коллективах особенно в условиях, когда 
семья стала одним из каналов процесса циркуля-
ции, превратившись в группу промежуточного типа: 
«выход замуж, брак, разводы и т.п. представляют 
явления частичной инфильтрации и частичной 
дефильтрации индивидов из семьи в семью»         
[10, с. 472–473].  

Основные тенденции общественного развития свя-
занны с утратой понимания того, что брак и           
семья – это на всю жизнь,а также - сизменением 
жизненных стратегий индивидов, в которых место 
долгосрочных и прочных социальных связей и от-
ношений заняли слабые и недолговечные соци-
альные связи. Число последних постоянно растет, 
и параллельно с этим процессом становится 
меньше людей, которые стремятся к установлению 
прочных и длительных отношений, особенно с уче-
том того, что навыки и готовность к таким отноше-
ниям утрачиваются в обществе по мере того, как 
разрушаются веками складывавшиеся азы семей-
ной культуры и человеческих отношений в целом. 
Удивляться этому в обществе, за которое прочно 
закрепилось название «потребительское», не при-
ходится – в таком обществе приоритет отдается 
потреблению и постоянному обновлению – вещей, 
имиджей, связей. Эту мысль развивает А.Н. Ильин, 
утверждающий, что безудержное потребительст-
востало фактором формирования «одномерного» 
человека в «одноразовом» мире с его культом 
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устаревания, не оставляющим места тем вещам и 
ценностям, которые могут служить длительное 
время [6, с. 45].  

Итак, современная семья индивидуализируется, 
перестает обслуживать интересы общества и 
государства, демонстрируя достаточно большое 
поле вариативности форм и типов организации 
семейно-брачных отношений, а это значит, что 

результат ее трансформации очень сложно про-
гнозировать, особенно в России, отличающейся 
таким многообразием этнических, конфессио-
нальных, экономических, социокультурных и 
иных составляющих, что предполагает поиск 
некоего механизма саморегуляции и саморазви-
тия семейной сферы в эпоху трансформации 
общества и глубинных процессов индивидуали-
зации. 
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кризисном обществе, коим сегодня являет-
ся российский социум, возникает цепь вза-

имосвязанных и взаимообусловленных явлений 
негативного характера, когда социальное бесси-
лие определенных категорий российской моло-
дежи является одновременно следствием 
трансформационных изменений и причиной, 
продуцирующей новые фазы дезинтеграции и 
социального исключения. Так, появляются раз-
личные категории молодежи так называемых 

групп риска – группыс низким социальным стату-
сом, социально депривированные, отверженные 
группы, оказавшиеся жертвами глубочайшего 
системного кризиса. 

Стоит подчеркнуть, что в российском обществе 
сложилась ситуация множественной и передава-
емой молодежной депривации, являющейся 
рискогенной. Множественная депривация – это 
тенденция к совмещению факторов и условий 

В 
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неравного доступа к общественным благам в 
разных сферах жизнедеятельности, в том числе 
и в сфере трудовой интеграции молодежи. К 
примеру, низкий материальный доход и моло-
дежная безработица, как правило, сочетаются с 
плохими жилищными условиями жизни, слабым 
здоровьем, некачественным или неполным об-
разовательным статусом.Что же касается пере-
даваемой депривации, то она заключается в 
унаследованной передаче депривации от стар-
шего поколения к младшему. Существует рас-
пространенный стереотип обыденного сознания, 
в соответствии с которым – неполноценные в 
социальном плане родители имеют неполноцен-
ное в таком же плане потомство [1, с. 247]. При 
этом, как уже говорилось нами в статье, посвя-
щенной проблемам трудовой занятости совре-
менной российской молодежи, опасность депри-
вации, маргинализации, социального исключе-
ния «распространяется в условиях стихийного 
процесса интеграции в трудовые отношения да-
же на высокообразованных молодых специали-
стов» [2], не являющихся представителями груп-
пы множественной и передаваемой молодежной 
депривации. 

Таким образом, подавляющее большинство мо-
лодых людей живет в условиях непредсказуемо-
сти, неопределенности и постоянного риска тру-
довой интеграции, детерминированного полити-
ческими, экономическими, правовыми и соци-
альными факторами. Риск нисходящей социаль-
но-профессиональной мобильности и риск нере-
ализованных возможностей, по мнению                  
С.Ю. Глазьева, являются преобладающими, и 
вызывают у молодежи либо чувство отчаяния и 
безысходности, либо безразличия и апатии. 
Каждый пятый опрошенный молодой человек 
опасается остаться безработным, а каждый вто-
рой боится не справиться с материальными 
трудностями [3]. Эти данные – явный индикатор 
социальной напряженности и конфликтогенности 
между молодежью и российским истеблишмен-
том. В результате наблюдается дезинтеграция, 
отчуждение депривированной части молодежи 
от общества, погружение в мир собственных 
проблем, различные формы конфликтного, про-
тестного поведения [4]. 

Прежде чем вести речь о возможных рисках тру-
довой интеграции российской молодежи в усло-
виях современного рынка труда, стоит охаракте-
ризовать этот рынок.  

Итак, современный рынок труда молодежи пред-
ставляет собой специфический социально-
демографический сегмент экономики, который 
подчиняется собственным закономерностям, 
обусловленным как особенностями России, так и 
особенностями молодежного возраста (неустой-
чивостью жизненных установок молодежи, от-
сутствием у нее производственно-трудового 
стажа и опыта работы, а, следовательно, мень-
шей конкурентоспособностью) [5], которые необ-
ходимо учитывать в политике занятости и трудо-
устройства. 

Современный рынок труда представляет собой 
весьма пеструю картину, он структурирован и 

состоит из набора определенных сегментов, ко-
торые существенно не походят друг на друга. 
Главное отличие заключается в характеристике 
товара (рабочей силы), который играет ключе-
вую роль в том или ином сегменте. Принято вы-
делять пять сегментов современного рынка тру-
да [1, с. 278]:  

1) сегмент, который занимают высококвалифи-
цированные специалисты с соответствующей 
высокой оплатой труда и стабильной, полной 
занятостью; 

2) сегмент рынка квалифицированных кадров, 
где представлены специалисты с высшим и 
средним образованием, также квалифицирован-
ные рабочие, чьи доходы и занятость относи-
тельно стабильны;  

3) рынок труда рабочих профессий, в рамках 
которого наблюдается дисбаланс спроса и пред-
ложения: спрос на рабочую силу имеет тенден-
цию к постоянному сокращению, что обусловле-
но социально-профессиональной неопределен-
ностью молодежи. Это влечет сокращение дохо-
дов, снижение гарантий занятости, занятость 
временную, неполную или вторичную (предпола-
гающую наличие дополнительной работы), 
вплоть до неполной занятости – частичной без-
работицы и полной молодежной безработицы; 

4) рынок труда малоквалифицированных рабо-
чих и работников сферы услуг, где предложение 
рабочей силы превышает спрос, отсюда – невы-
сокие доходы, занятость нестабильная, непол-
ная; 

5) остаточный рынок труда – где услуги предла-
гаются теми группами молодежи, которые явля-
ются новичками в сфере труда, частично безра-
ботные, утратившие связь с рынком труда или 
безработные.  

Исходя из сказанного выше, комплексный анализ 
современного рынка труда позволил нам выде-
лить несколько групп рисков трудовой интегра-
ции российской молодежи, имеющих непосред-
ственное отношение к третьему, четвертому и 
пятому сегменту современного рынка труда: 

Риск депрофессионализации рассматривается 
как процесс, сопряженный с утратой молодежью 
профессиональных качеств, знаний, и навыков, 
снижением ее профессионального уровня в ре-
зультате комплекса причин внутреннего харак-
тера: неудачной самореализацией в профессио-
нальной сфере, неготовностью и неспособно-
стью трудиться; и внешнего характера: кризиса 
института труда, сложностей трудоустройства 
молодежи по специальности, низкой оплаты тру-
да [6]. Образованная молодежь, не находя воз-
можностей самореализации, вынуждена доволь-
ствоваться низовыми позициями и работой не по 
профилю.  

Среди причин, порождающих риски депрофессио-
нализации молодежи на современном рынке труда 
по праву можно отнести «высокий процент моло-
дежи, трудовая деятельность которой не связана с 
полученной специальностью; приоритет внешней 
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(материальной) мотивации, которая при отсутствии 
внутренней (духовной) разрушает профессиональ-
ное «я» личности» и мотивы профессионального 
самоутверждения молодежи [7]. 

Риск молодежного фрилансерства как внеорга-
низационной, независимой формы молодежной 
занятости, при которой молодой специалист са-
мостоятельно предлагает и реализует свои услу-
ги на рынке труда, не имея постоянного работо-
дателя фиксированного дохода. Согласно дан-
ным опроса, проведенного сайтом для фрилан-
серов – Free-lance.ru, в тройку самых популяр-
ных сфер профессиональной деятельности мо-
лодежи входят: IT-сфера, включающая програм-
мирование и комплекс работ по созданию и про-
движению веб-сайтов (33,1 %); дизайн и мульти-
медиа (39,2 %); различная работа с текстами по 
их написанию, редактированию, переводу и пр. 
(16,8 %) [8]. Рисками молодежного фрилансер-
ства, в свою очередь, являются: отсутствие ста-
бильного оклада и социальных гарантий, ненор-
мированный рабочий график и необходимость 
поиска заказчиков, что способствует формиро-
ванию зоны риска для физического, психическо-
го и социального здоровья молодого фрилансе-
ра [9].  

В соответствии с третьим сегментом рынка тру-
да, отсутствие спроса на многие профессии при-
водит к тому, что значительная часть молодежи, 
находящейся в поисках работы, не может трудо-
устроиться по специальности. Отсюда, а также в 
результате ухода молодежи во фрилансеры, 
возникает риск окончательной смены типа про-
фессиональной деятельности как результат 
профессиональной неопределенности и марги-
нальности молодежи [10]. Так, по данным                        
А.Г. Пуховой, Т.К. Беляева и др., ежегодно каж-
дый четвертый молодой специалист становится 
кандидатом на переобучение, получение второй 
профессии. Кроме того, пятая часть молодежи 

увольняется по причине неудовлетворенности 
профессией, характером труда уже наначальном 
этапе работы по окончании вуза [11]. 

С третьей группой риска тесно связан риск поис-
ка молодежью нелегальных форм заработка в 
теневом секторе российской экономики. В ре-
зультате этого увеличивается число экономиче-
ских и уголовных преступлений молодежи, уве-
личивается рост заболеваемости алкоголизмом 
и наркоманией, и, как следствие, растет уровень 
молодежной смертности [11].  

Четвертый и пятый сегменты рынка труда обо-
рачиваются риском молодежной безработицы 
(высокая степень риска утраты работы). Специ-
алисты отмечают увеличение группы молодежи, 
которая нигде не работает и не учится. По дан-
ным международной организации труда (2016), 
4,1 млн чел. в стране классифицировались как 
безработные, средний возраст которых составил 
34,5 г. В ситуации нестабильной экономики из-за 
насыщенности рынка труда предложением тру-
довых услуг более конкурентоспособными кате-
гориями населения, молодежь является низко 
конкурентоспособной, достаточно выраженной 
группой риска [12].  

Таким образом, основными, на наш взгляд, груп-
пами риска трудовой интеграции российской мо-
лодежи являются: риск депрофессионализации, 
риск молодежного фрилансерства, риск оконча-
тельной смены типа профессиональной дея-
тельности, риск поиска молодежью нелегальных 
форм заработка, риск молодежной безработицы. 
Учет данных рисков – важнейшая задача, стоя-
щая перед государственной молодежной поли-
тикой. Четкое понимание проблемной специфики 
современного рынка труда и проблем трудо-
устройства молодежи – средство профилактики 
многочисленных рисков, угроз и негативных 
трендовмолодежной занятости. 
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условиях общемировой озабоченности во-
просами выхода из экологического кризиса 

нашим государством в качестве идеологической 
основы преобразований в экологической сфере 
признана концепция устойчивого развития. Она 
является платформой для проведения экологи-
ческой, экономической и социальной политики 
большинства развитых стран мира как продукта 
длительного процесса выработки единой страте-
гии потребления природных ресурсов и поддер-
жания социоприродного баланса на планете. 
Главы государств, приняв на Конференции по 
окружающей среде и развитию в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро концепцию постоянно поддер-
живаемого, или устойчивого, развития (sus-
tainable development), пришли к общему утвер-
ждению, что устойчивость – это простая концеп-
ция: жить справедливо в пределах наших эколо-
гических возможностей [6]. Согласно этому 
принципу, человечество способно сделать раз-
витие устойчивым, то есть обеспечить такие 
условия, которые бы удовлетворяли потребно-
сти настоящего, не подвергая при этом опасно-

сти способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности. 

На сегодняшний день концепции устойчивого 
развития в отечественной науке уделяется до-
статочно много внимания [1; 3; 4; 5]. Несмотря на 
весьма ощутимую антропоцентрическую инер-
цию в своем содержании, большинством ученых 
она признается единственно способной вернуть 
миру перспективу дальнейшего качественного 
существования в системе «общество – природа».  

Одной из тенденций в функционировании упо-
мянутой системы в последние десятилетия мож-
но признать развитие рекреационной сферы, 
расширение ее границ и обновление содержа-
тельного наполнения, появление новых видов 
рекреации и средств освоения рекреационного 
потенциала регионов.  

Являясь предметом регулирования общегосу-
дарственных нормативно-правовых и программ-
ных актов, рекреационное природопользование 

В 
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нуждается в повышении эффективности и 
охране с позиций региональных актов, способ-
ных учесть особенности территорий, потенциал 
и интересы коренного населения используемого 
рекреационного пространства.  

Республика Крым, с июля 2016 года входящая в 
состав Южного федерального округа, представ-
ляет огромный интерес в аспекте развития ре-
креационной сферы благодаря огромному при-
родному потенциалу, богатой истории и культур-
но-этническому разнообразию. 

Государственная программа развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Совета Мини-
стров Республики Крым 29 декабря 2016 № 650 
[2], определила своей основной задачей обеспе-
чение комплексного устойчивого развития до-
ступной и комфортной туристской среды. Наряду 
с ней выделен ряд задач, специфических именно 
для Крыма по причине долгого развития региона 
в иных геополитических условиях, а также слож-
ности с организацией международного туризма. 
Такими задачами модно считать: 

– диверсификацию туристического продукта 
Республики Крым, ориентированного на различ-
ные сегменты туристского рынка;  

– повышение качества туристических услуг, си-
стемное методическое кадровое обеспечение 
туристской отрасли, отвечающее запросу совре-
менного туриста;  

– продвижение туристского продукта Республики 
Крым на международном и внутреннем турист-
ских рынках, развитие различных видов туризма, 
направленных на расширение рамок активного 
периода туристского сезона. 

Адаптируясь в российском социокультурном и 
правовом поле, Крымский регион столкнулся с 
рядом проблем, задерживающих выполнение 
основной из задач Программы. Можно проанали-
зировать основные из них, сопоставив с основ-
ными принципами устойчивого туризма, сфор-
мулированными Шведским агентством по защите 
окружающей среды [7]:  

1. Неистощительное, устойчивое использова-
ние ресурсов.  

В последние годы усложняется экологическая си-
туация на полуострове, усиливается техногенная 
нагрузка на окружающую природную среду про-
мышленных зон Крыма. Нерационально использу-
ется существующий природно-ресурсный потенци-
ал – рекреационный, биоклиматический, мине-
рально-сырьевой, энергетический, прежде всего в 
сфере применения нетрадиционных источников 
возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, 
геотермальной) [2]. Если в сфере личного хозяй-
ствования в последние годы можно наблюдать 
возросший интерес к использованию альтернатив-
ных источников энергии, то в промышленной и ор-
ганизованной туристической сферах складывается 
совершенно неутешительная ситуация. Не желая 
терять прибыли, крупные субъекты хозяйствования 
игнорируют возможности переоборудования мощ-

ностей на ресурсосберегающие, несмотря на воз-
можность возмещения затраченных средств из 
федерального и местного бюджетов. В качестве 
основных причин нежелания финансировать по-
добное переоборудование можно назвать отсут-
ствие уверенности в завтрашнем дне и недоверие 
к органам власти, сомнение в реальности возме-
щения таких затрат участникам федеральных про-
грамм, а также долгий бюрократически путь 
оформления указанных мероприятий. В связи с 
этим актуализируется вопрос о предоставлении 
более ощутимых льгот предприятиям, использую-
щим альтернативные экологичные источники энер-
гии, а также разделение бремени финансирования 
на этапе переоборудования производств. В от-
дельных районах можно наблюдать вопиющие 
последствия деформаций правосознания государ-
ственных и муниципальных служащих, не желаю-
щих углубляться в оформление процесса экологи-
зации производств и предпочитающих отговорить 
предпринимателей от такой «головной боли». 

2. Сокращение избыточного потребления и отхо-
дов. На территории Республики повышается уро-
вень загрязнения поверхностных и подземных вод, 
в результате чего под угрозой оказываются много-
численные санаторные комплексы, жилые дома, 
инженерно-транспортные коммуникации и соору-
жения. Обостряется проблема утилизации быто-
вых отходов. Несистемными являются меры по 
очистке прибрежных территорий и акватории моря 
от боеприпасов и созданию условий для безопас-
ного освоения этих территорий и акватории [2]. 
Наряду с совершенствованием правовой базы, 
позволяющей быстрее и эффективнее применять 
санкции к лицам, нарушающим правила утилиза-
ции отходов, ощущается необходимость активиза-
ции просветительской деятельности по защите 
полуострова от загрязнений в среде населения и 
туристов, дополнительного финансирования об-
щественных организаций, проводящих мероприя-
тия по очистке территорий и акватории Крыма и 
осуществляющих общественный контроль за их 
качеством.  

3. Обеспечение сохранения природного, соци-
ального и культурного разнообразия. На сего-
дняшний день отсутствуют системные природо-
охранные меры по сохранению уникальной фло-
ры и фауны Крыма, природных ландшафтов. 
Обостряется проблема эрозии земель, угрожа-
ющий характер приобретают оползневые и аб-
разионные процессы, разрушающие береговую 
линию, в особенности в прибрежной рекреаци-
онной зоне. 

4. Участие местного населения в развитии туриз-
ма и разделение им финансовых и других преиму-
ществ от этой деятельности. В Республике Крым 
главной характеристикой участия населения в раз-
витии туризма до сих пор остается сезонность, что 
представляет огромную проблему и тормозит при-
ведение отрасли в состояние динамического рав-
новесия. Сезонные колебания турпотока в Крым 
отражаются на изменении тенденций генерации 
рабочих мест в сфере обслуживания, интенсивно-
сти загрузки средств перевозки, размещения, ре-
сторанов и аттракций. В высокий сезон возникает 
перегрузка туристических центров, цены повыша-
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ются, бронирование услуг в это время производит-
ся заблаговременно. В низкий же сезон наблюда-
ется обратная картина – туристический поток исся-
кает, за исключением кратковременного оживления 
в канун Нового Года. Население, занятое в сфере 
обслуживания, сталкивается с проблемой безрабо-
тицы либо убытков, нарушаются производствен-
ные циклы. 

5. Обучение персонала. Образование признано 
одной из доминант устойчивого развития в це-
лом, так как с его помощью без социальных по-
трясений можно оптимизировать взаимодей-
ствие общества с окружающей средой. В этом 
аспекте наиболее эффективными становятся 
мероприятия воспитания и образования в обла-
сти устойчивого развития, направленные на 
формирование личной и профессиональной по-
зиции организатора рекреационных услуг по ис-
пользованию, воспроизводству и охране рекреа-
ционных ресурсов в общей стратегии рацио-
нального природопользования региона. Пони-
мая, что с помощью экологически продуманного 
рекреационного природопользования возможен 
социально-экономического рост, лицо, связанное 
с функционированием рекреационного про-
странства, эффективнее воспринимает необхо-
димость соблюдения экологической императив-
ности своей деятельности.  

6. Ответственная торговля в сфере туризма. 
Одной из главных проблем на пути следования 
данному принципу остается высокий уровень 

«тенизации» рынка предоставления услуг раз-
мещения туристам, а также упоминавшаяся се-
зонность рекреации в Крыму, приводящая к без-
ответственному и несбалансированному веде-
нию торговли. 

7. Тщательное планирование, комплексный под-
ход, интеграция туризма в планы регионального 
развития, а также постоянные исследования, 
контроль и мониторинг сферы туризма. В реше-
нии этой задачи сегодня наблюдается некая па-
радоксальность, так как в п. 7 Программы зна-
чится, что участие научных организаций в реа-
лизации Программы не предусмотрено, что, на 
наш взгляд, может помешать обоснованному 
планированию и снизить эффективность реали-
зации основных мероприятий Программы. 

При отсутствии позитивной динамики в преодо-
лении проблем на пути осуществления данных 
принципов существует опасность, что неблаго-
приятные природные процессы, усиленные воз-
действием антропогенного фактора, необратимо 
осложнят экологическую обстановку, сделав не-
возможным комплексное и рациональное ис-
пользование природных ресурсов с точки зрения 
перспектив рационального, устойчивого хозяй-
ствования, круглогодичного курортного про-
странства и стабильного рекреационного потока 
на территории Республики Крым. 
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емографическое развитие российского обще-
ства не редуцируется исключительно к демо-

графическим процессам рождаемости, смертности, 
брачности, миграции и т.д. Социальный характер 
демографического развития проявляется в широ-
кой сфере жизнедеятельности всех социальных 
групп населения: в изменении социальных качеств 

населения – состояния здоровья, половозрастных 
границ дееспособности, уровня образования; 
наряду с этим происходит возобновление и изме-
нение социальных связей и отношений между 
группами, поколениями (в частности, изменение 
семейных ценностей и внутрисемейных отношений 
среди молодых поколений россиян). 

Д 
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Актуальность проведения сравнительного ана-
лиза отношения молодежи Юга России к семье 
как ценности обусловлена исключением семьи и 
ее основных проблем из сферы приоритетных 
интересов государства, невысокой эффективно-
сти его семейно-демографической политики, а 
также устойчивым воспроизводством негативных 
явлений в семейно-демографической среде [1].  

Понимание концепции институционального кри-
зиса семьи представляет собой важное методо-
логическое значение при проведении компара-
тивного анализа семейных ценностей в моло-
дежной среде двух крупных городов Юга России: 
Краснодара и Ростова-на-Дону.  

Особое внимание исследователей (социологов, 
фамилистов, демографов) привлекает вопрос, 
связанный с отношением современной россий-
ской молодежи к семье, брачным узам и семей-
ным ценностям. Такого рода проблемам посвя-
щены исследованиямногих российских ученых: 
А.И. Антонова, М.К. Горшкова, Л.В. Карцевой, 
Т.С. Морозовой, А.Б. Синельникова и др. 

Результаты исследований ученых свидетель-
ствуют о значимости семьи как ценности среди 
российской молодежи, однако в системе репро-
дуктивных молодежных установок отмечен 
трансформационный характер развития институ-
та семьи в сторону появления новой модели ре-
продуктивного поведения с ориентацией на ма-
лодетность, а то и вовсе бездетность [2].  

Действительно, сегодня мы зачастую слышим о 
трансформации института семьи, его приближа-
ющемся закате, о том, что в сознании молодежи 
семья уступает место свободным сексуальным 
отношениям полов, что молодые люди не стре-
мятся к созданию семьи, предпочитая ей карьеру 
и материальное благосостояние. Однако в от-
ношении молодежи Юга России такие слухи не-
сколько преувеличены, но это не свидетельству-
ет о том, что в большинстве своем жизненные 
приоритеты и установки молодежи с течением 
времени не изменяются.  

Остановимся на рассмотрении ценностных ори-
ентаций молодежи, касающихся ее отношения к 
семье как ценности, отражении в системе се-
мейных ценностей перемен и степени ориенти-
рованности на создание семьи, взяв в качестве 
ареала исследования два крупных города Юга 
России: Краснодар и Ростов-на-Дону.  

Оба названных выше аспектов создания семьи 
(отражение в системе семейных ценностей пе-
ремен и степени ориентированности на создание 
семьи) тесно взаимосвязаны: установки на со-
здание новой ячейки общества влияют на цен-
ностные ориентации, а последние – на семейные 
установки молодежи. Установки молодежи Юга 
России на создание семьи располагаются между 
двумя полюсами, один из которых – это полное 
принятие ценностей, связанных с семьей, а вто-
рой – их отрицание. При полном их признании 
эти ценности предписывают нормы «демографи-
ческого поведения» молодых субъектов и стано-
вятся катализаторами создания семьи. Иначе 

говоря, ценности и их нормативная реализация 
играют в человеческой жизни крайне важную 
роль, а их трансформация воздействует как на 
состояние семьи, так и на ориентацию молодых 
людей к ее созданию. 

Вообще в самом общем семантическом понима-
нии о семье как ценности в жизни молодежи 
можно судить по тому месту, которое отводится 
ей среди других важных для молодого человека 
ценностей, таких как работа (учеба), здоровье, 
дружба, досуг, политика и религия. С течением 
времени (от поколения к поколению), структура 
жизненных ценностей молодежи Юга России 
трансформируется, однако семья все еще зани-
мает в ней одну из лидирующих позиций и вхо-
дит в группу ценностей, связанных с витальными 
потребностями, к которым можно, прежде всего, 
отнести здоровье и материальное благополучие. 
Эта тенденция в целом схожа с ценностной 
иерархией российского населения других регио-
нов, у которых также здоровье и материальное 
благополучие занимают первые позиции. Так, на 
фактор достатка, по данным Т.С. Морозовой, 
указало более 96% всех опрошенных [3]. 

Столь высокое положение материального благо-
получия в структуре ценностных ориентаций 
молодежи Юга России объясняется тем, что, в 
силу сложившейся материально-экономической 
обстановки в обществе, молодежь вынуждена 
заботиться о том, чтобы не просто выжить в 
крупном городе; она еще озадачена получением 
достойного профессионального образования, а 
также интенцией преуспеть в профессиональной 
сфере для поддержания своего достатка и фи-
нансового благополучия своей (будущей или 
настоящей) семьи.  

Как правило, намерение создать семью опреде-
ляется большим спектром наиболее важных для 
молодежи Юга России сфер жизнедеятельности, 
доминирующие позиции в которых занимает со-
стояние здоровья, материальное благополучие, 
дружба, семья. Ориентируясь на создание се-
мьи, молодые люди стремятся к достижению 
любви и душевного комфорта, т.е. наряду с ма-
териальными, духовные ценности занимают ли-
дирующее положение в сознании этих групп.  

Об этом говорят аналитические данные иссле-
дования семейных ценностей молодой семьи в 
Ростовской области. Опираясь на эти данные, 
необходимо отметить, что в основу семейно-
брачных отношений молодежь закладывает лю-
бовь. Однако при этом не учитываются факторы 
общности жизненных ценностей и личностных 
интересов, что потенциально, в силу погружения 
в бытовые проблемы, может привести к дефор-
мации семейных отношений вплоть до распада 
семьи. Кроме того, значительная часть респон-
дентов разделяет позицию относительно того, 
что современный институт семьи подвержен 
кризисному состоянию, что является одной из 
причин нежелания ростовской молодежи созда-
вать новые семьи. Так, по данным ростовских 
социологов, порядка 48 % молодежи указывают, 
что высокий уровень разводов в России говорит 
в пользу кризиса института семьи; 42 % молодых 
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респондентов указали на экономический фактор – 
снижение уровня жизни семей [4].  

На значимость семьи в системе жизненных ценно-
стей краснодарской молодежи, согласно данным 
И.А. Крапивка, указало около 78 % респондентов, 
хотя при этом почти 60 % из них полагают, что 
«гражданский брак» является сегодня допустимой 
формой семейных отношений. Тот факт, что моло-
дежь принимает такую форму семейных отноше-
ний, как «гражданский брак» (сожительство), сви-
детельствует о новой модели семейно-брачных 
отношений, которая в скором времени будет иметь 
место в обществе.Среди факторов, которые спо-
собствуют обеспечению стабильности и благопо-
лучиясемьи, краснодарская молодежь указала 
следующие факторы в порядке убывания: любовь 
между супругами, финансовая обеспеченность и 
собственное жилье, общие увлечения и совмест-
ное проведение досуга [5]. Здесь налицо отличие в 
семейных установках ростовской молодежи от 
краснодарской: краснодарцы в числе приоритетных 
факторов отметили важность фактора личностных 
интересов, указав на общие увлечения.  

Как указывает Я.В. Сердюченко, основными пока-
зателями, оказывающими влияние на реализацию 
у молодежи Юга России семейных ценностей, 
«выступают показатели, характеризующие предо-
ставление молодым семьям жилых помещений» 
[6], т.е. одним из важных факторов является жи-
лищный вопрос, который, по данным исследова-
ний, гораздо лучше реализован в Краснодарском 
крае. Как указывает Гонтарь, «традиционное пре-
восходство Краснодара» над Ростовом по вводу 
жилья сохраняется [7, с. 58]. Экономические фак-
торы развития и миграционная привлекательность, 
связанная с географическим местоположением и 
ресурсами краснодарского края, позволяют гово-
рить о нем, как о пространстве для молодежных 
семейных союзов, что подтверждается гораздо 
большимиустановкамикраснодарской молодежи, 
по сравнению с ростовской,на создание семьи, в 
том числе гражданских браков [8].  

Семья в представлении молодых краснодарцев 
связывается с возможностью и готовность к об-
заведению детьми. Одного ребенка планируют 
иметь 12,9 % респондентов, 57,2 % – двух детей 
[5], в то время как результаты опроса ростовской 
молодежи показали, что ее в сознании и семей-
ной практике прочно утвердилась модель мало-
детности, преимущественно в ее 1–2-детном 
варианте – 58,5 % [9]. 

Факт установки молодежи на малодетность под-
тверждают данные А.А. Крицкой и Н.Г. Синельни-
кова: в стремительно уменьшается число много-
детных семей, приблизительно 2/3 семей имеют   
1–2 детей, постоянно растет доля молодых семей 
вне зарегистрированного брака. В молодежном 
сознании преобладают установки на малодетность 
с ориентацией «на одного ребенка с откладывани-
ем его рождения». Повышение числа разводов 
негативно сказываются на желании ростовской 
молодежи вступать в брак [8, c. 651].  

Согласно проведенному нами анализу, ценность 
семьи для ростовской молодежи составляет                   
65,9 %, в то время как краснодарская молодежь 
показала более высокий процент значимости се-
мьи в системе ценностных ориентаций – 79,8 %. 

Итак, всвете всего сказанного выше,Краснодар по 
отношению к Ростову занимает позицию «младше-
го брата» не только по темпам опережающего со-
циально-экономического развития, масштабным 
инвестиционным проектам, активному приросту 
населения, большему количества мигрантов, зара-
ботной плате, жилищному строительству и высо-
кому потенциалу качества жизни [10], но и по ори-
ентированности на создание семьи. 

Проведенная компаративистика показала, что-
отношение молодежи Юга России к семье как 
ценности характеризуется: 

– преобладанием в структуре ценностных ориен-
таций молодежи Юга России материального 
фактора, причем ростовскую молодежь значи-
тельно больше тревожит жилищный вопрос; 

– в системе репродуктивных молодежных уста-
новокмолодежи утвердилась модель малодетно-
сти, причем молодые ростовчане чаще ориенти-
рованы на одного ребенка с откладыванием его 
рождения; 

– в системе семейно-брачной ориентированно-
сти молодежи проявляется новая форма семей-
ных отношений – гражданский брак. 

Семья всегда была и остается основным инсти-
тутом общества и государства, национальной 
культуры и исторической преемственности поко-
лений, хранительницей духовно-нравственных 
ценностей, фактором демографической без-
опасности, стабильности и социально-эконо-
мического развития общества. Поэтому важней-
шей задачей Правительств Краснодарского края 
и Ростовской области является поддержка семьи 
и детства, содействие молодым семьям в реше-
нии насущных социально-экономических про-
блем. 

По нашим представлениям, поддержка семьи и 
детства на Юге России, как и в других регионах, 
должна осуществляться в рамках следующих 
направлений, формирующих отношение к семье 
как ценности в молодежной среде:  

а) организация социальной работы с молодежью 
в целях развития ценностного отношения к инсти-
туту семьи и культуре семейных отношений;  

б) пропаганда СМИ семейных традиций с целью 
сохранения и укрепление традиционных для 
России семейных ценностей;  

в) организация встреч с многодетными семьями 
для формирования установок ответственного 
репродуктивного поведения.  
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а последние десятилетия российское обще-
ство претерпело значительные изменения в 

политической, социально-экономической и куль-
турной сферах жизни. Так, одно из важнейших 
преобразований связано с улучшением качества 
профессиональной подготовки обучающихся в 
вузах.  

На сегодняшний день государство особенно за-
интересовано в привлечении талантливых и со-
циально активных молодых людей к участию в 
жизни страны, которые также являлись бы кон-
курентоспособными на рынке труда. Для того 
чтобы этого достичь, необходимо сформировать 
определённые условия для обучения компетент-
ных специалистов. Однако кардинальное соци-
ально-экономическое развитие страны неизбеж-
но ведет к изменениям менталитета в современ-

ном российском обществе, тем самым оказывает 
влияние на процесс формирования личности. 
Поэтому одной из важнейших задач образования 
является направить этот процесс на воспитание 
творческой и самостоятельной личности, спо-
собной к профессиональной самореализации [2]. 

Необходимым фактором развития и формирова-
ния личности молодого человека является соци-
окультурная среда. Именно в ней происходит 
социализация, становление жизненных целей и 
ориентиров, усвоение культурных норм и ценно-
стей. Так, в каждом регионе страны есть своя 
программа поддержки и развития деятельности 
молодежи. Одним из таких способов является 
реализация проектного подхода. В последнее 
десятилетие федеральные и региональные ор-
ганы власти стараются больше уделять внима-

З 
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ния организации различных ежегодных форумов, 
фестивалей и слетов. В процессе участия в фо-
румах молодые люди, как правило, разрабаты-
вают собственный проект, основываясь на акту-
альности и востребованности идеи, затем нахо-
дят ресурсы для его реализации и, в заверше-
ние, презентуют свою идею на конкурс [4]. 

Более того, молодёжные форумы являются от-
личной базой для получения опыта в сфере 
управления проектами. На них применяется так 
называемая «технология конвейера», принцип 
работы которой состоит в следующем: участник 
в течение всего мероприятия разрабатывает 
идею будущего проекта, затем при помощи раз-
личных тренингов и образовательных площадок 
приобретает необходимые навыки в той обла-
сти, в которой планирует строить карьеру. Затем 
молодые люди преодолевают череду этапов, на 
которых проверяют свои навыки и знания, необ-
ходимые для успешной реализации избранной 
деятельности. В завершении ребята проходят 
тестирование для того, чтобы определить уро-
вень своей компетенции в данной сфере. По 
полученным результатам эксперты делают вы-
воды относительно способности человека кон-
тролировать процесс и быть нацеленным на ко-
нечный результат. Проекты, набравшие по ито-
гам защиты наибольшее количество баллов, 
получают грантовую поддержку. 

В настоящее время молодежные формы реали-
зуются по всей стране: от Калининградской об-
ласти до Дальнего Востока. Их тематика разно-
образна – добровольчество, молодежное пред-
принимательство, медицина, политика, между-
народное сотрудничество.  

Так, с 2015 года Федеральное агентство по де-
лам молодёжи (Росмолодёжь) организует и про-
водит один из крупнейших всероссийских моло-
дёжных форумов «Территория смыслов на 
Клязьме» (Владимирская область, река Клязьма) 
[1]. Проект проводится ежегодно с июня по ав-
густ. Данный форум предоставляет возможность 
молодым людям проявить свои навыки, развить 
интеллектуальные способности, обрести едино-
мышленников, возможность приобрести опыт 
работы по специальности, а также получить об-
щественное и государственное признание. Ос-
новными задачами мероприятия являются: 

– предоставление качественной образователь-
ной программы, вспомогательных средств и не-
обходимых ресурсов для осуществления проек-
тов участников; 

– мотивация молодого поколения в получении 
профессиональных навыков; 

– развитие политической и социальной активно-
сти современной молодежи; 

– выстраивание грамотного диалога между мо-
лодежью и представителями органов власти. 

В течение всего форума креативные молодые 
люди представляют идею собственного проекта 
экспертам. В итоге самые талантливые ребята, 
чьи работы получают одобрение, награждаются 

грантами. Так, выпускница Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строи-
тельства (ПГУАС) Мария Романенко заняла при-
зовое место с проектом «Модифицированная 
древесина». В основу ее разработки легла но-
вейшая технология по объёмному модифициро-
ванию. С ее помощью низкосортную древесину 
лиственных пород возможно наделить высокими 
качествами за более низкую стоимость. Этот 
проект способствовал внедрению инновация в 
изготовлении строительных материалов. 

Самым масштабным форумом Приволжского 
федерального округа является молодежный об-
разовательный форум «iВолга». Он проводится 
Правительством Самарской области с 2013 года 
при поддержке аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе и Росмоло-
дежи. Форум представляет собой уникальную 
коммуникационную площадку, в рамках которой 
поддерживаются инновационные и социальные 
проекты талантливой молодёжи ПФО. Всем 
участникам предоставляется реальный шанс 
получить консультативную либо грантовую под-
держку для реализации своего проекта [3].  

Образовательный форум «iВолга» активизирует 
к участию студентов различных ВУЗов региона 
не только для того, чтобы представить результа-
ты инновационных разработок в молодежной 
среде, но и для поиска талантливой молодежи, 
стремящейся к расширению своих творческих 
горизонтов и приобретении профессиональных 
навыков. 

Следующим и одним из масштабных форумов 
является Всероссийский молодежный образова-
тельный форум «Таврида». Он проводится на 
полуострове Крым в летний период в рамках 6 
смен. Проект объединяет молодежь со всей 
страны – преподаватели и молодые специали-
сты различных творческих сфер жизнедеятель-
ности. Так, студентка ПГУАС Юлия Козлова с 
работой «Арт-объект «Торосы» получила гран-
товую поддержку на реализацию своего проекта. 
Благодаря, творческому потенциалу и профес-
сионализму девушки в г. Пензе на Олимпийской 
аллее установлена зона отдыха, представляю-
щая собой скамейки с навесами от ветра. 

Относительно новым видом активности совре-
менной молодежи стали политические проекты. 
Например, «Ассоциация Молодежных прави-
тельств», созданная при поддержке Комитета по 
делам молодежи Государственной Думы Феде-
рального Созыва Российской Федерации и Фе-
дерального Агентства по делам молодежи. Дан-
ный проект направлен на то, чтобы привлечь 
молодых людей в общественно-политические 
процессы страны. Также он является некой пло-
щадкой для создания и укрепления кадрового 
потенциала регионов страны и повешения уров-
ня конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда. Помимо образовательной стороны проект 
стал связующим звеном для регулярного обще-
ния власти и представителей молодого поколе-
ния. 
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Разнообразные политические проекты являются 
элементом современной государственной моло-
дёжной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. Одним из основных ее направ-
лений можно считать повышение уровня потен-
циала российского студенчества в целях дости-
жения социально-экономического развития стра-
ны. Дальнейшая организация подобных меро-
приятий, безусловно, будет способствовать уве-
личению количества конкурентоспособных заин-
тересованных молодых людей, умеющих эффек-
тивно работать в нынешних условиях. Ведь 
именно неравнодушные представители обще-
ства должны стать опорой для страны, стремя-
щиеся сохранить и приумножить ее богатство. 

Согласно отчетной информации, которая пред-
ставлена на сайте Росмолодежь, в 2017 г. во 
Всероссийской молодежной форумной кампании 
приняли участие более 370000 молодых людей 
из 85 субъектов Российской Федерации. К уча-
стию во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов было подано 6749 заявок, из которых 
1334 получили гранты на реализацию. В конкур-
се молодежных проектов Всекавказского моло-
дежного форума «Машук» было представлено 
735 проектов, грантовую помощь получили 125 
проектов [5]. 

Можно предположить, что повышение социаль-
ной активности молодежи невозможно без каче-
ственных изменений личности. Примером таких 
изменений может стать развитие необходимых 
компетенций и личностных качеств, которые 
формируются в ходе реализации проекта. В мо-
мент воплощения проекта в жизнь молодому 
человеку приходится самостоятельно приобре-
тать важные для специалиста знания, навыки, 
быть грамотным в выбранной области деятель-
ности. 

Еще одной эффективной формой поддержки 
деятельности молодых людей являются фести-
вали. В 2017 году с 14 по 22 октября в России 
проходил Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов (ВФМС), который был направлен на 
привлечение перспективной молодежи к реали-
зации российских социально-экономических про-
ектов, развитие диалога и обмен опытом между 

представителями зарубежных стран. Ежедневно 
для ребят работали порядка 70 площадок, на 
которых проходили тренинги, презентации, лек-
ции, дискуссии, мастер-классы, конференции. 
Важнейшими вопросами, которые затрагивались 
в рамках фестиваля стали «Глобальная эконо-
мика», «Экономика знаний», «Развитие обще-
ственных институтов», «Политика и междуна-
родная безопасность», «Технологии будущего». 
Перед участниками мероприятия выступили                       
1325 спикеров, а в организации дискуссий были 
задействованы более 3000 экспертов различных 
сфер. Они постарались затронуть самые акту-
альные темы для разговора, делились своим 
опытом и знаниями, вдохновляли ребят на но-
вые идеи и проекты. Также активно работали 
творческие площадки, где молодежь из других 
стран демонстрировала свои национальные 
культуры, одежду, кухню. Свыше 13 тысяч 
участников каждый день обогащали и накапли-
вали знания и опыт в области науки, культуры и 
спорта. В рамках образовательной части было 
проведено 12 форумов, по итогу которых были 
разработаны дорожные карты развития отрасли 
к 2030 г., а также – программы, направленные на 
решение мировых проблем человечества. 

Для того, чтобы активизировать молодежь, Ми-
нистерством образования Пензенской области в 
2018 году впервые был организован междуна-
родный фестиваль молодежи и студентов «Ла-
сточка». Его деятельность была направлена на 
поддержание молодежных инициатив, а также 
для привлечения молодых специалистов на 
предприятия Пензенской области. Образова-
тельная программа проходила на 20 тематиче-
ских площадках, где каждый участник мог по-
черпнуть для себя что-то полезное. 

Таким образом, молодежные образовательные 
форумы и фестивали являются действенной 
формой социальной активности молодых людей. 
Несомненно, проведение подобных мероприятий 
будет способствовать улучшению качества со-
временного высшего образования, успешного 
включения молодежи в последующую професси-
ональную деятельность, открытию новых воз-
можностей для профильного трудоустройства и 
личностного роста. Ведь молодежные проекты 
являются неким «социальным толчком», который 
откроет для ребят новые границы для реализа-
ции их возможностей. 
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Аннотация. Сетевое сообщество обладает 
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етевое сообщество сегодня представляет 
собой сферу трансформации традиционных 

форм социализации и социальных отношений, где 
становится возможным расширение коммуника-
тивного пространства [1]. Согласно данным анали-
за холдинга «Ромир», количество пользователей 
социальными сетями среди молодежи с целью 
расширения границ виртуальной коммуникации 
доходит до 98 % [2]. Такое широкое распростране-
ние информационных технологий в жизни молоде-
жи, как, впрочем, и во всех сферах общественной 
жизнедеятельности, оказывает существенное вли-
яние на развитие, социализацию, социальную 
адаптацию молодых людей [3].  

Наряду с представляющимися возможностями 
использования сетевого сообщества как инстру-
мента социализации, благодаря которому возрас-
тают возможности удовлетворения потребностей, 
расширяются границы коммуникации и интеракции; 
многократно возрастают потенциальные риски и 
опасности негативного влияния Интернет-среды на 
физическое, психическое и социальное здоровье и 
даже жизнь молодых людей [4]. 

Как подчеркивает М.Ю. Михайлов, «сетевое обще-
ство вынуждено осознавать себя в категориях риска: 
инновационное действие, равно как и бездействие, 
обладают рискогенным потенциалом». Чем выше 
рост знаний в обществе, тем выше риски [5, с. 7]. 

С 
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Специфике, роли, а также рискогенномувлиянию 
сетевого общества на киберсоциализацию мо-
лодежи посвящены работы зарубежных (У. Бека, 
П. Ингланда, М. Кастельса, Р. Коллинса, С. Вас-
сермана и др.) и отечественных исследователей 
(Г.Бехманна, В. Горохова, Ю. Михайлова И. При-
гожина, Ф. Шаркова и др). По мнению У. Бека, 
современное общество с его неразрывной свя-
зью «науки, коммуникативных и информацион-
ных средств», неминуемо превращается в обще-
ство риска [6]. Неизбежность рисков рассматри-
вается многими отечественными авторами как 
новый фактор образования и существования 
сетевого сообщества [5].  

Прежде чем переходить к обсуждению рисков и 
опасностей Интернет-среды для социализации 
молодежи, стоит дать характеристику сетевому 
сообществу и Интернет-среде.  

Понятие «сетевое сообщество» прочно вошло в 
семантический арсенал исследователей, зани-
мающихся анализом современной эпохиИнтер-
нет-технологий.Сетевое сообщество или (soci-
alnetwork) определяется как любая общность, 
группа индивидов, находящихся во взаимодей-
ствии и разделяющих между собой социальные 
связи. Применительно к Интернет-среде катего-
рии «сетевое сообщество» и «социальные сети» 
могут идентифицироваться как синонимы. Инте-
ресной выглядит предложенная В.Ю. Нестеро-
вым дифференциация категорий «сетевой соци-
ум» (группа индивидов, взаимодействие которых 
протекает преимущественно в глобальных сетях 
Интернет) и «сетевой социальный агрегат»,             
т.к. обязательной характеристикой сетевого со-
общества (социума) является осознание своей 
общности, связанности общей традицией, идео-
логией. В.Ю. Нестеров полагает, что сетевой 
социальный агрегат первичен, и трансформиру-
ется в сетевое сообщество, на основе созданной 
программной оболочки, посещаемой пользова-
телями сети Интернет, «в результате взаимо-
действия между постоянными пользователями 
этого ресурса» [7].  

Итак, как было сказано нами ранее, риски явля-
ются фактором образования и существования 
современного сетевого сообщества, причем рис-
ки Интернет-среды проявляются, на наш взгляд, 
на внешнем и внутреннем уровнях.  

На внешнем уровне рискии опасности воздей-
ствия Интернет-среды на социализацию моло-
дежи могут проявляться следующим образом: 

– воздействие на личностное развитие недосто-
верной, искаженной информации; нежелатель-
ного и/или незаконного контента, воздействие на 
систему деструктивных программ; 

– распространение сетевого мошенничества, 
обман молодых пользователей; угроза матери-
ально-экономических потерь; 

– манипулирование сознанием и поведением со 
стороны третьих лиц; 

– демонстрация материалов эротического и пор-
нографического содержания; пропаганда нездо-
рового образа жизни, различных форм насилия, 
сексизма, расизма, интолерантности и т.д.; про-
паганда и популяризация каких-либо акций, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья 
молодежи (например, скрытые или явные при-
зывы к суициду, девиациям на транспорте, опас-
ным селфи и т.д.); 

– разжигание розни и конфликтов между различ-
ными группами молодежи на политической, ре-
лигиозной, межэтнической почве [8]; 

– пропаганда запрещенных законом радикаль-
ных направлений и организация, вербовка моло-
дых людейчленами экстремистских и террори-
стическихорганизаций. 

На внутреннем (личностном) уровнерисками и 
опасностямивлияния сетевого сообщества на 
социализацию молодежи являются: 

– обесценивание, обеднение творческого мыш-
ления молодежи;  

– атрофия у молодых людей высших человече-
ских ценностей: сочувствия и сострадания; от-
сутствие стремления к социальной активности, 
способной изменить картину мира и перевернуть 
систему ценностей [9];  

– формирование типа инфантильной безответ-
ственной личности; 

– культивирование экстремистских настроений, 
социальной напряженности и конфликтогенности 
в молодежной среде; 

– изменение поведения молодых людей в сово-
купности с потребительской идеологией и соци-
альной разобщенностью [10]; 

– угроза интересамличности в информационной 
сфере, которая является уже угрозой информа-
ционной безопасности общества. 

Помимо перечисленных выше угроз, деструктив-
ное воздействие социальных сетей способствует 
абстрагированию от проблем реального окружа-
ющего мира, полный или частичный переход 
личности молодого человека в киберпростран-
ство, что ведет к кардинальному изменению 
традиционных ценностей и т.н. киберсоциализа-
ции, котораяявляется новым механизмом социа-
лизации молодежи при включении в сетевое со-
общество. Киберсоциализацияфункционирует 
наряду с традиционными институциональными 
механизмами и, пронизывая их, вызывает риски, 
угрозы и опасности [11]. Говоря о киберсоциали-
зации молодого человека, В.А. Плешаков опре-
деляет ее «как процесс качественных изменений 
структуры личности, происходящий в результате 
социализации человека в киберпространстве 
виртуальной социализирующей Интернет-среды, 
то есть в процессе использования его ресурсов и 
коммуникации с виртуальными агентами социа-
лизации» [12, с. 33]. Т.е., киберсоциализацию-
можно определить как виртуальную компьютер-
ную социализацию личности.  
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В процессе киберсоциализации, исходя из пока-
занных выше уровней воздействия, специфики 
представленности и влияния факторов киберпро-
странства Интернет-среды на процесс становле-
ния личности молодого человека, возникает целый 
ряд новых рисков, угроз и опасностей, описанных 
современными исследователями и классифициро-
ванных на следующие крупные группы рисков [13]: 

1. Группа контентныхрисков, представляющих 
собой определенный набор материалов (тексты, 
картинки, рекламные ролики, аудио, видеофайлы, 
ссылки на сторонние ресурсы), содержащих наси-
лие и агрессию;эротику и порнографию; нецензур-
ную лексику; информацию, разжигающую расовую 
ненависть; пропаганду анорексии и булимии, суи-
цида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. 
Пропаганда негативных материалов также может 
идти через социальные сети, блоги, различные 
форумы. В данном случае контентные риски пере-
секаются с коммуникационными. 

2. Группа коммуникационных рисков,которые 
связаны с межличностными отношениями ин-
тернет-пользователей и включают в себя риск 
подвергнуться оскорблениям и нападкам со сто-
роны третьих лиц. Примерами таких рисков мо-
гут быть: незаконные контакты (например, гру-
минг, киберпреследования или кибербуллинг и 
др.).Поясним, что незаконный контакт – это об-
щение между взрослым и несовершеннолетним, 
при котором взрослый пытается установить бо-
лее близкие отношения для сексуальной эксплу-
атации несовершеннолетнего. Для подобных 
целей используются социальные сети, различ-
ные чаты, форумы, онлайн-мессенджеры, сайты 
знакомств, блоги и т.д. 

3. Группа электронных рисковсопряжена с веро-
ятностьюстолкновения молодых пользователей с 

хищением персональной информации, риск под-
вергнуться вирусной атаке, онлайн-
мошенничеству, спам-атаке, шпионским програм-
мам и т.д. Вредоносное Программное Обеспече-
ние (ПО) использует широкий спектр методов для 
распространения и проникновения в компьютеры, 
не только через компакт-диски или другие носите-
ли, но и через электронную почту посредством 
спама или скачанных из Интернета файлов.  

4. Группа потребительских рисков – характери-
зуется злоупотреблением в интернете правами-
молодого потребителя. Эта группа включает в 
себя: риск приобретения товара низкого каче-
ства,различныхконтрафактных и фальсифици-
рованных товаров,утрату денежных средств без 
приобретения товара или услуги, хищениепер-
сональной информации с целью кибер-
мошенничества и др.Причем одним из самых 
распространенных видов потребительских рис-
ковявляется мошенничество, квалифицирующе-
еся преступлением, – это умышленный обман 
или злоупотреблениедоверием с целью получе-
ния какой-либо выгоды [13].  

Итак, спектр рисков и угроз Интернет-среды для 
киберсоциализации молодежи весьма широк и 
проявляется как на внешнем, так и на внутрен-
нем уровнях. В этой связи по причине рискоген-
ностисетевого сообщества и существующими 
группами рисков киберсоциализации молодежи, 
возникает проблема разработки специальных 
программ для профилактики и минимизации 
данных рисков, а также по обеспечению инфор-
мационной безопасности молодежи в простран-
стве социального сообщества. Для профилакти-
ки рисков киберсоциализации и кибервоспитания 
молодежи необходимо учитывать специфиче-
ские особенности каждой из групп риска.  
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овременная российская молодежь рази-
тельно отличается от предыдущего поко-

ления, и это определяется несколькими факто-
рами. С одной стороны, современная молодежь - 
первое поколение, родившееся и сформировав-
шееся в новой России, и оно росло в обстановке 
разрушения идеологии, стремительной социаль-
но-экономической и общественной трансформа-
ции. В ее становлении наблюдаются такие по-
ложительные тенденции, как практичность, мо-
бильность, ответственность за свой выбор, заин-
тересованность в получении качественного об-
разования, способствующему трудоустройству и 
построению карьеры. Тем не менее, возникают и 
деструктивные процессы: растет смертность 
молодого поколения от неестественных причин: 
алкоголизма, наркомании, заболеванием раз-
личными болезнями, криминализацией моло-
дежной среды [1]. С другой стороны, наблюда-
ются отрицательные демографические тенден-
ции: старение населения, его высокая смерт-
ность и низкая рождаемость. Следовательно, в 
самое ближайшее будущее мы будем наблюдать 
ситуацию, в которой общество предъявит сего-
дняшней молодежи требования, связанные с 
замещением выбывающих трудовых ресурсов.  

Проблем у молодежи сегодня достаточно, только 
решать их нужно сообща государством с обще-

ством. В свою очередь, государство и общество 
обязаны создать необходимые условия для са-
мореализации молодежи и ее активного включе-
ния в общественные процессы. Это позволит 
обеспечить социальное, культурное и экономи-
ческое воспроизводство, ускорить развитие 
страны, а молодежи стать самодеятельным 
участником социальных изменений [2]. 

На современном этапе работа с молодежью в 
Российской Федерации, к сожалению, не в пол-
ной мере отвечает всем нуждам и потребностям 
молодежи. Нормативно-правовая база государ-
ственной политики в отношении молодежи по 
ряду направлений требует кардинальных изме-
нений и дополнений. Основные направления 
реализации молодежной политики изложены в 
Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ госу-
дарственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» [3]. Выде-
лим основные направления молодежной полити-
ки в регионах:  

– повышение качества современного образова-
ния молодежи согласно потребностям рынка 
труда;  

– создание условий для привлечения молодежи 
к научной и научно-технической деятельности, а 

С 
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также улучшение системы поддержки молодых 
ученых;  

– усовершенствование системы профориентации 
молодежи;  

– формирование здорового образа жизни;  

– национально-патриотическое воспитание мо-
лодого поколения; 

– формирование толерантности в молодежной 
среде;  

– развитие льготного досрочного государствен-
ного кредитования молодежи и молодых семей;  

– поддержку молодежных инициатив;  

– поощрение волонтерского движения. 

Однако не только государство сегодня выступает 
субъектом реализации молодежной политики, но 
и молодежные общественные объединения и 
организации. Сегодня в нашей стране насчиты-
вается 144 молодежных и 32 детских обще-
ственных организаций [4]. Все они имеют свои 
представительства в регионах. Общественные 
организации сегодня являются своеобразным 
посредником между гражданами и государством, 
а также охватывают практически все сферы и 
уровни общественной жизни молодежи, они 
лучше понимают специфику проблем и пути их 
решения. В последнее десятилетие мы наблю-
даем рост численности общественных молодеж-
ных (и не только) объединений. Данная тенден-
ция обусловлена тем, что и молодежь, и населе-
ние в целом оказывают общественным органи-
зациям достаточно высокое доверие. По данным 
социологических исследований, которые прово-
дил ВЦИОМ, число доверяющих молодежным 
организациям превышает количество тех, кто 
доверяет, например, политическим партиям [5].  

Общественные институты работы с молодежью 
предстают в качестве основного субъекта дея-
тельности развития молодежного гражданского 
общества. Чтобы наиболее эффективно вклю-
чать молодежь в развитие социальной практики, 
необходимо создавать институты, отвечающие 
потребностям современной молодежи. Отстаи-
вание своих интересов молодежь проявляет в 
принятии решений на местном и региональном 
уровне, а участвуя в мероприятиях федерально-
го масштаба мы можем говорить о систематиза-
ции молодежных проблем. Формы и возможно-
сти организации работы с молодёжью в регионах 
очень разнятся. Многие вопросы успешно реша-
лись и решаются на местах. В одних регионах на 
организацию работы с молодёжью выделяют 
значительные средства, а в других – нет не 
только денег, но и технологий, и специалистов 
по работе с молодёжью. Необходимо единона-
чалие на общегосударственном уровне. Участие 
в жизни общества сводится не только к голосо-
ванию и выдвижению своей кандидатуры на тех 
или иных выборах, оно сводится прежде всего к 
активной гражданской позиции и предполагает 
наличие определенных прав.  

Молодежные и детские общественные объеди-
нения Республики Бурятия являются активными 

участниками реализации государственной моло-
дежной политики, представителями и защитни-
ками прав и интересов общества, детей и моло-
дежи в политической, экономической, социаль-
ной и духовной сферах. На данный момент ак-
тивно реализуют сови проекты такие организа-
ции как «Молодежная палата при Народном 
Хурале Республики Бурятия, «Молодежная Па-
лата при Улан-Удэнском городском Совете депу-
татов», Республиканская общественная органи-
зация «Федерация молодежи Бурятии», Регио-
нальная общественная организация «Центр мо-
лодежного туризма «Байкал», Республиканская 
общественная организация «Добровольческий 
центр», «Лига КВН Республики Бурятия», РОО 
«поисковое движение Бурятии», РМОО «Ассоци-
ация молодежи» и ряд других. Сфера деятель-
ности молодежных объединений в Республике 
Бурятия охватывает разные направления: со-
действие развитию студенческих строительных, 
путинных, педагогических отрядов, трудоустрой-
ство молодежи, досуг, решение жилищных про-
блем, патриотическое воспитание, популяриза-
ция спорта и здорового образа жизни, а также 
семейных ценностей. 

Проанализировав деятельность молодежных 
общественных объединений, выделим их основ-
ные особенности:  

– общественные молодежные объединения со-
здаются вокруг определенной проблемы, 
направляя свою деятельность на поиск путей ее 
решения;  

– молодежные общественные объединения ори-
ентированы на выполнение государственного 
заказа и создаются при непосредственной под-
держке органов власти;  

– большую зависимость от лидеров организаций, 
взаимовыручку;  

– трансляцию работы в муниципальные образо-
вания;  

– периодический обмен опытом работы.  

Также для более эффективного диалога моло-
дежи и государства в регионе периодически про-
водится Байкальский молодежный форум, кото-
рый является площадкой обмена опытом работы 
с молодежью не только Байкальского региона, но 
и в масштабах всей страны. 

Молодежные инициативы сложно реализовать, 
если нет активной жизненной позиции, заинтере-
сованности в деятельности и соответствующей 
мотивации. Именно поэтому молодежь предла-
гает такие меры для успешного формирования 
молодежной политики, которые будут стимули-
ровать молодое поколение на новые действия и 
достижения. Молодежь имеет огромный иннова-
ционный потенциал. При определенных услови-
ях и влиянии политических он может носить как 
конструктивную таи деструктивную направлен-
ность. Сегодня назрела необходимость перехо-
дить к социальному партнерству. Субъекты и 
объекты государственной политики должны вы-
ступать как партнеры. Они должны быть на рав-
ных позициях.  
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Аннотация. В статье по результатам социоло-
гических опросов, проведенных среди слуша-
телей курсов Центра развития образования 
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ель статьи – исследовать проблемы непре-
рывного образования на постдипломной 

стадии.  

Сегодня остается в академическом поле зрения 
обучение взрослых на курсах переподготовки и 
повышения квалификации [1; 2; 3]. В современ-
ных условиях теоретики в области повышения 
качества квалификации работающих педагогов 
обращают внимание на важность оптимизации 
деятельности в области дополнительного про-
фессионального образования [6], ставят во главу 
угла вопросы обязательного учета компетент-
ностного подхода [7]. В условиях действия ФГОС 
настаивают на постоянном внимании к переме-
нам в его требованиях [5], размышляют о крите-
риях качества постдипломного образования пе-
дагогических кадров [4].  

В целях получения объективной социологиче-
ской информации в исследовании автором при-
менялись такие методы, как  

– научно-теоретический анализ научных публи-
каций по исследуемой проблеме;  

– социолого-диагностические методы сбора со-
циологической информации (анкетирование, 
включая электронный анкетный опрос, интервь-
юирование, в частности, метод фокусированного 
интервью с экспертами);  

– метод статистической обработки эмпирических 
данных; метод контент-анализа; метод кванти-
фикации и др.  

Источниковой базой для написания статьи яви-
лись материалы, полученные Центром развития 
образования (ЦРО) г.о. Самара. В первой части 
статьи приводятся результаты социологических 
опросов, во второй даются рекомендации по 
совершенствованию системы повышения ква-
лификации педагогических работников. 

Сначала – о составе респондентов. Он по ген-
дерному признаку абсолютно однороден: все они – 

Ц 
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женщины. По возрасту и стажу работы педагогов 
разнообразия больше – возраст слушателей 
колеблется от 22 лет до 62 лет, стаж работы по 
профессии – от 3 месяцев до 50 лет. Средний 
возраст обучающихся на курсах составляет                    
36 лет, средний стаж – 9 лет, хотя наиболее ча-
сто среди респондентов встречаются педагоги 
со стажем один и два года. 

В 45 % случаев слушатели поступили на курсы 
повышения квалификации по требованию адми-
нистрации образовательного учреждения, в ко-
тором они работают. Примерно такая же доля 
работников образования посещали курсы в свя-
зи с необходимостью прохождения аттестации 
(42 %). Внутренняя мотивация повысить свою 
квалификацию стала причиной посещения кур-
сов для каждого восьмого педагога (13 %). Почти 
три четверти слушателей впервые посещали 
курсы повышения квалификации, организован-
ные ЦРО (71 %), и 29 % респондентов уже обу-
чались на курсах ранее. 

Если говорить об общей оценке уровня органи-
зации занятий на курсах повышения квалифика-
ции, то большинство респондентов посчитали 
уровень высоким (79 %). Каждый пятый слуша-
тель высказал точку зрения, что курсы организо-
ваны на среднем уровне (20 %). Низкая оценка 
не была дана ни одним участником исследова-
ния. В Таблице 1 представлены данные об от-
ношении слушателей к конкретным компонентам 
организации обучения. В наибольшей степени 
педагоги дали положительные оценки времени 
начала занятий на курсах и режиму проведения 
занятий (количеству пар в день, продолжитель-
ности пар) – 99 % и 97 % соответственно. Тех, 
кто не был бы удовлетворен этими параметра-

ми, не оказалось. Чуть меньше доли удовлетво-
ренных количеством часов и днями проведения 
занятий – 89 % и 86 % соответственно. Десятая 
часть респондентов осталась не совсем удовле-
творенной данными элементами обучения (10 % – 
12 %). Доли неудовлетворенных слушателей 
находятся в пределах статистической погрешно-
сти. 

Что касается форм обучения, то чаще всего пре-
подаватели курсов использовали в процессе 
обучения лекции (90 %), в два раза реже – дис-
куссии и обсуждения со слушателями курсов                   
(44 %), и еще в два раза реже – активные формы 
работы (23 %). Наблюдается определенный раз-
рыв между применяемыми преподавателями 
курсов форм обучения с теми видами, которые 
были бы предпочтительны для самих слушате-
лей. Так, лекционная форма обучения устраива-
ет лишь 57 % респондентов. Наоборот, слуша-
тели хотели бы чаще принимать участие в заня-
тиях, включающих в себя активные формы обу-
чения: игры и тренинги – 45 %. Доля тех, кто 
предпочитает дискуссии, обсуждения, круглые 
столы, практически совпадает с фактическим 
использованием данных видов обучения. 

Респонденты также высказали свое мнение о 
том, какие темы следовало бы раскрыть при 
чтении курсов в будущем (Табл. 2). Наиболее 
востребованными оказались четыре темы:                 
1) информация о ФГОС, оформление НОД и 
планов работы в соответствии с ФГОС (26%);             
2) игры, интересные занятия с детьми, приемы 
ведения уроков, то есть практические советы и 
примеры применения теории на практике (21 %); 
3) работа педагога с родителями детей (17 %);                  
4) вопросы психологии дошкольника, воспитате-
ля (15 %). 

 
Таблица 1 

 

Слушатели об организации процесса обучения1 
 

Удовлетворенность слушателей курсов повышения квалификации  
организационными составляющими процесса обучения, % по строке 

Организационные  
составляющие процесса обучения 

Удовлетворен(а) Не совсем Не удовлетворен(а) 

Время начала занятий 99 1 – 
Режим проведения занятий 97 3 – 

Количество занятий, часов 89 10 1 
 
 
 

Таблица 2 
 

Спектр тем курсов повышения квалификации, востребованных респондентами, % 
Побольше психологии  15  

Речевое развитие  6  
Информационные технологии  4  
Этническое воспитание  4  
Другое  11  

 

                                                             
 1 Качественные параметры обучения слушатели курсов оценивали по пятибалльной шкале, где 1 балл означал             
самую низкую оценку, 5 баллов – самую высокую. 
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Как показал анализ ответов респондентов, для 
двух третей из них ожидания от курсов повыше-
ния квалификации в целом оправдались – 62 %. 
Для трети опрошенных они оправдались лишь 
частично – 36 %. И только 1 % слушателей на 
вопрос об ожиданиях ответил отрицательно. При 
этом тех, кто однозначно не видит возможностей 
применения полученных на курсах знаний, среди 
респондентов не выявлено. Большинство педа-
гогов, по их мнению, будут использовать новую 
информацию в своей профессиональной дея-
тельности – 81 %. Между тем каждый пятый 
слушатель затруднился ответить на вопрос о 
практическом применении информации, полу-
ченной на курсах повышения квалификации, –               
19 %. 

Отвечая на вопрос «Планируете ли Вы исполь-
зовать информацию, полученную на курсах, в 
своей профессиональной деятельности?» ре-
спонденты чаще всего давали общий ответ: «в 
своей работе, на практике» (41 %). Из конкрет-
ных ответов наиболее распространены два ва-
рианта – знания будут использованы в работе с 
родителями (36 %) и в работе с детьми (23 %). В 
каждом десятом случае респонденты говорили о 
том, что информация, полученная на курсах, 
пригодится не только в профессиональной дея-
тельности, но и в личных делах – например, для 
налаживания отношений с окружающими людь-
ми, при воспитании своих детей, как побудитель-
ный мотив для продолжения самообразования. 

Отметим, что 29 % респондентов не первый раз 
повышают свою квалификацию на курсах, орга-
низованных Центром развития образования. 
Среди них больше половины считают, что каче-
ство курсов по сравнению с предыдущим перио-
дом обучения улучшилось (53 %). По мнению 
трети слушателей, качество обучения в ЦРО 
осталось на прежнем уровне (33 %). Каждый 
седьмой респондент затруднился сравнить 
прежние показатели качества курсов повышения 
квалификации с сегодняшними (14 %). 

Давая рекомендации по совершенствованию 
качества работы курсов повышения квалифика-
ции педагогических кадров, отметим следующее.  

Разработать практико-ориентированные курсы 
(практикумы, мастер-классы) в первую очередь в 
следующих сферах образования: среднее общее 
образование; основное общее образование, а 
также в следующих предметных областях: педа-
гогическая деятельность в условиях новых 
ФГОС; ТТ-технологии; дефектология и обучение 
детей с ОШ; психология; история; русский язык и 
литература; математика. 

Ежегодно проводить всестороннюю аттестацию 
преподавательских кадров институтов ДПС 
(включая изучение мнений слушателей курсов 
повышения квалификации /КПК/) на соответ-
ствие уровня их знаний, профессиональных ком-
петенций требованиям слушателей и современ-
ным тенденциям и процессам в сфере образо-
вания.  

Развивать и совершенствовать дистанционные 
формы повышения квалификации.  

Проводить КПК с учетом административно-
территориального местоположения образова-
тельных организаций; учителя занимаются в 
пределах своего административного округа или 
на базе конкретного образовательного комплек-
са. 

Создать в системе дополнительного профессио-
нального образования единую базу утвержден-
ных образовательных программ по конкретным 
направлениям. 

Усовершенствовать систему информационного 
сопровождения содержания и организации до-
полнительного профессионального образования. 

Что касается методического сопровождения до-
полнительного профессионального образования, 
то было бы целесообразным: 

– разработать специальные курсы повышения 
квалификации, ориентированные на конкретные 
уровни образования;  

– проводить систематически семинары, практи-
кумы, круглые столы, презентации, отражающие 
передовой опыт и инновации педагогов из раз-
личных регионов России;  

– системно обновлять программно-методическое 
обеспечение КПК;  

– привлекать к работе в институтах дополни-
тельного профессионального образования педа-
гогических работников-практиков, научных ра-
ботников, представителей академических инсти-
тутов, авторов учебников;  

– систематически изучать современный передо-
вой опыт зарубежных коллег и др.  

Реализация предлагаемых рекомендаций, по 
нашему мнению, в целом, могла бы способство-
вать повышению уровня педагогической культу-
ры учителей различных российских регионов. 

Мы считаем также важным в решении вопросов 
повышения потенциала рассматриваемой си-
стемы ежегодное проведение мониторинговых 
социологических исследований, направленных 
на выявление проблемных зон в работе институ-
тов системы, запросов и интересов представи-
телей различных категорий и групп педагогиче-
ского сообщества. В свою очередь, методиче-
ские подходы и инструментарий, использован-
ные в ходе проведения данных исследований, 
могли бы найти свое применение для проведе-
ния аналогичных исследований в институтах 
дополнительного профессионального образова-
ния в других городах и регионах РФ, с учетом их 
социально-экономических, социокультурных и 
иных особенностей. 
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Аннотация. Предметом исследования высту-
пают установки населения при взаимодействии 
с местной властью. Авторами предпринимается 
попытка по результатам проведенного иссле-
дования определить ключевые установки насе-
ления при осуществлении взаимодействия с 
местной властью, определить степень ориента-
ции населения на социальное партнерство с 
властью, а также перспективы развития данно-
го направления. Анализ установок населения 
проводился по результатам анкетирования жи-
телей муниципальных образований по теме: 
«Взаимодействие власти и общества на прин-
ципах социального партнерства в условиях ре-
гиональной дифференциации» (N = 1687). По 
результатам проведенного исследования авто-
рами были выявлены ключевые установки мест-
ного населения в части налаживания социаль-
ного партнерства с местной властью. Получен-
ные данные позволили сформировать основные 
направления повышения эффективности взаи-
модействия и создания условий для налажива-
ния открытого диалога между местной властью 
и обществом.  
 

Ключевые слова: взаимодействие власти и 
общества, социальное партнерство, социаль-
ные установки, население, местная власть. 
 

   

Annotation. As an object of research installations 
of the population at interaction play with local 
government. Authors make an attempt by results of 
the conducted research to define key installations 
of the population at implementation of interaction 
with local government, to define extent of orienta-
tion of the population to social partnership with the 
power and also the prospects of development of 
this direction. The analysis of installations of the 
population was carried out by results of question-
ing of residents of municipal units on a subject: 
"Interaction of the power and society on the prin-
ciples of social partnership in conditions of region-
al differentiation" (N=1687). By results of the con-
ducted research authors have revealed key instal-
lations of local population regarding establishing 
social partnership with local government. The ob-
tained data have allowed to create the main di-
rections of increase in efficiency of interaction and 
creation of conditions for establishing open dia-
logue between local government and society.  
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а современном этапе развития общества 
активная позиция граждан и их участие в 

управлении социально-экономическими задача-
ми развития территории определяют эффектив-
ность данного управления. При этом степень 
участия граждан в решении вопросов местного 
значения и их активность определяется уровнем 
доверия населения к местной власти. Доверие 
выступает фактором социально-экономического 
развития общества, повышения уровня и каче-
ства жизни, детерминирует готовность индиви-
дов следовать определенным нормам поведения 
[6]. В социологическом измерении доверие 
определяется, исходя из социального опыта ин-
дивидов, а также из того, насколько ресурс до-
верия способен обеспечить достижение индиви-
дуальных целей и стабильность на уровне груп-
пового взаимодействия [3].  

Взаимодействие населения и местной власти на 
принципах социального партнерства способствует 
формированию социальной ответственности граж-
дан за состояние и развитие своей территории, 
делает его полноправным участником социально-
экономических преобразований, включая в процесс 
управления.  

Сложившаяся в России практика отчуждения 
общества и местной власти во многом обуслов-
лена отсутствием реальных практик взаимодей-
ствий властных структур и населения. При этом, 
имеющиеся фрагментарные попытки конверта-
ции социального ресурса местного сообщества в 
решение задач территориального развития му-
ниципальных образований оцениваются властью 
и обществом по-разному. Властные структуры 
декларируют наличие открытого диалога с мест-
ным населением, достижение определенного 
уровня результативности при сотрудничестве с 
отдельными субъектами и социальными группа-
ми. В свою очередь, население, несмотря на 
законодательно установленное многообразие 
форм волеизъявления и организации местного 
самоуправления, отмечает высокий уровень не-
доверия и отчуждения от инициатив местной 
власти [9]. 

Многосекторальные партнерские отношения с 
местными органами власти принято рассматри-
вать в качестве стратегии решения наиболее 
острых социальных проблем [19]. Как показыва-
ют исследования практика активного участия 
населения в управлении на местном уровне спо-
собствует успешному достижению общественно 
значимых целей по улучшению предоставления 
социальных услуг и общественных благ [17; 14]. 
Именно местное самоуправление может и долж-
но выступать в качестве накопительной, стиму-
лирующей, ведущей организации, в рамках 
партнерства в целях планирования, проектиро-
вания и строительства бизнес-управления и со-
циального управления [19], повышения эффек-
тивности миграционной политики [15] и демо-
графической политики. Несмотря на принимае-
мые меры по налаживанию взаимодействия вла-
сти и населения, последние отмечают нехватку 
возможностей и стимулов для участия в парт-
нерских отношениях с местными органами вла-
сти, снижение взаимного отчуждения [9; 8]. 

Оптимизация практик взаимодействия населе-
ния и власти является одним из определяющих 
факторов повышения эффективности местного 
самоуправления в России [1]. При этом подчер-
кивается, что отношения власти и общества по 
своей природе не должны порождать никаких 
антиномий [5], а диалог между обществом и вла-
стью возможен только тогда, когда общество 
способно к самоорганизации, готово решать са-
мостоятельно возникающие проблемы в рамках 
установленных правовых норм. Современное 
российское законодательство закрепило формы 
участия населения в местном самоуправления, 
такие как сход граждан, референдум, выборы, 
слушания, собрания и т.п., но остается открытым 
вопрос о причинах слабого участия населения в 
местном самоуправлении, неактивной позиции 
населения в диалоге с властью и снижения 
уровня доверия граждан к местной власти.  

Вопросы активизации участия населения в кол-
лективных социальных практиках анализируются 
в трудах И.В. Мерсияновой, которая делает ак-
цент на деятельности территориального обще-
ственного самоуправления как форме обще-
ственного участия и одновременно, будучи эле-
ментом системы местного самоуправления, 
представляющей собой сферу общественного 
участия [7] и В.Н. Якимец, который предлагает 
рассматривать механизмы и технологии сотруд-
ничества общества, бизнеса и власти в рамках 
межсекторного социального партнерства [10].               
В работах зарубежных исследователей рассмат-
риваются формы взаимодействия населения и 
власти [12; 13], а также ресурсы и ограничения 
деятельности общественных организаций                        
[20; 16; 18; 11]. 

При этом, в большинстве работ налаживание 
диалога между властью и населением рассмат-
ривается с позиции «сервис-клиентских» взаи-
моотношений, необходимости власти создавать 
условия для активного взаимодействия и разра-
батывать механизмы привлечения населения к 
такому взаимодействию, что на взгляд авторов 
приводит к неэффективности предлагаемых мер. 
В работе предпринимается попытка рассмотреть 
сформировавшиеся установки власти и обще-
ства на партнерские отношения, на возможность 
повышения именно социальной активности 
населения. 

Социальная активность рассматривается в 
научной литературе как деятельность, реализу-
емая через участие населения в работе неком-
мерческих социально ориентированных органи-
заций [2], совокупность форм человеческой дея-
тельности, сознательно ориентированной на 
решение задач, стоящих перед обществом или 
отдельными социальными группами [4]. В со-
временных социально-экономических условиях 
особую роль выделяют социальной активности 
населения, акцент делают на ресурсе и потен-
циале местных сообществ, расширении участия 
граждан в решении вопросов местного значения, 
что невозможно реализовать без изучения сло-
жившихся установок населения на взаимодей-
ствие с властью. 

Н 
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Авторами было проведено исследование                       
в 2017 году с целью изучения ключевых устано-
вок населения на организацию взаимодействия с 
местной властью на принципах социального 
партнерства. В центре исследовательского вни-
мания стали вопросы, раскрывающие причины 
низкой гражданской активности населения в ре-
шении вопросов местного значения, причины 
низкой вовлеченности представителей местного 
сообщества в местное самоуправление. Анализ 
установок населения проводился по результатам 
анкетирования жителей муниципальных образо-
ваний по теме: «Взаимодействие власти и обще-
ства на принципах социального партнерства в 
условиях региональной дифференциации» через 
сеть Интернет путем создания на базе платфор-
мы Google анкеты и размещения ссылки на нее в 
открытом доступе в социальных сетях. Эмпири-
ческой базой исследования стали муниципаль-
ные образования Российской Федерации, обес-
печивающие представительство всех федераль-
ных округов. Посредством случайной выборки 
были отобраны 1687 респондентов, в долевом 
соотношении: 30.6 % мужчин и 69.4 % женщин, 
что репрезентативно гендерному составу насе-
ления России. Возрастной состав опрошенных 
имеет следующее распределение: 54 % респон-
дентов в возрасте 18–24 лет, 29.9 % – в возраст-
ном интервале 25–35 лет, 9 % респондентов 
имеют возраст 36–45 лет. Представительство 
указанных возрастных групп в выборке соответ-
ствует задачам исследования, отражая мнение и 
интересы социально и экономически активного 
населения. 

Результаты исследования иллюстрируют неод-
нородность восприятия населением ключевых 
проблем развития их муниципального образова-
ния. На вопрос «Какие городские проблемы вол-
нуют Вас больше всего?» были получены сле-
дующие ответы: 22.1 % – в сфере здравоохра-
нения, 14.5 % – в сфере образования, 12.1 % в 
сфере транспорта, 11.3 % – в сфере ЖКХ. Полу-
ченные данные могут говорить об отсутствии 
четкого представление о сложившейся в мест-
ном сообществе социально-экономической ситу-
ации. 

При этом, оценка населением действий властей 
по решению вопросов местного значения имеет 
традиционно низкие показатели. В частности, 
61.1 % опрошенных полагают, что руководство 
местных органов власти не ориентировано на 
интересы и потребности местного населения, не 
интересуется мнением местных жителей при 
принятии управленческих решений. Подавляю-
щая часть респондентов, в свою очередь, также 
склонна дистанцироваться от действий властных 
структур, характеризуя свое с ними взаимодей-
ствие, как «никакое» (24.5 %). 9.8 % и вовсе за-
труднились с ответом. Почти треть опрошенных 
описывает взаимодействие с местной властью с 
позиции негативных оценочных суждений: «об-
ман и недоверие» (16.2 %), «коррупция»                   
(10.4 %), «безразличие» (8.3 %). Однако доста-
точно часто звучала категория «сотрудничество» 
(30.8 %), что может являться свидетельством 
наличия возможности формирования социально-
го капитала местных сообществ. 

Справедливо заметить, что несмотря на доста-
точно часто встречающуюся констатацию низкой 
активности населения в решении вопросов 
местного значения, реальная ситуация не столь 
однозначна. В частности, имеют место быть эф-
фективные практики привлечения местных жи-
телей к решению городских проблем. 17.9 % 
местных жителей регулярно участвуют в коллек-
тивном благоустройстве подъездов/придомовой 
территории/детских площадок; 17.4 % – иниции-
руют и подписывают коллективные петиции, 
призванные повысить качество жизни местного 
населения, 13.9 % – участвуют в благотвори-
тельных акциях, собирают вещи и средства для 
людей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию. Результаты опроса показали, что 7 из                  
10 человек принимали участие в той или иной 
форме общественных объединений. 35.6 % 
местного населения регулярно принимают уча-
стие в опросах общественного мнения, 22.4 % в 
местных слушаниях, 12.5 % – в мирных массо-
вых акциях. 

Вместе с тем, 34.9 % жителей не стремятся 
участвовать в местном самоуправлении; 14.8 % 
апеллируют к отсутствию эффективных форм 
участия в местном самоуправлении, а каждый 
десятый представитель местного сообщества 
полагает, что местные власти препятствуют раз-
витию общественной и политической активности 
граждан. 

Таким образом, в условиях российских реалий 
можно утверждать о наличии ряда проблем и 
рассогласований, препятствующих консолидации 
ресурсов местного сообщества и власти в реше-
нии вопросов местного значения.  

Вместе с тем, результаты исследования опреде-
лили направления и пути изменения сложившей-
ся сегодня ситуации. 51.6 % местных жителей 
полагают, что наличие в муниципальном образо-
вании лидеров и организаторов, которым можно 
доверять, станет одним из решающих факторов 
повышения активности населения. В число таких 
факторов были также включены: конструктивный 
диалог и партнерские отношения с местной вла-
стью (42.7 %); финансовая и организационная 
помощь властных структур социально активным 
представителям местного сообщества (44 %); их 
моральная и психологическая поддержка (37 %). 
35.3 % россиян полагают, что объединяющим 
фактором может стать наличие острых проблем 
местного значения. 

В качестве ключевых установок местного насе-
ления в части социального партнерства с мест-
ной властью, можно обозначить следующие:- 
собрание с местными органами власти по вопро-
сам благоустройства территории (31.9 %); – об-
щественный контроль за деятельностью мест-
ных органов власти (40.7%); – защита прав по-
требителей (32.6 %); – реализация социально-
значимых проектов в сфере образования, куль-
туры, спорта, молодежной политики (41.3 %);- 
открытость и прозрачность деятельности мест-
ных органов власти (34.3 %). 
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В результате можно сделать вывод о том, что 
неоднородность восприятия населением ключе-
вых проблем развития их муниципального обра-
зования может быть связана со слабой инфор-
мированностью граждан, с низкой степенью их 
включения в решение вопросов местного значе-
ния, а также не владение населением реальной 
сложившейся социально-экономической ситуа-
цией в муниципальном образовании. Повышение 
информированности граждан об основных 
направлениях деятельности, о возможностях и 
ресурсах местной власти должно осуществлять-
ся путем постоянного открытого доступа к ин-
формации о бюджетной политики муниципально-
го образования, о направлениях выделяемых 
финансовых средств и о принимаемых управ-
ленческих решениях, поощрения общественного 
контроля. Нежелание части местных жителей 
брать на себя решение проблем своей ули-
цы/дома/поселения может быть решено при по-

строении удобной процедуры участия в решении 
социально значимых проблем, за счет использо-
вания методов стимулирования местных жите-
лей, их моральной и психологической поддержки. 

Социальное партнерство по своей сущности 
нацелено: 

– на формирование консенсуса, гражданского 
мира в обществе; на снижение напряженности 
во взаимоотношениях между различными соци-
альными группами, слоями;  

– на политическую консолидацию органов власти 
всех уровней и органов местного самоуправле-
ния.  

Создание условий для открытого диалога мест-
ной власти и населения может способствовать 
повышению социальной активности населения и 
эффективности принимаемых решений.  
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Аннотация. В данной статье граффити рас-
сматривается в качестве явления знаково-
текстовой субкультуры самовыражения и экс-
траполяции социокультурных практик в моло-
дежной среде. Значимость граффити-
сообщений и граффити-рисунков, по мнению 
авторов публикации, заключена в большом 
диалогическом потенциале молодежного сооб-
щества с обществом, в целом. С одной сторо-
ны, граффити демонстрирует художественные 
социокультурные практики молодежи, знаки 
коллективного молодежного творчества; с дру-
гой, – является феноменом личностной само-
презентации и самовыражения молодых людей. 
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среда, граффити, граффити-сообщения, 
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Annotation. In this article, graffiti is considered as 
a phenomenon of the sign-text subculture of self-
expression and extrapolation of sociocultural prac-
tices in the youth environment. The importance of 
graffiti messages and graffiti drawings lies in the 
great dialogic potential of the youth community 
with society as a whole. On the one hand, graffiti 
demonstrates the artistic sociocultural practices of 
young people, signs of collective youth creativity; 
on the other hand, is a phenomenon of personal 
self-presentation and self-expression of youth. 
 

 
 
 
Keywords: words: youth, youth environment, graf-
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а фоне стремительно меняющихся социо-
культурных рамок в современном россий-

ском социуме различные субкультурные практи-
ки в молодежной среде продолжают оставаться 
одним из наиболее востребованных способов 
молодежной межличностной коммуникации, мар-
кировки субкультурных практик, самовыражения 
и самопрезентации.  

Сегодня в России определенная часть молодежи 
находится под влиянием художественных суб-

культурных практик, отражающих внутреннюю 
дифференциацию молодежной субкультуры и 
идентичности. Примыкание к субкультуре – это 
результат становления личностной идентично-
сти и поиск путей самовыражения и самоопре-
деления молодежи [1]. В молодежной среде ак-
тивно развивается сознание художественной 
культуры, под которой подразумевается сово-
купность явлений социально-практической и ду-
ховно-практической деятельности по формиро-
ванию, распространению, постижению художе-

Н 
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ственных или материальных предметов, обла-
дающих  определенной  эстетической  ценно-
стью [2].  

Новое восприятие граффити как явления моло-
дежных художественных субкультурных практик 
в условиях современного российского общества 
связано с переоценкой сущности социологии 
культуры [3]. В обращении к подобного рода 
изобразительной деятельности молодежи спе-
циалисты усматривают «символичную форму 
протеста» в отношении к ценностям официаль-
ной традиционной культуры и социально при-
знанным нормам общества. Революционные 
события породили «невиданный импульс к твор-
честву, созданию нового» [4], в том числе, и к 
формированию субкультуры граффити в россий-
ской молодежной среде как форме самовыраже-
ния и экстраполяции социокультурных практик. 
Обособление молодежной культуры, в целом, и 
ее субкультурных практик, в частности, ученые 
связывают с маргинализацией молодежи и воз-
никновением социокультурного барьера между 
поколениями отцов и детей в быстро меняю-
щемся постиндустриальном обществе [5].  

В современной социологической литературе 
граффити рассматривается как явление художе-
ственных субкультурных практик в молодежной 
среде и как средство коммуникации молодежных 
субкультур с обнаружением символической и 
знаковой природы граффитийного текста                   
(Е.В. Бажкова, Г.И. Герасимов, М.П. Голенок, 
С.В. Киселев, М.Л. Лурье, Т.Б. Щепанская,              
Л.М. Эррера). Так, Г.И. Герасимов и Е.С. Топи-
лина определяют граффити как явление моло-
дежной художественной знаково-текстовой куль-
туры (надписи, символика, художественная ат-
рибутика и прочая информация анонимного ге-
незиса и неформально-публичного самовыраже-
ния личности молодых людей), выступающее 
самостоятельным источником данных, репрезен-
тирующих те или иные социальные и социокуль-
турные феномены [6, с. 106]. В то же время,         
М.П. Голенок характеризует граффити как поли-
функциональный знаково-символический текст, 
обеспечивающий возможность социальной ком-
муникации молодежи внутри группы и между 
родственными субкультурными практиками, мар-
кирует социальные ценности неформального 
молодежного сообщества в ареале городского 
публичного пространства, а также выражает от-
ношение к ценностям и событиям культуры [7].  

Что же представляет собой категория «граффи-
ти» будучи явлением молодежных субкультур-
ных практик? Категория «граффити» (от итал. 
graffiti, graffito – начерченный, нацарапанный) 
означает знаки, символы, «надписи, главным 
образом рисунки, нацарапанные на стенах до-
мов, на стенах сосудов и т.п.» [8, с. 113]. Она 
была изначально введена в социально-
исследовательский оборот археологами для 
обозначения древних эпиграфических надписей, 
сегодня же она стала употребляться в более 
широком социокультурном семантическом зна-
чении как устойчивое явление молодежной суб-

культуры, связанное с городской жизнью и име-
ющее свои особенности возникновения, разви-
тия и свои формы и функции репрезентации.  

Граффити сегодня являет собой вид городского 
искусства, проистекающего из множества разных 
стилей граффити начала XX века, когда тексты и 
рисунки-граффити стали появляться в товарных 
вагонах и подземных переходах, демонстрируя 
форму художественного самовыражения личности, 
группы. Интересно отметить, что в настоящее вре-
мя эстетику и приемы граффити применяют в ре-
кламе, видео, дизайне, а выставки граффити регу-
лярно проводятся в официальных учреждениях 
культуры. Хотя «во многих случаях деятельность 
художников улицы рассматривается как хулиган-
ство и проявление вандализма» [9].  

В настоящее время под граффити принято по-
нимать разнообразные надписи, знаки и рисунки, 
наносимые краской на различные вертикальные 
поверхности, «разнообразные по стилю, темати-
ке и уровню исполнения – от личных автографов 
до сложных сюжетных композиций», причем се-
годня, по мнению М.П. Голенок, «настенные 
надписи все большую популярность приобрета-
ют в среде молодежи, становясь устойчивой со-
циально-художественной практикой» [7].  

Обычными объектами граффити как явления 
художественных субкультурных практик в моло-
дежной среде становятся публичные простран-
ства и здания городской инфраструктуры: обще-
ственный транспорт, вагоны поездов, метропо-
литен; жилые комплексы (наружные и внутрен-
ние стены, фасады, подъезды и лифты много-
этажных домов); ограждения строительных объ-
ектов; заборы; асфальтовое покрытие; уличные 
афиши, плакаты, рекламные щиты, баннеры и 
прочие вертикальные поверхности в публичных 
местах, одновременно доступных для широкой 
демонстрации молодежных художественных 
субкультурных практик и обеспечивающих ано-
нимную защищенность граффити-рисунков и 
граффити-сообщений. 

В соответствии с техникой исполнения изображе-
ний граффити-сообщения и граффити-рисун-ки 
представляют собой простые текстовые надписи, 
знаки, рисунки, выполненные аэрозольным спреем, 
маркерами, часть из которых представлена в тра-
фаретной технике. В тематическом и семантиче-
ском аспектах в граффити-сообще-ниях и граффи-
ти-рисунках нашли отражение различные субкуль-
турные молодежные практики: личностные, соци-
ально-бытовые, музыкальные, общественно-
политические. В этом плане, независимо от формы 
воплощения граффити, – это некий знак коллек-
тивного молодежного творчества, обращенного к 
социуму. Поэтому значимость граффити как явле-
ния субкультурных практик заключена в большом 
диалогическом потенциале молодежного сообще-
ства с обществом.  

Настенные, уличные граффити, как и нательные 
художественные тату-практики, являются уни-
кальным источником диагностической информа-
ции, стиль и содержание которых дают пред-
ставление о социальном и духовном состоянии 
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не только отдельной личности и молодежной 
группы, но и в целом молодежной культуры и 
субкультуры, свидетельствуя о реальных ценно-
стях, установках, интересах и проблемах моло-
дежи и общества в целом [10; 11].  

В настоящее время широкое распространение 
получил спрей-арт, т.е. рисование граффити 
посредством аэрозольной краски. Считается, что 
граффити как явление художественных субкуль-
турных практик, распространенных в молодеж-
ной среде, тесно связано с хип-хоп культурой и 
тем многочисленным количеством молодежных 
субкультурных стилей, которые проистекли от 
нью-йоркского граффити в метрополитене [7].  

Произведения, создаваемые молодыми граффи-
ти-художниками, — самостоятельный жанр со-
временного искусства, неотъемлемая часть 
культуры и городского образа жизни молодежи. 
Во многих городах имеются свои известные рай-
теры из молодежной среды, создающие на ули-
цах подлинные социокультурные шедевры гра-
фики и живописи.  

Граффити, ставшее неотъемлемой частью попу-
лярной молодежной субкультуры, ассоциируется 
с музыкой в стиле хип-хоп, хард-рок, битдаун и 
брейк-данс. Для большинства населения – это 
образ жизни молодых людей, скрытый от обще-
ственности (в силу анонимности авторов) и ма-
лопонятный, неясный для широкой публики (в 
силу особой специфичности граффитийной зна-
ковой субкультуры). В этом плане распростране-
ны т.н. граффити-тэги, представляющие собой 
нанесение подписи автора на какие-либо пуб-
личные поверхности. Однако в отличие от тра-
диционных «автографов» в жанре «здесь был 
такой-то…», авторские символы и знаки художе-
ственной молодежной субкультуры зашифрова-
ны в виде некоей аббревиатуры (например, ТНС) 
либо слов, не имеющих перевода (например, 
CORK), выполненные в стилизованной форме 
[7]. Применяя граффити-тэги, авторы маркируют 

свою принадлежность к тому или иному субкуль-
турному молодежному сообществу, экстраполи-
руя функцию манифестации личностных и груп-
повых ценностей через их утверждение или от-
рицание враждебных [12]. Если же тег написан 
вне контекстуального значения, то он не указы-
вает на принадлежность автора к определенной 
субкультуре, а выполняет функцию личностной 
самопрезентации и самовыражения. Кроме того, 
необходимо указать еще на одно функциональ-
ное значение граффити-тэга – обозначение при-
сутствия на той или иной территории города, т.н. 
маркировка молодежью «своей» территории.  

Таким образом, можно обозначить несколько 
функций современных граффити как явления 
художественных субкультурных практик в моло-
дежной среде: функции самовыражения, экстра-
поляции социокультурных практик, функции 
коммуникации, маркировки неформальных мо-
лодежных сообществ.  

В целом, граффитийная деятельность как явле-
ние художественных субкультурных практик в 
молодежной среде выходит за рамки игрового 
виртуального пространства и превращается в 
реальный городской пейзаж, «оживляя» серые 
стены домов и других городских конструкций.  

По нашим представлениям, граффити как осо-
бое явление художественных субкультурных 
практик в молодежной среде и в дальнейшем 
будет разворачивать свой инновационный по-
тенциал в рамках художественной культуры рос-
сийского социума, привнося в него новые идеи в 
форме граффити-рисунков и граффити-
сообщений. А поскольку молодежные субкуль-
турные практики не являются независимыми, 
цельными, законченными формами культуры, 
очевидно, что направленность их развития ста-
нут во многом определяться теми конкретными 
социокультурными рамками, в которых данное 
молодежное сообщество существует и функцио-
нирует.  
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Аннотация. Предметом данного исследования 
является политическая культура социально-
профессиональной группы государственных 
гражданских и муниципальных служащих Рос-
сии на фоне развития данной социальной 
общности. Цель работы – анализ развития и 
современного состояния политической культу-
ры социально-профессиональной группы госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих РФ.В статье прослежена тесная вза-
имосвязь развития самой данной социальной 
общности и ее политической культуры на про-
тяжении всего исторического развития обще-
ства. В обществе российском и зарубежном 
есть потребность в формировании новой со-
циально-профессиональной группы – государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих. Выявлено отсутствие целенаправленного 
развития политической культуры со стороны 
государства.Выделены другие особенности 
современного состояния данной социальной 
общности и ее политической культуры.  
 

Ключевые слова: История политической куль-
туры, государственные гражданские и муници-
пальные служащие.  
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cal culture of the social and professional group of 
state civil and municipal employees of Russia 
against the background of the development of this 
social community. The aim of the work is to ana-
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culture of the socio – professional group of state 
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and its political culture throughout the historical 
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society there is a need for the formation of a new 
socio-professional group – state civil and munici-
pal employees. The absence of purposeful devel-
opment of political culture on the part of the state 
is revealed. Other features of the current state                   
of this social community and its political culture are 
highlighted. 
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ффективность осуществления государ-
ственной политики во многом зависит от 

работы государственного аппарата, т.е. его со-
трудников. Государственные гражданские и му-
ниципальные служащие являются реализатора-
ми политики государства. Это объясняет их особу 
роль в процессе взаимодействия с государством.  

В период перехода к новому типу общества, когда 
происходит смена требований к государству, изу-
чение работы этой социально-профес-сиональной 
общности становится особенно актуально. Так как 

именно она реализует политику государства, то 
особой спецификой обладают ее взаимоотноше-
ния с властью. По этой причине особенно актуаль-
ным становится изучение их политической культу-
ры, регулирующей взаимодействия в политике, с 
позиций различных наук, в том числе и социологии, 
изучающей внутри и межгрупповые взаимодей-
ствия в разных сферах жизни общества.  

В статье рассматривается развитие социально-
профессиональной группы государственных 
гражданских и муниципальных служащих и их 

Э 
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политической культуры в рамках социологии. Но, 
прежде чем перейти к рассмотрению этапов, 
особенностей политической культуры этой соци-
альной группы на каждом из них, необходимо 
отметить следующее, касающееся понятийного 
аппарата, используемого автором.  

В названии работы используется понятие «госу-
дарственные гражданские и муниципальные 
служащие». Это – российская терминология, 
обозначающая категорию граждан, состоящих на 
государственной гражданской и муниципальной 
службе.В статье речь пойдет, прежде всего, об 
этой группе населения именно в РФ, поэтому 
здесь используется данное понятие. В качестве 
сравнения и, чтобы показать, что Россия и дан-
ная социальная группа развивается в русле об-
щемирового развития государственной службы, 
в работе даются сравнения развития социально-
профессиональной группы государственных 
гражданских и муниципальных служащих с ана-
логичными социальными общностями зарубеж-
ных стран, в основном стран Западной Европы.  

Если рассмотреть историю развития социально-
профессиональной группы государственных 
гражданских и муниципальных служащих на про-
тяжении всего исторического развития обще-
ства, то требования к ним менялись в зависимо-
сти от смены типа общества, выделенные              
Д. Беллом. В статье оценка данной социально-
профес-сиональной группы происходит поэтап-
но, согласно типам общества, выделяемым в 
рамках линейных теорий развития. На каждом из 
этапов данная социальная общность оценивает-
ся по ряду критериев. Эти критерии включают в 
себя критерии, связанные с социально-профес-
сиональным развитием данной социальной груп-
пы и критерии оценки ее политической культуры.  

К первой группе критериев можно отнести чис-
ленность государственных служащих, спектр 
государственных должностей, квалификацион-
ные требования к государственным служащим, 
уровень образования, отбор на должность. Вто-
рая группа критериев – критерии оценки полити-
ческой культуры. В статье рассмотрены только 
наиболее важные компоненты политической 
культуры данной социальной группы: политиче-
ские ценности и политические нормы. Также ав-
тором затрагивается экономический аспект этой 
социально-профессиональной группы, но, только 
с точки зрения социальной защищенности дан-
ной социально-профессиональной группы и их 
положения и престижа в обществе.  

В работе развитие социально-профес-сиональной 
группы государственных гражданских и муници-
пальных служащих и их политической культуры 
изучается в рамках линейного подхода развития 
общества. Автор в данном случае использует ти-
пологию обществ, выделенную Д. Беллом. В пери-
од традиционного общества можно выделить три 
этапа развития самого общества, данной социаль-
но-профес-сиональной группы и ее политической 
культуры: становления государственности, фео-
дальную раздробленность и абсолютную монар-
хию. В период индустриального общества в рамках 
государственной системы существовала «вебе-

ровская» бюрократия. В постиндустриальном об-
ществе выделяют «поствеберовскую» бюрокра-
тию.  

В период становления государственности на 
территории европейских стран и России все во-
просы решались на сходе племени, данного по-
селения. «Власть носила общественный харак-
тер, поскольку исходила от общины, которая 
сама формировала органы самоуправления»                         
[1, c. 28]. Институтами власти здесь были пред-
водитель (вождь) племени, совет старейшин и 
общее собрание всех членов общины. В этот 
период в значительной мере власть основыва-
лась на авторитете того или иного члена общи-
ны. Ее называют потестарной [1, c. 28]. Лидер 
избирался на собрании общины или мог быть 
избран на совете старейшин. Он управлял де-
лами общины. Власть лидера не передавалась 
по наследству. В любой момент его могли сме-
стить [1, c. 29]. Лидер и совет старейшин были 
выборными должностями, а значит могли быть 
сменены. Они исполняли те или иные важные 
функции для общины. Внутри общины не было 
постоянного аппарата управления, который бы 
осуществлял свою деятельность на профессио-
нальной основе. Уважение к обычаям племени. 
Основные черты власти в таком обществе: вы-
борность, срочность, сменяемость, обществен-
ный характер. Власть носила демократический 
характер. Ценились безопасность, власть, благо 
племени. Действовали двойные стандарты: пра-
ва членов племени (даже самые основные) не 
распространялись на побежденных. Это уже 
позднее победители начинают щадить женщин и 
детейкак не опасный элемент, а в более раннее 
время побежденные уничтожались [2, c. 419–
420]. В самом племени дисциплина поддержива-
лась очень жестко. Тенденция кар в истории 
происходит следующим образом: «От неограни-
ченной мести – к талиону, от обязательного та-
лиона – к факультативному, от обязательной 
мести к допускаемой, от разрешенной мести к 
системе композиции и прощения» [2, c. 420].  

В следующий период развития в России и стра-
нах Европы происходит становление государ-
ственности, а вместе с этим – и формирование 
социально-профессиональной группы сотрудни-
ков государственных органов власти.  

В период существования Киевской Руси соци-
альная общность государственных служащих 
только начинает складываться. Одним из суще-
ственных моментов существования княжеской 
думы удельно-вечевого периода были свобод-
ные, договорные взаимоотношения между кня-
зьями и дружиной. Отсутствовало обязательное 
начала в службе дружинников. Но, постепенно 
дружинников заменяютслужилымилюдьми. По-
следние уже связаны с великим князем верно-
подданническою присягою и землевладением за 
службу [3]. 

Выделение управления в отдельную сферу дея-
тельности, появление социальной общности госу-
дарственных служащих связано с возникновением 
централизованного государства – Московского 
государства [4, c. 195]. Формируется система госу-
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дарственного управления. Властные государ-
ственные органы центрального управления тогда 
назывались «приказами», а высшее должностные 
лица – «государевым двором» [4, c. 195].  

На развитие политической культуры русских госу-
дарственных служащих также оказали влияние все 
эти условия. Как сегодня отмечают ряд отече-
ственных исследователей, на развитие государ-
ственной власти в России в свое время повлияло 
монголо-татарское нашествие. Жесткость в прав-
лении русские князья, а затем и цари переняли у 
ханов Золотой Орды [5]. Демократические навыки 
правления (где все решало вече) оставались толь-
ко в сельской местности, где местный сход решал 
только вопросы местного значения.  

В Московском государстве, ослабленным татаро-
монгольским нашествием, постоянными претен-
зиями соседних государств на окраины русских 
территорий, отсутствием опыта управления объ-
единенными русскими княжествами в одно госу-
дарство, царь пытался укрепить свою власть. По 
этим причинам традиции Золотой Орды продол-
жали сохраняться.Здесь не было место демо-
кратии. Боярская Дума по мере укрепления вла-
сти царя утрачивает свое значение.  

Нужно отметить большие различия в экономиче-
ском благосостоянии государственных служащих 
того периода. Например, существовала Боярская 
Дума, куда входили титулованные бояре, служи-
лые князья, думные дьяки. Первые и вторые имели 
поместья, думные дьяки – хорошее жалованье. Но, 
были и низшие должностные лица: конюшие, 
деньщик, ездок и т.д. [6], Первые, несмотря на 
огромное значение власти царя в государстве пре-
тендовали на политическое влияние [7]. Они были 
более защищены и более организованы между 
собой чем нижестоящие сословия. 

На государственные должности сотрудники 
назначались в зависимости от родовитости и 
преданности государю. За службу царь платил 
жалованье, мог награждать землями, но, мог и 
сурово наказать. Благосостояние государствен-
ных служащих зависело от милости государя. 

При наборе на государственные должности ника-
ких специальных квалификационных требований 
для исполнения той или иной должности не суще-
ствовало. Подготовка государственных служащих 
не велась. О морально-этической стороне воспи-
тания государственных служащих вопрос не под-
нимался, и об их политической культуре – в том 
числе.  

В этот же временной период в европейских 
странах на смену королевским дружинникам 
приходит военно-служилая знать, стали склады-
ваться отношения вассалитета, когда за службу 
король и крупные феодалы расплачивались со 
своими подчиненными не деньгами, а землями. 

В эпоху раннего феодализма королевская 
власть развивалась в сторону укрепления и воз-
вышения. Но,позднее она слабела. Короли ста-
новились полновластными хозяевами только в 
своих личных землях [8].  

Для руководства провинциями короли назначали 
губернаторов. Последние носили титулы герцо-
гов и графов. Их основная обязанность заключа-
лась в том, чтобы в случае надобности собрать 
войско. Кроме этого, они собирали налоги, вели 
судопроизводство. Крупные феодалы были фак-
тически маленькими правителями в своих вла-
дениях. Основная обязанность вассала заклю-
чалась в несении военной службы. Также,он 
должен был помогать сюзерену в судопроизвод-
стве. Для судопроизводства крупный феодал 
назначал городских судей. Последние отлича-
лись невежественностью и полагались на суд 
Божий [8]. Принципами отбора на службу явля-
лись родовитость и личная преданность. Снача-
ла – верность сеньору, затем деятельность на бла-
го государства (хотя это было не официально). 

Средним и мелким феодалам было выгодно под-
держивать своих сеньоров в междоусобных вой-
нах, войнах с внешними врагами – а это политика. 
При благоприятном исходе военных действий они 
получали земли, материальные ценности и т.д. В 
западных странах, как и в России, верность госу-
дарственных чиновников государю или вышестоя-
щему руководителю определялась тем, из чьих рук 
они получали материальные выгоды. Таким обра-
зом, служащие государственных органов власти не 
могли быть вне политики.  

На политическую культуру влияла сословная 
принадлежность. Феодалов не заботило, что 
междоусобные войны приводят к снижению уро-
жая. Их не огорчало сословное неравенство и 
т.д. Они принимали привилегии и гордились ими. 
Равенство, справедливость – эти принципы дей-
ствовали только в своем сословии среди феода-
лов. В тот период развития общественных отно-
шений политическое неравенство воспринима-
лось как должное среди всех групп населения. В 
средние века в России и европейских странах в 
политическом сознании населения – власть гос-
ударя священна. Неравенство в обществе – так-
же по велению Господа. Главы государств, цер-
ковнослужители, высшие слои феодалов спо-
собствуют воспитанию остального населения в 
духе такой идеи. Нужно отметить, что политиче-
ское сознание не только населения, но и самих 
правящих слоев было пронизано религией, 
утверждавшей эти догматы.  

Однако феодальная раздробленность мешает 
церкви, населению. И постепенно королевская 
власть начинает набирать силу. Короли стано-
вятся самыми крупными землевладельцами. 
Они начинают издавать первые указы об ограни-
чении прав феодалов [8]. Так, начался третий 
этап – этап абсолютной монархии. На государ-
ственную службу короли стали набирать не 
крупных феодалов, а незнатных дворян, кото-
рых, если бы последние перестали быть по-
слушными, можно было бы легко снять с долж-
ности. Кроме того, феодалы часто были безгра-
мотны. А в королевском суде апелляции рас-
сматривались на основании письменных свиде-
тельств и доказательств. И постепенно феодалы 
перестали посещать судебные заседания у ко-
роля, их место заняли профессионалы: судьи и 
законоведы, знавшие римское право [8]. Посте-
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пенно королевская власть упраздняет суды при 
дворах феодалов, и заменяет их королевским 
судопроизводством. Затем сеньоры были вы-
нуждены уступить королю сбор налогов. И коро-
ли отнимают право у господ чеканить монету. 
Король создает постоянную армию, и организуют 
постоянный сбор налогов [8]. 

В период абсолютной монархии развитие соци-
альной группы чиновников осуществляется по 
двум принципам: верность королю и соответ-
ствие профессиональным требования, послед-
ние стали строже в сравнение с предыдущими 
периодами. В это время во Франции появляется 
система министерского управления. Француз-
ское государство было поделено на территории, 
и управлялись по принципу губерний, во главе 
которых стояли назначенные королями главы 
этих территорий и были подотчетны только ко-
ролю. Последнее слово в законодательных во-
просах также было за главой государства. Не-
угодного члена парламента король преследовал. 
В этот период законы имели главную цель – 
укрепление королевской власти [8].  

Высшими чиновниками, как правило, были пред-
ставители дворянства и богатой буржуазии. Они 
проводили политику выгодную им. В этот период 
было много злоупотреблений со стороны выс-
ших чиновников. Должности король раздавал 
тем, кто ему понравится. Также, в судебной си-
стеме практиковалась продажа должностей. Ко-
роли с целью увеличения своих доходов создали 
большое количество судейских должностей и 
продавали их. Она доставалась не наиболее 
образованному и достойному, а тому, кто сможет 
заплатить. В это время разрастается численно и 
усложняется структура судебного ведомства. 
Теперь в суде есть специализация [8]. 

Однако судьи не всегда были компетентны, 
нравственны, честны. В судах был произвол. 
Обвиняемый не всегда знал в чем его обвиняют. 
Его, если он не сознавался, могли подвергнуть 
пыткам. Это называлось допросом с пристрасти-
ем. Смертная казнь также могла сопровождаться 
издевательствами. Прежде чем осужденный 
умирал, его могли четвертовать, и т.д. [8]. Этим 
занимались государственные служащие, соглас-
но имевшемуся в то время законодательству и 
воле короля.  

В Германии чиновники набирались обычно из 
офицеров, которые были привыкшими к армей-
ской дисциплине и без рассуждений выполнять 
приказы командования. Также, они были лично 
преданными королю [4, c. 171–174].  

В Англии в период абсолютной монархии также 
вводится министерская система управления. 
Штат министерств укомплектовывается на осно-
ве системы патронажа (личного покровитель-
ства). Должности были собственностью держа-
телей королевских патентов, продавались, могли 
быть подарены или переданы по наследству. 
Многие государственные служащие принадле-
жали к богатым аристократическим семьям. По 
этой причине злоупотреблений было не так мно-
го, т.к. у них и так было достаточно средств, что-

бы не брать взятки. Служба, рассматривалась 
скорее как бы «почетная обязанность благород-
ных людей», означала доверие к ним со стороны 
общества и Короны [9]. Если рассматривать 
формирование требований к чиновникам в евро-
пейских странах, то везде происходили пример-
но одинаковые процессы [4].  

В России период абсолютной монархии начина-
ется во время правления Петра I. Государствен-
ная служба при нем претерпевает сильные из-
менения. Она перестраивается по примеру за-
падного образца. В 1719 г. Петром I был принят 
Указ «О присяге на верность службе», согласно 
которому чиновники давали присягу. Затем был 
разработан закон о государственной службе – 
«Табель о рангах всех чинов – воинских, стат-
ских и придворных». В данном законе были про-
писаны порядок приема на службу, ее прохожде-
ние. В это время стали вырабатываться принци-
пы подбора и расстановки кадрового состава 
чиновников. Были установлены качества, кото-
рыми должны обладать чиновники. Будущих чи-
новников обучали в российских и зарубежных 
специальных школах, академиях. Каждому чину 
соответствовал свой уровень квалификации, 
образования. Повысился профессионализм. По-
явилась специализация. Регулирование дея-
тельности чиновников стало происходить на за-
конодательном уровне [10, c. 24]. 

Итак, подводя итог развитию служащих в государ-
ственных органах власти традиционного общества, 
можно отметить следующие характеристики: 

– увеличивалась численность и спектр должно-
стей государственных служащих; 

– возрастают профессионально-квалификацион-
ные требования к государственным чиновникам. 
Вырабатываются общие требования ко всем 
государственным должностям и конкретно к каж-
дой должности. Со временем количество этих 
требований увеличиваются и они становятся 
более дифференцированы; 

– возникает система подготовки к государствен-
ной службе; 

– данная социальная группа не аполитична. Чи-
новники не могут быть вне политики, т.к. от этого 
зависит их материальное благосостояние. Их 
исполнительность и преданность определяется 
тем, от кого они получают материальные блага; 

– в период средневековья политическое созна-
ние представителей государственных органов 
власти пронизано религиозной доктриной, 
утверждавшей общественное неравенство; 

– социальная общность государственных слу-
жащих крайне неоднородна. Чем более защищен 
государственный служащий, тем он более акти-
вен в политике; 

– среди политических ценностей происходит по-
движка. Теперь главное – личная преданность 
государю (или сеньору). В России безопасность 
ценится больше. Власть постоянно вынуждена 
доказывать внешним соседним государствам 
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силу России, для чего внутри страны делаются 
невероятные усилия. На Западе выше ценится 
демократия. В России парламентский орган вла-
сти не играет роли. Политическое равноправие, 
справедливость, равенство перед законом – это 
политические ценности следующего этапа раз-
вития общества; 

– пути достижения и удержания власти – неде-
мократические. Это – личная преданность и ро-
довитость. 

С развитием капиталистических отношений про-
исходит укрупнение производства. Развитие 
производства требует четких знаний и более 
высокой координации действий всех сотрудни-
ков. В результате происходят изменения в 
управлениине только на предприятиях, но и во 
властных структурах.  

Меняется система органов государственной вла-
сти. Увеличиваться численность государственных 
служащих и спектр их должностей. Возрастают 
требования к чиновникам. Теперь нужны компе-
тентные сотрудники в государственном аппарате. 
В XIX веке в европейских странах, США и России 
стала складываться, так называемая, бюрократи-
ческая административная система управления.  

Для обеспечения государственной службы ком-
петентными исполнителями развивается систе-
ма подготовки и отбора на государственную 
службу. В России выходит ряд нормативно-
правовых актов: Указ «О правилах производства 
в чины по государственной службе и об испыта-
ниях в науках для производства в коллежские 
асессоры и статские советники», «Устав о служ-
бе гражданской». «Положение о порядке произ-
водства в чины по гражданской службе». Был 
определенпорядок прохождения государствен-
ной службы, профессиональные характеристики 
государственных служащих [11]. 

В США в 1883 г. выходит закон «Закон о граж-
данской службе», еще получивший название 
Закон Пендлтона. Согласно этому документу, 
все претенденты на государственные должности 
в США должны проходить открытый конкурсный 
экзамен. Этот закон действует и до настоящего 
времени [12, c.107]. В Англии в 1854г. в парла-
менте прозвучал доклад Норткота-Тревельяна 
выступил в парламенте с докладом о необходи-
мости создания системы гражданской службы, 
укомплектованной высококвалифицированными 
кадрами [11]. В Германии впервые Закон о чи-
новничестве появился в 1873 году. Происходит 
дальнейшая профессионализация немецкой си-
стемы государственного управления. В 1919 г. 
Веймарская Конституция закрепила в ст. 130 
принцип непартийности государственного слу-
жащего: «Гражданские служащие являются слу-
жащими общества, а не партии. Всем граждан-
ским служащим гарантируется свобода полити-
ческих мнений и свобода объединений». 

Начиная с XIX в., стала складываться социаль-
но-профессиональная группа компетентных бес-
страстных исполнителей, которые выполняли 
свои обязанности в соответствие с законода-

тельством. Все меньше становилось субъектив-
ное влияние. Государственная служба подверга-
ется четкой унификации.  

Такую модель описывал в своих работах М. Вебер, 
где в качестве основных характеристик рациональ-
ной бюрократии выделил следующие: [13] 

– четкая регламентация работы на каждом бю-
рократическом уровне, и все это должно быть 
зафиксирована нормативно; 

– иерархическая организация структуры, долж-
ностная суббординация; 

– деятельность внутри организации осуществля-
ется в форме письменных документов; 

– все государственные служащие должны быть 
квалифицированными специалистами в сфере 
администрирования. Они должны быть компе-
тентны не только в плане исполнения своих 
должностных обязанностей, но и в области пра-
вил деятельности бюрократической организации. 

Во второй половине XX века заговорили о необ-
ходимости сокращения бюджета, выделяемого 
на государственную службу, а значит и сокраще-
нии численности чиновников. В ряде стран были 
предприняты реформы государственной службы. 
Численность государственные служащих пыта-
лись сократить, но в итоге она все-равно увели-
чилась [14]. 

Как уже было отмечено выше, социально-
профессиональная группа государственных слу-
жащих всегда была очень неоднородна, разли-
чаясь по доходам, профессионализму, престижу, 
наличию власти и т.д. Рассматривая неравен-
ство членов этой социальной общности, можно 
отметить еще одно, выделенное М. Вебером – 
это политик и государственный чиновник. Ранее 
в статье шла речь чаще всего о основной массе 
государственных служащих – это исполнители.  

Всех политиков М. Вебер делит на две группы. 
Это политики, которые «живут для политики», и 
те, кто живут за счет политики. В первом случае 
человек открыто наслаждается властью                    
[15, c. 652–654]. По его мнению, политик чтобы 
жить для политики, «должен быть независим от 
доходов, которые может принести ему политика» 
[15, c. 654]. Он должен быть или состоятельным 
человеком, или у него должен быть приличный 
доход как у частного лица. Также могут быть лю-
ди, живущие «за чет политики». Они могут быть 
приличными людьми в быту, других плоскостях, 
но в политике – беспринципны [15, c. 654]. В ста-
тье политики рассмотрены потому, что победив 
на выборах, они занимают те или иные государ-
ственные должности и становятся государствен-
ными служащими. Таким образом, высшие 
управленцы – это политики.  

По мнению М. Вебера, «Подлинной профессией 
настоящего чиновника … не должна быть поли-
тика. Он должен «управляя» … беспристрастно – 
данное требование применимо к … «политиче-
ским» управленческим чиновникам» [15, c. 666]. 
Политик же в отличие от политического чиновни-
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ка должен бороться за дело, принимать реше-
ния, какие ему кажутся наиболее целесообраз-
ными. Политический чиновник обязан выполнять 
приказы даже если они расходятся с его соб-
ственным мнениям, но он их выполняет под от-
ветственность более вышестоящего руководи-
теля. Политик же берет ответственность за при-
нимаемые решения [15, c. 666].  

В период веберовской рациональной бюрократии-
государство стало целенаправленно заниматься 
формированием профессиональной общности 
государственных служащих. Оплата труда сотруд-
ников государственных органов власти базируется 
на следующих принципах. Во-первых, она должна 
быть такая, чтобы в гос.сектор можно было при-
влечь нужное число специалистов необходимых 
профессий и квалификации для выполнения функ-
ций в рамках той или иной государственной долж-
ности. Однако исполнение этих функций не должно 
превышать возможности государства в рамках 
сложившейся экономической в данной стране [16]. 
В частном секторе эквивалентная оплата за анало-
гичный труд [17, c. 4–11]. Как отмечают многие ис-
следователи, государственная служба в западных 
странах на этом этапе отличалась своим прести-
жем. Несмотря на различие в доходах, государ-
ственные служащие считаются обеспеченной кате-
горией граждан в западных странах и России. Так-
же они стали более осознавать себя как социаль-
ную общность, нежели в прошлые периоды обще-
ственного развития. У них появились корпоратив-
ные интересы, и они выработали механизмы того, 
как их отстаивать. Это доказывает хотя бы наличие 
кластерного подхода в изучении социальных общ-
ностей. Таким образом, на протяжении всего про-
шлого века для руководства государственными 
служащими действовал подход Тейлора-Форда, 
суть которого заключается: в четком контроле и 
стимулировании хороших работников. Элементы 
более новых подходов в управлении для управле-
ния самими государственными служащими внед-
рялись не так широко, как этот подход.  

Политическая культура чиновника не развивает-
ся на уровне государственной политики, хотя в 
качестве политических ценностей теперь дей-
ствует ценности демократии. Однако это проис-
ходит не всегда и не везде. В среде государ-
ственных служащих продолжает сохраняться 
принцип личной преданности, хотя и негласно. 
Принцип верности монарху постепенно транс-
формируется в лояльность к государству и со-
блюдение законности. Более того, появляются 
нормативные акты, которые пытаются сделать 
чиновника вне политики. Чиновник должен стать 
хорошим исполнителем в рамках занимаемой 
должности, хотя негласно принцип личной пре-
данности продолжает сохраняться негласно да-
же на самых высоких уровнях. Тому есть много-
численные примеры: смена правительства при 
смене глав государств (Англия, США, Германия 
и т.д.) [4]. Каждый президент ведет свою команду 
во властные органы. Даже в Германии, где карь-
ера государственного чиновника не исключает 
политической карьеры, политические чиновники 
вместе с правительством или конкретным мини-
стром приходят и уходят со своих должностей 
[18], хотя сегодня за рубежом пропагандируется 

принцип политической нейтральности чиновника 
на своем посту [4, c. 104–105].  

Способы достижения и удержания власти стано-
вятся более регламентированы законодатель-
ством. Появляется многопартийность. Устанав-
ливаются процедуры волеизъявления воли 
граждан.Однако политические технологии также 
видоизменялись. Они имели место еще в древ-
ности.XX век – время, когда возросла в них по-
требность, т.к. стали переходить к демократиче-
ским методам правления.Элита всегда стара-
лась удержаться на верху властной пирамиды. 
Для этого ей стало необходимо учитывать уро-
вень развития населения в правовом, политиче-
ском плане, и соответственно искать более 
утонченные методы манипулирования массами.  

В России в прошлом веке также происходило 
интенсивное развитие производства, которое 
привело: к увеличению штата государственных 
служащих, спектра их должностей. Однако си-
стема подготовки государственных служащих, 
которая действовала в царской России, была 
уничтожена, а советская система подготовки для 
государственной службы так и не была создана. 
На государственную службу приходили двумя 
путями: либо по партийной линии, либо выдви-
гались как «крепкие хозяйственники». Однако 
требовался определенный уровень образования.  

В политическом плане советские чиновники были 
очень политизированы. Они обязаны были иметь 
лишь одну политическую позицию, ту, которую 
провозгласила правящая партия. В первую оче-
редь, от них требовалась верность курсу партии. 
Как и всех остальных граждан, государственных 
служащих воспитывали воспринимать государства 
как патерналисткую силу, прививая им, вместе с 
тем, политический инфантилизм. В качестве веду-
щих политических ценностей можно отметить: гос-
ударство, коллективизм, гордость за свою страну. 
Но, были недостатки: не выделяться, решения 
принимались коллективно. Для достижения поли-
тических целей используются не всегда гуманные 
методы, но они рассматриваются как вынужденные 
и временные [19].  

Итак, в период рассвета рациональной бюрократии 
социально-профессиональная общность государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих 
обладала следующими характеристиками:  

– продолжает увеличиваться штат чиновников; 

– возрастает спектр должностей на государ-
ственной гражданской и муниципальной службе; 

– в России и за рубежом возрастают формаль-
ные требования к государственным служащим – 
продолжает развиваться и усложняться система 
подготовки к государственной службе; 

– государство начинает заниматься формирова-
нием профессиональной группы государствен-
ных служащих для прохождения ими службы на 
государственной гражданской и муниципальной 
службе; 

– официально принцип личной преданности 
трансформируется в лояльность к государству 
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(нации, партии). Однако на практике он негласно 
действует, хотя и не в такой степени как ранее; 

– в странах Западной Европы и США в основном 
действуют два направления по формированию 
чиновничества: это четкий контроль и матери-
альное стимулирование; 

– на Западе политическая культура государ-
ственного служащего не важна для государства, 
для него на этом этапе государственный служа-
щий важен как хороший исполнитель; 

– более того, в политическом плане появляются 
ряд ограничений для государственного служащего; 

– в западных странах государственный служа-
щий на этом этапе четко контролируется госу-
дарством, и от него требуется соблюдение за-
конности; 

– советские государственные служащие были 
крайне политизированы: на первом месте – вер-
ность курсу партии. 

Но, все-таки были и у «веберовской рациональ-
ной бюрократии» и недостатки. Постоянно воз-
растал штат чиновников, всвязи с чем увеличи-
вались затраты на их содержание. Средства 
брались из налогов, взимаемых с населения, что 
приводило к недовольству последних: слишком 
большие затраты на содержание государствен-
ного аппарата.  

Чиновники часто могли быть равнодушными к 
гражданам, брали взятки. Здесь также происхо-
дило, как и на производстве, отчуждение труда. 
Об этом писали К.Маркс, М. Джилас, затем                     
Г. Маркузе, Ж. П. Сартр, Э.Фромм и другие. 

Общество продолжает развиваться, меняться. Се-
годня часто отмечают падение авторитета госу-
дарства. Так, немецкий исследователь                         
Б. Кликсберг считает, что государство как центр 
принятия решений себя во многом исчерпало. В 
XXI веке его роль должна быть во многом пере-
смотрена и изменена. В современных условиях 
повысилась сложность решаемых задач. Веберов-
ский подход стабильной бюрократии не соответ-
ствует современным условиям [20, c. 163–176].  

Однакопадение авторитета государства не озна-
чает ненужность государства. Сегодня в обще-
стве все намного лучше, чем в более ранние 
периоды его развития. Есть недостатки в функ-
ционировании государства. Главное – это несо-
ответствие вызовам времени [4, c. 16]. Как из-
вестно, падение авторитета гос.системы одного 
общества при переходе к другому – это законо-
мерно. Оно должно выйти на новый уровень 
своей организации. Если следовать линейным 
теориям, то развитие, например, Г. Зиммеляь 
считал, что это не только изменение социальных 
порядков, а это движение ко все большей и 
большей свободе личности, к увеличению и бла-
госостоянию общества через усложнение соци-
альных форм [21]. Тогда сегодня, благодаря и 
государству в том числе, общество стало 
настолько организовано, что государство предо-
ставляет ранее выполняемые им функции него-

сударственным социальным общностям. Однако 
все это регулируется законодательством, за со-
блюдением которого следит государство.  

В настоящее время речь идет о строительстве 
постиндустриального типа общества в странах 
Запада и России. Новое общество предполагает 
появления нового сознания у граждан. Они ста-
нут более информированными, социально за-
щищенными, а значит и более требовательными 
к государству. Это влечет за собой изменение 
требований к сотрудникам органов государ-
ственной власти. Таким образом, сегодня в об-
ществе существует социальный запрос на ста-
новление новой социально-профессиональной 
общности граждан, исполняющих должности на 
государственной гражданской и муниципальной 
службе, как в России, так и в странах, где идет 
строительство постиндустриального общества, 
пересматриваются: роль государства в обще-
стве, требования к госслужащим. 

Оболонский, анализируя современные исследо-
вания по реформированию государственной 
службы в разных странах выделил следующие 
направления реформ [4, c. 53]: 

– институционализация политической роли и 
механизмов реализации своих корпоративных 
интересов бюрократией; 

– поиск эффективного сочетания политического 
и профессионального начала в администрации; 

– снижение роли вертикальной иерархии в ад-
министрировании, развитие «плоских» структур 
и т.п.; 

– децентрализация, сокращение администрации, 
ее удешевление; 

– сокращение роли традиционной лестницы чи-
нов в административной системе; 

– внедрение в деятельность государственных 
структур принципов менеджмента, перевод доли 
выполняемых ими функций на рыночную основу; 

– сделать работу государственного аппарата 
максимально открытой, отзывчивой на потреб-
ности общества; 

– повышение внимания к культурным и мораль-
но-этическим аспектам государственной службы. 

Продолжает усложняться процесс подготовки и 
отбора на государственную службу. В XX веке 
постоянно усложнялся процесс отбора на госу-
дарственную службу. Сегодня существует целый 
механизм отбора государственных служащих 
[22, c. 181–185]. Это говорит об усложнении тре-
бований к государственным служащим.  

Остается также действенным, как и в период 
рациональной бюрократии, принцип личной пре-
данности руководству. До сих пор при смене ру-
ководителя государства, назначении нового гу-
бернатора и т.д. происходит смена служащих на 
ключевых постах во властных структурах. Новый 
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руководитель назначает на такие должности 
верных ему людей, или как говорят: «Ведет свою 
команду». Те, кто остаются на своих должностях, 
должны не саботировать работу при новом руко-
водстве, а добросовестно исполнять указания 
вышестоящих руководителей. В противном слу-
чае они лишаются своей должности. 

Преданность государственных гражданских и му-
ниципальных служащих также зависит от источни-
ка стимулирования, как и в период индустриально-
го общества, т.е. на самом деле, эта категория 
граждан не отделена от политики. По этой причине 
у служащих государственного аппарата теоретиче-
ски хорошими считаются демократические ценно-
сти, но на практике они должны считаться с поли-
тическим курсом, желаниями вышестоящих руко-
водителей, т.е. демократические идеалы и реаль-
ность могут не всегда совпасть. 

Сегодня учеными ставится вопрос о приближе-
нии государственных служащих в политических 
правах к гражданам [23, c. 9–10]. Согласно зако-
нодательствам разных стран, чиновник имеет 
все те же права, что и гражданин этих госу-
дарств. Но, у этого вопроса есть много сторон. 
Это и ограничения в предоставлении информа-
ции и публичных выступлениях, зависимость 
чиновников от вышестоящих руководителей. Но, 
на государственном уровне развитием полити-
ческой культуры социально-профессиональной 
группы государственных служащих ни в России, 
ни в странах Запада правительства специально 
не занимаются. Однако именно государственные 
гражданские и муниципальные служащие явля-
ются транслятором политики государства в об-
ществе, а значит, именно они, в первую очередь, 
должны соответствовать политическим требова-
ниям нового постиндустриального общества. В 
этой связи необходимо развивать их политиче-
скую культуру целенаправленно.  

Пути достижения и удержания власти все более 
регламентируются законодательно. «Прозрач-
ность» выборов, многопартийность, регламентация 
предвыборного периода, демократичность прав 
выдвижения кандидата и т.д. Однако продолжают 
развиваться и политические технологии. Сегодня 
избиратели часто имеют дело не с личностью по-
литика, а с имиджем, созданным ему политтехно-
логом. Политическое воздействие стало еще более 
«тонким» и изощренным [24]. 

Если проанализировать требования, выдвигае-
мые обществом, государством на протяжении 
всего исторического развития к данной социаль-
но-профессиональной группе, то все их можно 
разделить на две группы: лояльность к государ-
ственной политике (главе государства, государ-
ству, народу) и профессиональные требования; 

Кпроцессу развития соцально-профес-сиональной 
группы государственных служащих также, как и к 
другим сферам общественной жизни, применим 
закон ускорения истории. На протяжении веков 
(древность, средние века) требования к государ-
ственным служащим почти не менялись. Интен-
сивные изменения стали происходит в эпоху инду-

стриализма. По времени это заняло около двух 
столетий. Стало больше требований, и они косну-
лись качественных требований к государственным 
служащим. В период перехода к постиндустриаль-
ному обществу эти изменения стали происходить 
еще быстрее, и снова касались качественных из-
менений этой социально-профессиональной груп-
пы. Рассматривая ее развитие, можно выделить 
три этапа в зависимости от требований к государ-
ственным служащим: государственные служащие 
доиндустриальной эпохи (они достаточно подроб-
но описаны выше), государственные служащие в 
период индустриального общества (где чиновника 
заставляют быть «винтиком» в государственной 
машине и заставляют соблюдать предписания), 
государственные служащие постиндустриального 
общества, где возможет идеальный вариант госу-
дарственного служащего – они должны идти на 
государственную службу, как писал М. Вебер, по 
призванию. В связи с выше выделенными этапами 
можно говорить о трех типах политической культу-
ры у служащих государственного аппарата. 

Итак, для современного состояния функциони-
рования социально-профессиональной группы 
служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской и муниципальной службы, 
можно выделить следующие характеристики: 

– сокращение численности сотрудников государ-
ственного аппарата, удешевление их содержания; 

– усложняется и совершенствуется система под-
готовки и отбора на государственную граждан-
скую и муниципальную службу; 

– меняются профессиональные требования – 
необходима более высокая информационная 
культура, внедрен принцип – образование через 
всю жизнь; 

– открытость работы государственных и муници-
пальных органов власти;  

– внедрение в управление ими принципов ме-
неджмента, хотя ведущим до сих пор остается 
два направления: строгий контроль и матери-
альное стимулирование (ставится вопрос о пре-
стиже государственной службы); 

– снижение «вертикальной» роли в управлении 
государственными структурами; 

– служащие государственных органов власти – 
это социально-профессиональная группа, осо-
знающая себя как таковую, обладающая в обще-
стве определенным престижем и умеющая от-
стаивать свои корпоративные интересы; 

– наличие потребности в обществе в странах, 
строящих постиндустриальное общество, в 
формировании новой социально-профес-
сиональной группы государственных граждан-
ских служащих, соответствующих требованиям 
постиндустриального общества; 

– служащие государственных и муниципальных 
органов власти не могут быть в данный момент 
аполитичны, т.к. от этого зависит их материаль-
ное благополучие; 
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– в связи с этим, может иметь место деформа-
ция политического поведения этой социальной 
группы при определенных обстоятельствах, и 
тогда они не всегда могут следовать демократи-
ческим убеждениям; 

– принцип личной преданности продолжает иметь 
место, как и в период рациональной бюрократии; 

– продолжают развиваться политические техноло-
гии, совершенствуются, становятся более «тонки-
ми»; 

– отсутствие государственной целенаправлен-
ной политики как в России, так и за рубежом, 
направленной на формирование политической 
культуры государственных гражданских и муни-
ципальных служащих; 

– можно выделить три этапа в развитии социально-
профессиональной группы государственных граж-

данских и муниципальных служащих и три вида их 
политической культуры, согласно этим этапам; 

– необходима политика государства, направлен-
ная на развитие политической культуры данной 
социально-профессиональной группы в соответ-
ствие с требованиями времени.  

Таким образом, в настоящее время в России и в 
ряде зарубежных стран происходит становление 
новой социально-профессиональной группы гос-
ударственных гражданских и муниципальных 
служащих (следуя российской терминологии). 
Какой она будет, какой она станет в сфере поли-
тических взаимодействий, и какие лучше приме-
нить способы для коррекции ее развития – все 
это оставляет значительное пространство для 
научных исследований, в том числе и – социоло-
гических.  
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ные вопросы насильственного преступного по-
ведения осужденных, обусловленные принуди-
тельным помещением лица в условия изоляции 
от общества. Отмечается, что в основе совер-
шения насильственных преступных деяний ле-
жит специфический субкультурный конфликт. 
 

Ключевые слова: наказание, исправительное 
учреждение, условия изоляции, государствен-
ная система, осужденный. 
 

   

Annotation. Тhe article deals with certain issues               
of violent criminal behavior of convicts, condi-
tioned by forced placement of a person in condi-
tions of isolation from society. It is noted that                   
the basis for the commission of violent criminal acts 
is a specific subcultural conflict. 
 

 
Keywords: punishment, correctional institution, 
isolation conditions, state system, convict. 
 

                                                                       

 
бийство или намерение убить грозило 
чрезвычайными неприятностями всему 

острогу: начались бы розыски, обыски, усиление 
строгостей, а потому арестанты всеми силами 
старались не доводить себя до подобных край-
ностей ...» (Ф.М. Достоевский). 

Насильственные преступления при исполнении 
уголовных наказаний в структуре преступности 
составляют третью часть. В этой связи, знание 
криминогенологических параметров таких пре-
ступлений играет весьма значительную роль, как 
в деле исправления преступников, так и в преду-
преждении насильственных преступлений в ис-
правительных учреждениях. 

Безусловно, практически всякое насилие пред-
ставляет опасность для сферы исполнения уго-
ловных наказаний, в частности, и общества в 
целом, препятствует их прогрессивному разви-
тию. 

Исследование мотивации насильственного пре-
ступного поведения осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных колониях, в насто-
ящее время представляется актуальным, как с 
точки зрения дальнейшего совершенствования 

деятельности исправительных учреждений по 
предотвращению любых правонарушений, так и 
в целях дальнейшего совершенствования орга-
низации борьбы с преступностью в стране в це-
лом. 

Необходимо констатировать, что преступность в 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы в настоящее время в 
целом снижается, однако анализ мнения практи-
ческих работников показывает, что криминоген-
ная обстановка, по-прежнему, остается сложной. 
Нередко, осужденные с делинквентным поведе-
нием активизируют свою противоправную дея-
тельность. Преступность в исправительных 
учреждениях свидетельствует, прежде всего, об 
упорном нежелании отдельных категорий осуж-
денных вести законопослушный образ жизни в 
колонии и соблюдать режимные требования, 
правила внутреннего распорядка, распорядок 
дня. 

Бесспорно, что такие преступники являются ли-
дерами или активными участниками групп осуж-
денных отрицательной направленности поведе-
ния, которые, в свою очередь, формулируют и 
навязывают другим осужденным уголовные нор-

«У 
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мы, правила и традиции. Анализ практики пока-
зывает, что в настоящее время в исправитель-
ных учреждениях в основном содержатся лица 
молодежного возраста, осужденные за насиль-
ственные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
причем многие из которых совершены в соуча-
стии. Уголовные традиции в последнее время 
находят все большее распространение среди 
осужденных, особенно молодежного возраста. 
Ведь, как известно, в неокрепших умах такой 
категории лиц намного проще сеять и пропаган-
дировать образцы «преступной романтики», 
«красивой жизни» и т.п. Ибо в процессе форми-
рования и социализации такой личности куль-
турные ценности, которыми располагает обще-
ство, проходят мимо ума даже тех, у кого он раз-
вит. 

Поведение таких осужденных наносит опреде-
ленный вред авторитету учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, поскольку 
нередко является причиной совершения отдель-
ными осужденными новых преступлений, как в 
процессе отбывания наказания, так и после 
освобождения, и в конечном итоге, влияет на 
достижение целей наказания. 

Одним из серьезных правонарушений является 
хулиганство, которое, прежде всего, посягает на 
установленный порядок взаимоотношений осуж-
денных, как между собой, так и с представите-
лями администрации, другими лицами, находя-
щимися на территории исправительного учре-
ждения. В числе причин высокого уровня его 
проявления следует указать слабый контроль за 
поведением осужденных, отсутствие четкой от-
лаженной системы надзора за ними в любое 
время суток. Видимо, этим объясняется и то, что 
в колониях насильственные преступления со-
вершаются весьма часто. 

Хулиганство является «базой, начальной шко-
лой» насилия, ибо четвертая часть всех рециди-
вистов, осужденных за насильственные и ко-
рыстно-насильственные преступления, в каче-
стве первого своего преступления, совершили 
хулиганство [1]. В хулиганских действиях гораздо 
больше, чем при совершении многих других пре-
ступлений, проявляется пренебрежение к нрав-
ственным устоям общества, неуважение к окру-
жающим, эгоизм, цинизм, жестокость и иные 
низменные побуждения. Поэтому, не случайно, 
хулиганство становится особенно нетерпимым в 
условиях изоляции, и борьба с ним должна рас-
сматриваться как одна из приоритетных задач по 
обеспечению безопасности в исправительных 
колониях. 

На наш взгляд, хулиганство необходимо рас-
сматривать как своеобразный «плацдарм» для 
дальнейшей противоправной деятельности. В 
этой связи, отсутствие профилактики хулиган-
ских проявлений со стороны осужденных неиз-
бежно приводит к эскалации тяжких и особо тяж-
ких преступлений. 

Хотя в общей структуре преступности хулиган-
ство составляет незначительную часть, по свое-
му содержанию это деяние отличается особой 

дерзостью и порой жестокостью, что в условиях 
мест лишения свободы нередко дезорганизовы-
вает деятельность исправительного учреждения. 
В частности, такие преступления затрудняют, а 
иногда и срывают проведение различных меро-
приятий, например, по поддержанию установ-
ленного порядка отбывания наказания, осу-
ществлению воспитательной работы, професси-
онального обучения осужденных, нарушают 
ритм нормальной работы центров трудовой 
адаптации осужденных исправительных учре-
ждений и т.п. 

Такие противоправные действия, совершаемые 
даже одним лицом, способны перерасти в пре-
ступные действия, совершаемые большим коли-
чеством осужденных, а иногда и в массовые 
беспорядки, либо связаны с совершением других 
тяжких и особо тяжких преступлений. Анализ 
практики показывает, что по своему содержанию 
хулиганские действия осужденных в исправи-
тельных учреждениях имеют определенные, 
свойственные условиям содержания однополых 
лиц в условиях изоляции особенности их совер-
шения. 

Совершение осужденными, отбывающими уго-
ловное наказание в виде лишения свободы, пре-
имущественно насильственных преступлений 
имеет сложную структуру. Данное явление пред-
определяется различными причинами и услови-
ями, среди которых существенную роль играют: 
прошлый отрицательный социальный опыт 
осужденных; недостатки в нравственном воспи-
тании, приверженность к алкогольным напиткам 
и наркотическим средствам, психическая не-
устойчивость, а также другие обстоятельства. 

Тип преступного поведения определяется выде-
лением реально существующих направлений 
преступной деятельности в зависимости от спе-
цифического содержания причинного механизма, 
его носителя, характера деяний, составляющих 
такую деятельность, преступлений, которыми 
оно завершается, и т.п. Так, насильственное 
преступное поведение в местах лишения свобо-
ды можно определить как весьма распростра-
ненную личностно-микросредовую деятельность, 
состоящую, в свою очередь, из системы деяний, 
обычно вредных для психики и физического со-
стояния человека или общественного порядка и 
имущества, направляемую, как правило, к тяж-
кому насилию агрессивной криминогенной моти-
вацией и конфликтной криминогенной ситуацией. 
Носителем этого преступного поведения являет-
ся довольно значительная масса насильствен-
ных преступников при исполнении наказаний                   
[2, с. 275]. 

На наш взгляд, необходимо обратить внимание 
на те специфические для мест лишения свободы 
особенности, которые, практически, не встреча-
ясь в обычных условиях, способствуют соверше-
нию осужденными, прежде всего насильствен-
ных преступлений. Ведь не секрет, что в услови-
ях изоляции от общества во много раз увеличи-
вается число фрустрационных конфликтных си-
туаций, взаимной агрессии, неуживчивости, по-
дозрений и т.д. В таких условиях фрустрация 
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большинства осужденных, несомненно, имеет 
тенденцию к тому, чтобы разрядиться любым 
способом, что и способствует совершению ими 
насильственных преступлений. 

В мотивации совершенных насильственных дей-
ствий, в основном преобладает желание занять 
соответствующий статус среди осужденных, 
продемонстрировать свое физическое превос-
ходство над окружающими, а в ряде случаев 
даже выразить, таким образом, протест закон-
ным требованиям администрации, а также дру-
гим осужденным. Зачастую, такие преступления 
совершаются из побуждений озлобленности по 
отношению к администрации и окружающим 
осужденным из стремления таким путем выра-
зить свое отрицательное отношение к необхо-
димости трудиться. В данном случае, умышлен-
ное создание и эскалация подобного конфликта 
являются хулиганским проявлением в зависимо-
сти от целей субъекта правонарушения. 

Насильственные преступления совершаются 
также с целью подчинить своему влиянию других 

осужденных (борьба за лидерство), из побужде-
ний мести за оскорбление, за невыполнение 
требования, за причастность к незаконному, по 
его мнению, наложению на него взыскания, за 
невозвращение долга и т.д. Более того, такие 
насильственные действия совершаются также на 
почве неприязненных отношений к определен-
ным категориям осужденных, особенно положи-
тельно характеризующимся и вставшим на путь 
исправления. 

Исходя из изложенного, в мотивации насиль-
ственного преступного поведения осужденных в 
местах лишения свободы не трудно заметить 
наличие субкультурных установок, свойственных 
пенитенциарной субкультуре. В этой связи, ра-
зумно предположить, что в основе совершения 
насильственных преступных деяний лежит спе-
цифический субкультурный конфликт. По наше-
му мнению, делинквентное насильственное по-
ведение осужденных, принудительно изолиро-
ванных от общества, во многом обусловлено 
субкультурными установками на обострение со-
циальных противоречий. 
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дним из центральных направлений рефор-
мирования деятельности учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, является качественное 
обновление системы исправительного воздей-
ствия на осужденных. В этой связи, особую зна-
чимость приобретает совершенствование воспи-
тательной работы, проводимой с данной катего-
рией лиц. На наш взгляд, успешное решение 
такой задачи определяющим образом связано с 
личностью сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, и в первую очередь, начальника отря-
да отдела воспитательной работы с осужденны-
ми исправительного учреждения. 

Не секрет, что специфика воспитательной дея-
тельности, осуществляемой в отношении изолиро-
ванных от общества лиц, предъявляет повышен-
ные личностные требования к сотрудникам испра-
вительных колоний, предполагает наличие у них 
определенных качеств и свойств личности. Прио-
ритетное место в системе таких качеств занимает 
устойчивость к профессиональной деформации. 

Будучи по сути своей, прежде всего, психолого-
педагогической, проблема профессиональной 
деформации носит отчетливо выраженный меж-
дисциплинарный характер. В теоретико-мето-
дологическом плане она представляет повы-
шенный интерес как часть, своеобразная обо-
ротная сторона фундаментального вопроса 
формирования и развития личности, взаимосвя-
зи между характером социальной деятельности 
и психическими проявлениями, образованию 

которых она способствует [1, с. 45]. 

Несмотря на очевидную актуальность, практиче-
скую важность данного вопроса для сотрудников 
ФСИН России, в целом, эта проблема не имеет 
пока ни глубокой теоретической разработки, ни 
развернутого экспериментально-прикладного изу-
чения. Такое положение дел во многом обусловле-
но тем, что большинство сотрудников исправи-
тельных учреждений, непосредственно решая вос-
питательные задачи, в немалой степени сами под-
вержены профессиональной деформации. 

Понятие профессиональной деформации, не бу-
дучи устойчиво введенным в систему знаний пени-
тенциарной психологии, в последнее время все 
активнее используется в исследовании и описании 
условий, в которых проходят службу сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Причем, что небезынтересно, в основном 
такое понятие употребляют сотрудники психологи-
ческой службы и кадровых аппаратов. При этом 
оно имеет неопределенное толкование и чаще 
всего связывается с нравственными качествами 
личности, ее отношениями как с коллегами по 
профессиональной деятельности, так и с осужден-
ными. 

На наш взгляд, профессиональная деформация 
представляет собой обусловленные негативными 
особенностями служебной деятельности наруше-
ния структуры личности сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Причем, такие наруше-
ния (видоизменения) являются, прежде всего, ре-

О 
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зультатом содержания, организации и условий 
несения службы, что в свою очередь, приводит к 
искаженному пониманию целей и задач, стоящих 
перед учреждениями уголовно-исполнительной 
системы, а также способов их достижения. 

По объекту своего проявления профессиональ-
ная деформация может рассматриваться не 
только в отношении осужденных, но и сотрудни-
ков исправительных учреждений, а также иных 
лиц, с которыми взаимодействует профессио-
нально деформированная личность. И в этом 
заключается наибольшая опасность деформа-
ции, ибо сферами ее проявления становятся 
различные категории граждан, участвующих в 
уголовно-исполнительных отношениях. 

По нашему мнению, основными признаками 
профессиональной деформации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы являются: 

1. Несоответствующий профессиональный сте-
реотип осужденного, т.е. образ, который подсо-
знательно примеряется к каждому конкретному 
преступнику, содержащемуся в пенитенциарном 
учреждении. Для данного стереотипа характерна 
негативная эмоциональная окраска, высокая 
устойчивость, преувеличение отрицательного в 
осужденном, что закономерно приводит к край-
ней авторитарности в общении с такими лицами, 
отбывающими наказание, и, как правило, к уста-
новке на преимущественное применение раз-
личных мер взыскания в отношении них. 

2. Одобрительное отношение к пенитенциарной 
субкультуре, ее нормам, правилам, традициям и 
обычаям, бытующим в среде осужденных, а так-
же культивированию отдельных негативных ее 
элементов. Более того, некоторые сотрудники, 
желая показать свою значимость, в своем пове-
дении также используют различные элементы 
криминальной субкультуры, например, присваи-
вают осужденным клички; делят преступников на 
«масти» и т.п. Зачастую, это обусловлено чрез-
мерно завышенной самооценкой сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, их амбици-
озным желанием продемонстрировать свою си-
лу, власть, пусть даже и в очень замкнутой си-
стеме. Подобное явление, кстати, можно наблю-
дать и в других государственных структурах. 

В данном случае, видимо, необходимо констатиро-
вать, что если раньше эти явления были отчасти 
обусловлены низким уровнем денежного содержа-
ния сотрудников, то в настоящее время это можно 
объяснить все более усиливающимся креном со-
циальной деградации лиц, находящихся на госу-
дарственной службе. Разумеется, такое положение 
дел также имеет свои основные причины, и во мно-
гом они обусловлены завистью, недовольством 
своего положения, статуса в обществе, недопони-
манием или нежеланием понять происходящие в 
обществе изменения, связанные, прежде всего, с 
резким его расслоением на бедных и богатых. 

3. Обнищание лексикона сотрудников исправи-
тельных учреждений, употребление ими жаргон-
ных слов как в общении с осужденными, так и с 
сослуживцами, дома с родными, с друзьями и т.д. 
Анализ практики показывает, что сотрудники УИС 
преимущественно заимствуют слова, обозначаю-
щие различные действия и оценочные суждения о 

людях. Это закономерно приводит к использова-
нию в ситуациях общения с другими людьми стиля 
профессионального общения с осужденными. 

4. Весьма значительное сужение круга интере-
сов и потребностей, а также снижение их уровня, 
что в свою очередь, приводит к огрублению де-
формации личности сотрудника в целом. 

Перечисленные признаки существенно различа-
ются по степени обобщенности и адекватности 
отражения явления профессиональной дефор-
мации. Их дальнейшее исследование, изучение 
и систематизация является задачей первосте-
пенной важности. Вместе с тем, не менее акту-
альна выработка исходных оценочных норм и 
количественное измерение проявлений профес-
сиональной деформации сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Глубина и обширность профессиональной де-
формации сотрудников УИС определяется ком-
плексом факторов, которые можно объединить в 
следующие основные группы:  

– содержание и условия выполнения професси-
ональной деятельности, их специфика;  

– особенности личности сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы;  

– особенности личности преступников, специфи-
ка их микросреды на уровне группы, сообщества;  

– особенности коллектива сотрудников отдела, 
учреждения. 

Служебная деятельность сотрудников рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава 
(личный состав дежурной смены, начальники отря-
дов, цехов, сотрудники отделов безопасности) 
предусматривает систематическое, продолжитель-
ное общение с осужденными, которое осуществля-
ется в межличностной (сотрудник – осужденный) и 
личностно-групповой (сотрудник – осужденные) 
формах. Такому общению характерны: 

– детальная, но в то же время не всегда после-
довательная нормативная регламентация; 

– наличие у сотрудников властных полномочий и, 
вместе с тем, отсутствие со стороны руководства 
исправительных учреждений контроля за их при-
менением, что создает предпосылки к появлению 
чувства вседозволенности в отношении осужден-
ных; 

– латентная эмоционально-психологическая 
напряженность; 

– большой удельный вес авторитарных элемен-
тов в общении; 

– острый недостаток позитивных впечатлений, 
неизбежность преодоления явного или латентно-
го сопротивления со стороны осужденных отри-
цательной направленности поведения; 

– высокая вероятность зеркального асоциально-
го влияния со стороны спецконтингента. 

При оптимизации служебного общения одной из 
главных задач является придание ему макси-
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мального воспитательного характера, в чем, на 
наш взгляд, заложен существенный резерв по-
вышения эффективности исправительного воз-
действия на осужденных. И в этом нет ничего 
сенсационного, ибо сотрудник УИС по своим 
общим и специальным личностным качествам 
должен превосходить объект своего воздей-
ствия. Нам представляется, что устойчивость к 
профессиональной деформации, выступая инте-
гральным специальным качеством сотрудника 
УИС, зависит от развитости качеств личности, 
например, таких как: опыт, направленность, эмо-
циональная уравновешенность, воля и т.п. Она 
также связана с рядом характеристик личности, 
имеющих ярко выраженную социально-
психологическую природу, например, ценност-
ными ориентациями, установками, конформно-
стью, стереотипами. 

Опасность деформации, и, как следствие, соци-
альной деградации существует не только в пе-
риод профессионального становления и вхожде-
ния сотрудника в должность, а впоследствии – и 
закрепления его на службе в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы. Она 
сохраняется, а зачастую, и возрастает на протя-
жении всей служебной деятельности. В этой 
связи особый интерес представляет идеи о 
наличии своеобразных сенситивных периодов, 
на протяжении которых сотрудник уголовно-
исполнительной системы оказывается наиболее 
уязвимым и чувствительным к деформирующему 
воздействию, а также, о выработке соответству-
ющих нейтрализующих мер. 

Устойчивость сотрудника УИС к профессиональ-
ной деформации напрямую зависит от степени 
ее осознания и отношения к ней, ибо весьма 
большое количество лиц из числа персонала 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы относится к профессиональной дефор-
мации как закономерному и неизбежному атри-
буту своей служебной деятельности, и, как след-
ствие, снисходительно и благодушно оценивает 
проявления и последствия данного феномена. 

Что касается особенностей осужденных, то по 
нашему мнению, нельзя не учитывать тот факт, что 
преступникам присущи психологические барьеры 
не только в отношении к сотрудникам УИС, но и к 
иным правоохранительным органам, психическая 
возбудимость, агрессивность, враждебный настрой 
в отношении к окружающим и др. Отдельные каче-

ства, например, такие как чувство собственного 
достоинства, самоуважения при общении с со-
трудниками имеют искаженную форму. 

Профессиональная деформация значительно 
снижает эффективность служебной деятельно-
сти, а соответственно, в крайних своих проявле-
ниях приводит к обратному эффекту. Ее отрица-
тельные последствия сказываются как на осуж-
денных, так и на сотрудниках уголовно-
исполнительной системы. Такое положение дел 
приводит к необходимости разработки и осу-
ществления мер по профилактике и преодоле-
нию этого негативного явления. 

Итак, подводя итог изложенному, необходимо 
констатировать, что работа по формированию 
устойчивости и профилактике профессиональ-
ной деформации сотрудников уголовно-
исполнительной системы должна проводиться 
по следующим основным направлениям: 

– качественный профессиональный отбор кан-
дидатов для приема на службу в учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы, в том 
числе, кандидатов для поступления в образова-
тельные учреждения ФСИН России; 

– избавление от «случайных» сотрудников, осо-
бенно принятых на службу в уголовно-
исполнительную систему по «недобору» («объ-
явлению в газете»), ибо не секрет, что в настоя-
щее время в учреждениях ФСИН России наблю-
дается огромный некомплект личного состава, 
особенно в отделах безопасности, которые про-
должительное время непосредственно находят-
ся во взаимоотношениях со спецконтингентом; 

– организация несения службы личного состава 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы на высоком научном и организационном 
уровнях; 

– создание цивилизованных условий для про-
хождения службы в уголовно-исполнительной 
системе; 

– коренное изменение и улучшение системы 
подбора и расстановки кадров в учреждениях 
УИС; выдвижение на руководящие должности 
образованных и опытных специалистов, положи-
тельно зарекомендовавших себя в деле исправ-
ления преступников. 
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Аннотация. В статье представлено определение 
кардинга как вида мошеннической деятельности, 
обозначены основные особенности кредитных 
карт, способы получения преступниками личной 
информации владельца карты, а также дана ха-
рактеристика основных видов кардинга: реально-
го и вещевого. Так, реальный кардинг – это про-
цесс получения преступником дампа для даль-
нейшего его нанесения на болванки посредством 
использования определенных устройств (напри-
мер, энкордера). Вещевой кардинг – процесс 
получения информации о банковской карте, а 
также информации о владельце карты для со-
вершения каких-либо финансовых операций по-
средством сети Интернет.  
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Annotation. Definition of karting as type of ro-
guish activity is presented in article, the main fea-
tures of credit cards, ways of obtaining personal 
information of the card holder by criminals are 
designated and also the characteristic of main 
types of karting is given: real and ware. So,                   
the real karting is a process of receiving a dump 
by the criminal for his further drawing on pigs by 
means of use of certain devices (for example,                
an enkorder). Ware karting – process of obtaining 
information on the cash card and also information 
on the card holder for commission of any financial 
transactions by means of the Internet. 
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современном мире всё развивается гораз-
до быстрее, чем раньше, ничто не стоит на 

месте, преступники в этом смысле не являются 
исключением, они придумывают всё новые и 
новые способы нелегального заработка денег, 
эволюционируют. Одним из таких способов яв-
ляется так называемый «кардинг». Эта преступ-
ная деятельность появилась относительно не-
давно, чуть позже появления на свет самих бан-
ковских карт. Собственно, о нём и о том, как от 
него защититься я, а также об устройстве кре-
дитных карт посвящена данная статья. 

Есть еще один момент, который побудил нас 
обратиться к данной проблеме. Мы ежедневно 
слышим в новостях о том, что где-то произошел 
теракт, или о том, что силовые структуры 
предотвратили теракт… Террористические орга-
низации по структуре могут быть очень разными: 
от очень больших, в которых органы управления 
сопоставимы с органами управления государ-
ством, до очень небольших, которые не имеют 
никаких вышестоящих органов управления, ре-
гулируя свою деятельность самостоятельно. 
Естественно, что финансовые потребности 
напрямую зависят от размера организации.  

Террористические организации нуждаются в фи-
нансировании как для осуществления терактов, 
так и для собственного развития, для создания 

условий, которые позволяют заниматься терро-
ристической деятельностью.  

Как правило, расходы на осуществление терак-
тов в сравнении с ущербом, который они нано-
сят, невелики. Самые большие расходы прихо-
дятся на обеспечение текущей деятельности 
организации. Чтобы террористическая организа-
ция функционировала и достигала своих целей 
необходима хорошо развитая инфраструктура, 
для создания которой нужны деньги. Чтобы по-
лучить необходимые средства, террористы за-
нимаются преступной деятельностью: это могут 
быть как мелкие преступления, так и умело ор-
ганизованное мошенничество, в том числе и 
кардинг.  

Для начала хотелось бы сказать, что такое во-
обще кардинг и кто такие кардеры? Итак, кардинг – 
это мошенническая деятельность с пластиковы-
ми картами с целью извлечения прибыли, по-
средством нарушения закона, а кардеры – это 
люди, использующие различные способы и 
средства для кражи информации и денежных 
средств с пластиковых карт. Кардинг является 
преступной деятельностью и карается законом. 
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказа-
ние за эту деятельность: 

1. 159 УК «Мошенничество». 

В 
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2. 165 УК «Причинение имущественного ущерба 
путём обмана или злоупотребления доверием». 

3. 272 УК «Неправомерный доступ к компью-
терной информации». 

4. 273 УК «Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ». 

5. 327 УК «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков» [1]. 

Кардеры получают необходимую для кражи де-
нежных средств информацию о картах их держа-
телей посредством установки таких технических 
средств, как: 

– камеры, направленные на панель клавиш; под-
дельные панели клавиш, считывающие нажатия, 
находящиеся поверх оригинальных панелей; 

– специальные устройства, которые устанавли-
ваются поверх тех, что считывают информацию 
с карточки во время выполнения операций с 
банкоматами и другими платёжными устрой-
ствами, или иначе «скиммер».  

Также мошенники иногда сговариваются с про-
давцами и официантами, чтобы те, в свою оче-
редь, проводили кредитными картами через пор-
тативное, специально подготовленное мошенни-
ками устройство, так называемый «миниридер». 
Также могут использоваться подставные точки 
Wi-Fi доступа. 

Начнём с того, без чего кардеров не было бы 
вовсе, – с кредитных карт. Итак, сама карта вы-
полнена из пластика и магнитной полосы, нане-
сённой на него. На самой карте записан: 

1) Её номер. Обычно номер карты состоит из                       
16 цифр, разбитых на 4 группы по 4 цифры.                  
1 цифра: говорит нам о принадлежности данной 
карты к определённой платёжной системе. 
Например, карты VISAначинаются с цифры 4, а 
MasterCardс 5. 2–4 цифры: означают номер бан-
ковского учреждения, выдавшего кредитную кар-
ту. 5–6 цифры: помогают идентифицировать 
банк.Поэтому первые шесть цифр называют 
БИН-ом, или банковским идентификатором.              
7–8 цифры: указывают на программу, в рамках 
которой была выпущена карта. 9–16 цифры: но-
мер кредитной карты. 

2) Срок её действия – определённый срок, в 
течение которого её держатель может пользо-
ваться своей картой. 

3) Имя держателя карты (cardholder, кардхол-
дер);  

4) CVV/CVCкод – это код, предназначенный для 
проверки карты на подлинность, необходим для 
проведения операций через сеть Интернет. 

Теперь о магнитной полосе, на которую записы-
вается ДАМП. Дамп – это самая важная инфор-
мация, содержащаяся на карте. Обычно он со-
стоит из 3 дорожек, каждая из которых пред-

ставляет идентифицирующую информацию, за-
писана в байтах. Самой главной дорожкой счи-
тается вторая, она позволяет восстанавливать 
информацию, содержащуюся на первой дорож-
ке. Третья дорожка нужна лишь для записи тех-
нической информации о транзакциях.  

Каким же образом преступник получает эту ин-
формацию? Преступники постоянно придумыва-
ют новые способы получения необходимой ин-
формации, так как появляются всё новые спосо-
бы оплаты кредитными картами. Мошенники 
могут получить необходимую информацию о 
банковской карте, их реквизиты со взломанных 
серверов интернет-магазинов, платёжных и рас-
чётных систем, также с персональных компьюте-
ров благодаря вредоносному программному 
обеспечению или через удалённый доступ, через 
скимеры, миниридеры или непосредственно от 
людей, работающих в банке. Но цель у всех этих 
действий одна – получение выгоды.  

Кто участвует в кардинге? Вот приблизительный 
список участников этого процесса: 

1) Кардхолдер – владелец карты. 

2) Дроп – человек, получающий покупки, 
оформленные через Интернет, обналичивающий 
карты. Можно сказать, что дроп – это подставное 
лицо, которое чаще всего остаётся крайним при 
расследовании преступления, так называемая 
«подушка безопасности» настоящих преступников. 

3) Дроповод – лицо, осуществляющее поиск 
дропов и выдающее им задание. 

3) Группа киберпреступников (Как правило, пре-
ступник не один, так как один человек не сможет 
справиться с таким большим объёмом работы). 

4) Лица, предоставляющие информацию о кре-
дитных картах жертв (Чаще всего являются ра-
ботниками банковских учреждений). 

Что касается технического оборудования, здесь 
можно выделить несколько устройств:  

1) Скиммер – это миниатюрное, переносное 
устройство, крепящееся непосредственно на 
банкомат, позволяющее считывать важную ин-
формацию с магнитной линии (реквизиты,               
PIN-код и так далее). С течением времени пре-
ступники эволюционируют и скиммеры становят-
ся всё более незаметными, их становится трудно 
обнаружить. 

2) Специальную накладку, устанавливающуюся 
на клавиатуру банкомата, которая запоминает 
введённый PIN-код. Ситуация аналогична той, 
что описывалась в первом пункте. 

3) Видеокамеру, направленную на клавиатуру 
банкомата. Она может быть установлена не только 
на банкомат, но и на установленные рядом пред-
меты (например, на рекламные щиты или инфор-
мационные стенды поблизости от банкомата). 

4) Миниридер – устройство, при проведении 
карты через которое считывается весь дамп с 
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магнитной линии. Часто такие устройства нахо-
дятся в барах, ресторанах, мелких магазинчиках 
и других местах, где вы отдаёте свою карту для 
проведения денежных операций в руки обслужи-
вающего персонала. 

5) «Заражённую» точку доступа Wi-Fi – это такое 
техническое устройство, при подключении к кото-
рому вся введённая информация отправляется 
злоумышленникам, то есть, если осуществить ка-
кую-либо операцию с банковской картой, будучи 
подключённым к этой сети, то у преступников в 
руках будут реквизиты кредитной карты, PIN-код и 
вся необходимая информация для того, чтобы са-
мим проводить операции с вашей картой. 

Например, злоумышленник устанавливает точку 
доступа Wi-Fiв кафе и называет её названием 
этого торгово-сервисного предприятия, при этом 
не устанавливая пароля на неё. Клиенты этого 
заведения будут думать, что это точка доступа 
предоставлена самим кафе, а не кем-либо, и, 
следовательно, будут доверять ей. Поэтому они 
могут провести транзакцию с помощью кредит-
ной карты через сеть Интернет, а устройство, 
которое установил злоумышленник, будет запо-
минать все данные, введённые в процессе де-
нежной операции [2]. 

6) Поддельный банкомат – это банкоматы с 
поддельным программным обеспечением. Такой 
банкомат работает по следующему принципу: 

1 – принятие карты (Кардхолдер вставляет бан-
ковскую карту в банкомат). 

2 – получение PIN-кода (Кардхолдер вводит PIN-
код). 

3 – отказ в операции (банкомат выдаёт ошибку, 
ссылаясь на технические неполадки и отдаёт 
карту её ничего не подозревающему владельцу); 

7) Энкордер – специальное техническое устрой-
ство, которое позволяет наносить магнитную 
линию, с заранее подготовленным дампом на 
пустую карту, болванку. 

Поговорим о видах кардинга. Их количество точ-
но установить не удалось, но мы предлагаем 
выделить следующие виды: 

1) реальный кардинг; 

2) вещевой кардинг. 

Реальный кардинг включает в себя процесс сня-
тия дампа или его получения сторонними спосо-
бами для дальнейшего нанесения его на бол-
ванки посредством использования энкордера, а 
также получение документов, подтверждающих 
личность кардхолдера. Затем необходимо найти 
дроп – человека, который сможет обналичить 
денежные средства с кредитной карты (это яв-
ляется факультативной стадией, но профессио-
нальные кардеры предпочитают действовать 
через кого-то, сохраняя конфиденциальность и 
защищая себя таким образом). В основном об-
наличиванием занимаются в иностранных госу-

дарствах. Этот вид кардинга является самым 
опасным. 

Вещевойкардинг включает в себя процесс полу-
чения информации о банковской карте, также 
включает получение документов, подтверждаю-
щих личность кардхолдера для последующих 
покупок через сеть Интернет. Также как и в ре-
альномкардинге, используется подставное лицо, 
так называемый дроп. На адрес дропа приходят 
заказанные вещи, чаще всего это бытовая тех-
ника. Зачастую такой вид кардинга осуществля-
ется за границей. 

Принимая во внимание изложенную выше ин-
формацию, можно составить определённый спи-
сок правил, пользуясь которыми кардхолдер мо-
жет максимально обезопасить себя от потери 
денежных средств. 

Правила поведения с банковскими картами: 

1) Привязать свою карту к мобильному телефо-
ну, чтобы в случае несанкционированного снятия 
денежных средств быстро заблокировать карту 
через телефон. 

2) Установить суточный лимит по снятию де-
нежных средств с банковской карты для того, 
чтобы злоумышленники не смогли обналичить 
все деньги разом и у кардхолдера было время 
заблокировать свою карту. 

3) Не держать все денежные средства на одной 
банковской карте. 

4) Не осуществлять покупки через сеть Интер-
нет посредством использования кредитной кар-
ты, через компьютер, в надёжности которого вы 
не уверены. 

5) Не осуществлять покупки через сеть Интер-
нет посредством использования кредитной кар-
ты, через сайты, в надёжности которого вы не 
уверены. 

6) Не использовать для покупок через интернет 
зарплатную карту. 

7) В ресторанах, барах и магазинах самолично 
использовать технические устройства для про-
ведения денежных операций. 

8) Не пользоваться банкоматами с подозри-
тельными разъёмами для приёма банковских 
карт. 

9) Прикрывать рукой клавиатуру устройства, 
через которое производится операция, при вво-
де PIN-кода. 

10) Не держать все средства на одной банков-
ской карте. 

Придерживаясь этих простых десяти правил 
можно максимально возможно обезопасить свой 
карман от посягательств кардеров.  

Но что делать, если вы уже попались кардерам? 
Возможно ли вернуть деньги?  
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Для начала, если вы обнаружили пропажу 
средств со своей банковской карты, необходимо 
обратиться в сервисный центр обслуживающего 
вас банка с просьбой заблокировать её, сообщив 
при этом о подозрительном списании денежных 
средств, чтобы транзакции не повторились. По-
сле этого нужно самолично поехать в банковское 
учреждение и написать заявление о несогласии 
с проведённой транзакцией. В этом заявлении, 
кроме стандартных данных, таких как фамилия, 
имя, отчество, контактная информация, тип бан-
ковской карты, её номер и экспайр, необходимо 
указать валюту и сумму оспариваемой транзак-
ции, дату её совершения и номер в платёжной 
системе. Также, нужно иметь данные о названии 
или коде магазина, или терминала, где эта тран-
закция проводилась. Всё это определено в вы-
писке по счёту, которую необходимо взять с со-
бой. 

После написания заявления, банк примет его на 
рассмотрение и перво-наперво попытается уста-
новить лицо, ответственное за проведённую де-
нежную операцию. Если будет установлено, что 
вашей картой пользовалось другое лицо, то есть 
денежную операцию проводил не кардхолдер, а 
иное лицо, то убытки должен возместить банк, 
обслуживающий торговую точку, через платёж-
ное устройство которого была проведена тран-

закция [3]. Что касаемо денежных операций, 
проведённых через сеть Интернет, то ответ-
ственность за потерю денежных средств несёт 
банковское учреждение, через платёжную си-
стему которого была проведена транзакция. За-
частую банк не хочет терять своих клиентов и 
идёт им навстречу, возвращая денежные сред-
ства, утерянные после мошеннических транзак-
ций, но деньги могут быть возвращены только в 
том случае, если банковское учреждение будет 
полностью уверено в честности клиента. 

Сомнения в честности клиента могут появиться, 
если это лицо ранее обращалось в банк с по-
добными просьбами. Шансы на получение ком-
пенсации значительно повышаются в том слу-
чае, если транзакция была проведена в ино-
странном государстве, а вы при этом не выезжа-
ли из своей страны. 

Таким образом, можно говорить, что кредитная 
карта – это очень удобное средство для хране-
ния, оплаты или перевода денежных средств, но, 
к сожалению, оно является плохо защищённым. 
Так как это явление в целом появилось относи-
тельно недавно, многие пользователи банков-
ских карт даже не предполагают, как они устрое-
ны и как легко можно потерять все свои сбере-
жения с карты.  
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роблемные вопросы квалификации эколо-
гических преступлений в целом, и незакон-

ной рубки лесных насаждений как одного из са-
мых распространенных экологических преступ-
лений, в частности, в настоящее время в России 
являются очень актуальными. 

Прежде чем мы непосредственно рассмотрим 
вопросы квалификации и наказания, касающиеся 
преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, 
обратим внимание на стратегический подход 
государства к борьбе с правонарушителями, 
допустившими незаконную рубку леса: 

Во-первых, Государственная программа «Разви-
тие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы [1] 
предусматривает охрану и защиту лесов, сокра-
щение потерь лесного хозяйства от пожаров и 
незаконных рубок, для чего предлагается изме-
нить уровень организации и финансирования 
охраны лесов и усилить систему государствен-
ного лесного надзора.  

Во-вторых, основы государственной политики в 
области экологического развития России на пе-
риод до 2030 г. акцентируют внимание на ис-
пользовании механизмов усиления ответствен-
ности за нарушение законодательства об охране 
окружающей среды и обеспечение неотвратимо-
сти наказания за экологические преступления.  

И, в третьих,Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации [2] также отмечает 

недостаточную эффективность государственного 
контроля за состоянием окружающей среды. 

Генпрокурором России в целях обеспечения 
надлежащей организации органами прокуратуры 
Российской Федерации надзора за исполнением 
законодательства об охране окружающей среды 
и природопользовании изданы Приказ от 
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользовании» [3] и 
Приказ Генерального прокурора Российской фе-
дерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации 
работы органов прокуратуры Российской Феде-
рации по противодействию преступности» [4]                       
(п. 1.9) прокурорам предписано исключить по-
верхностный подход к подготовке материалов, 
направляемых в следственные органы и органы 
дознания в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. А 
мотивированные постановления выносить только 
при сборе достаточных сведений для вывода о 
наличии признаков уголовно наказуемого деяния. 

Специалистам известно, что выявляемые нару-
шения закона в сфере лесопромышленного ком-
плекса носят чрезвычайно пагубный характер 
для экологии и экономики страны. Согласно ста-
тистическим данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации за 
последние пять лет число лиц, привлеченных к 
ответственности по ст. 260 УК РФ, остается зна-
чительным. 

П 
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Таблица 
 

Количество лиц, осужденных за незаконные рубки лесных насаждений  
в России за период с 2013 по 2017 гг. [5]. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ст. 260. Ч. 1 1997 1853 1579 1483 1339 

Ст. 260. Ч. 2 1047 1012 1054 928 806 

Ст. 260. Ч. 3 1890 1960 2058 2047 2074 

 
Из приведенной таблицы в строке о лицах, 
осужденных по ч. 3 ст. 260 УК РФ, видно, что 
количество лиц осужденных за незаконные рубки 
лесных насаждений, совершенные в особо круп-
ном размере, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, с каждым 
годом увеличивается, что способствует реали-
зации принципа неотвратимости уголовной от-
ветственности.  

Какие же проблемы возникают у прокурорских 
работников в связи с выполнением требований 
вышеназванных приказов Генерального проку-
рора России, касающиеся выявления признаков 
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 260 УК РФ? 

Во-первых, диспозиция ст. 260 УК РФ является 
ссылочной, т.е. для ее применения необходимо 
обратиться к достаточно обширному базовому 
законодательству. Это – и Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации, где содержится понятийный 
аппарат, и Постановление Правительства РФ от 
08.05.2007 № 273, и разъясняющее сложные 
вопросы судебной практики Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 
(ред. от 30.11.2017) «О применении судами за-
конодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и При-
родопользования [6]. 

Важнейшие для правоприменителей положения 
содержатся в примечании к ст. 260 УК РФ: зна-
чительным размером в настоящей статье при-
знается ущерб, причиненный лесным насажде-
ниям или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный 
по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам и методике, превышающий 
пять тысяч рублей, крупным размером – пятьде-
сят тысяч рублей, особо крупным размером – сто 
пятьдесят тысяч рублей. 

У правоприменителя возникает закономерный 
вопрос: состав данного преступления формаль-
ный или материальный? Для определения кон-
струкции состава следует определить значение 
термина «ущерб», приведенного в примечании к 
ст. 260 УК РФ, для чего сопоставим два исполь-
зуемых в статье понятия – «…если эти деяния 
совершены в значительном размере», и в ее 
примечании – «значительным размером в насто-
ящей статье признается ущерб …».  

Первое понятие делает акцент на том, что имен-
но деяние совершается в значительном разме-
ре, а значит, можно сделать предварительный 
вывод о том, что размер произведенной рубки 
или повреждения относится к характеристике 
самого деяния.  

Второе же понятие свидетельствует о том, что 
для признания деяния уголовно наказуемым 
необходимо причинение ущерба определенного 
размера, а ущерб является характеристикой 
преступного последствия, так как отражает убы-
ток, причиненный окружающей природной среде. 

В этой связи возникает двусмысленное толкова-
ние – «значительный размер» относится к дея-
нию или к его последствиям? 

Преступное деяние должно оцениваться в одно-
кратном размере по стоимости древесины на 
корню в случае, когда дерево не спилено (хотя 
некоторые правоприменители ошибочно квали-
фицируют незаконную рубку по действительной 
стоимости древесины на корню без учета повы-
шающих коэффициентов). Ущерб же исчисляет-
ся по таксам, которые равны многократной вели-
чине от стоимости древесины на корню.  

Таким образом, нам представляется более пра-
вильным отнесение понятия «значительный 
размер» к характеристике размера последствий, 
причиненных преступлением. 

Используемое словосочетание «до степени пре-
кращения роста» также говорит в пользу мате-
риальности состава, так как подразумевается 
гибель биологического объекта, а это является 
последствием преступного деяния, а не самим 
деянием. В данном конкретном случае можно 
усмотреть сходство с составом преступления, 
предусмотренным ст. 105 УК РФ «Убийство», 
который является материальным, поэтому пре-
ступление считается оконченным с момента 
наступления смерти человека. Также и в ст. 260 
УК РФ, если в результате указанных в статье 
действий не произойдет гибели древесно-кустар-
никовой растительности, то и говорить об окон-
ченном преступлении нет оснований.  

Таким образом, можно утверждать, что именно 
гибель биологического объекта является пре-
ступным последствием преступления. Значит ли 
это, что состав является материальным? Да, 
следует признать, что состав является матери-
альным. Однако складывающаяся в настоящее 
время следственно-судебная практика идет по 
пути признания состава, предусмотренного ст. 
260 УК РФ, формальным и соответственно – при 
наличии только прямого умысла виновного.  

Учитывая вышеизложенное, думается, что 
назрела необходимость внесения изменений в 
диспозицию ч. 1 ст. 260 УК РФ и примечание к 
данной статье следующего содержания:  

«1. Незаконная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных насаждений 
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или не отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников, лиан, если эти деяния причи-
нили значительный ущерб…» 

«Примечание. Значительным в настоящей ста-
тье признается ущерб, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике, пре-
вышающий пять тысяч рублей, крупным – пять-
десят тысяч рублей, особо крупным – сто пять-
десят тысяч рублей.» 

Думается, что такая редакция ст. 260 УК РФ 
обеспечит однозначное понимание всеми право-
применителями состава данного преступления 
как материального. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 
260 УК РФ, являются лесные насаждения. К та-
ковым относятся деревья, кустарники и лианы, 
произрастающие в лесах, а также деревья, ку-
старники и лианы, произрастающие вне лесов. 
Например, насаждения в парках, аллеях, от-
дельно высаженные в черте города деревья, 
насаждения в полосах отвода железнодорожных 
магистралей и автомобильных дорог или кана-
лов. При этом не имеет значения, высажены ли 
лесные насаждения или не отнесенные к лесным 
насаждениям деревья, кустарники, лианы искус-
ственно либо они произросли без целенаправ-
ленных усилий человека.  

Не относятся к предмету преступлений, лесные 
насаждения, произрастающие на землях сель-
скохозяйственного назначения (за исключением 
лесных насаждений, предназначенных для обес-
печения защиты земель от воздействия негатив-
ных (вредных) природных, антропогенных и тех-
ногенных явлений), на приусадебных земельных 
участках, на земельных участках, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного, гаражного 
строительства, ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, животновод-
ства и огородничества, в лесопитомниках, пи-
томниках плодовых, ягодных, декоративных и 
иных культур, а также ветровальные, бурелом-
ные, сухостойные деревья, если иное не преду-
смотрено специальными нормативными право-
выми актами.  

При этом потерпевшим будет являться соб-
ственник непосредственно указанных насажде-
ний, либо собственник земельного участка, на 
котором эти насаждения произрастали. 

В Постановлении Пленума ВС РФ № 21 разъяс-
нено, что рубка таких насаждений, а равно их 
уничтожение или повреждение могут быть ква-
лифицированы как хищение либо уничтожение 
или повреждение имущества. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 
260 УК РФ, признается сырорастущая древесно-
кустарниковая растительность в своем есте-
ственном состоянии (то есть, на корню).  

Объективная сторона преступления представля-
ет собой незаконную рубку или повреждение до 

степени прекращения роста лесных насаждений 
или не отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников, лиан. 

Под рубкой лесных насаждений или не отнесен-
ных к лесным насаждениям деревьев, кустарни-
ков и лиан следует понимать их валку (в том 
числе спиливание, срубание, срезание, то есть 
отделение различными способами ствола дере-
ва, стебля кустарника и лианы от корня), а также 
в соответствии с октябрьскими разъяснениями 
того Пленума № 21 и иные технологически свя-
занные с ней процессы (включая трелевку, ча-
стичную переработку и (или) хранение древеси-
ны в лесу).  

В результате таких действий должно произойти 
полное прекращение естественного роста лесно-
го насаждения. 

Нельзя забывать, что в соответствии с п. 16 ука-
занного постановления незаконной является 
рубка указанных насаждений с нарушением тре-
бований законодательства, например рубка лес-
ных насаждений без оформления необходимых 
документов (то есть, например:  

– договора аренды; 

– решения о предоставлении лесного участка; 

– проекта освоения лесов, получившего положи-
тельное заключение государственной или муни-
ципальной экспертизы; 

– договора купли-продажи лесных насаждений, 
государственного или муниципального контракта 
на выполнение работ по охране, защите, вос-
производству лесов), либо в объеме, превыша-
ющем разрешенный, либо с нарушением пород-
ного или возрастного состава, либо за предела-
ми лесосеки. 

При этом, договор аренды лесного участка или 
решение о предоставлении лесного участка на 
иных правах для заготовки древесины либо дру-
гих видов использования лесов не являются до-
статочным правовым основанием для проведе-
ния рубок лесных насаждений. В частности, руб-
ка лесных насаждений арендатором лесного 
участка считается незаконной в тех случаях, ко-
гда у такого лица отсутствуют документы для 
рубки лесных насаждений на арендованном 
участке (например, проект освоения лесов, по-
лучивший положительное заключение государ-
ственной или муниципальной экспертизы) либо 
были вырублены деревья, рубка которых не 
предполагалась проектом освоения лесов или 
произведена с нарушением сроков. 

Рубка является незаконной также в случае, когда 
лицо, имея разрешительные документы, произ-
водит заготовку древесины не на отведенном 
ему участке, не тех пород деревьев и не в том 
количестве, которые указаны в разрешении. 
Кроме того, противоправной является рубка, 
осуществляемая на основании документов на 
лесопользование, полученных незаконным спо-
собом, в том числе и путем представления в ор-
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ганы при получении разрешения на рубку заве-
домо подложных документов. 

К повреждению до степени прекращения роста 
лесных насаждений относятся такое поврежде-
ние, которое необратимо нарушает способность 
насаждений к продолжению роста (например, 
слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры, 
раздробление, смятие деревьев и кустарников, 
выкорчевывание лесных насаждений с исполь-
зованием механических средств или же без та-
ковых). Для признания деяния уголовно наказу-
емым по ст. 260 УК РФ в результате поврежде-
ния лесных деревьев, кустарников и лиан долж-
но произойти полное прекращение их роста. В 
противном случае содеянное влечет админи-
стративную ответственность по ст. 8.28                  
КоАП РФ [7].  

Способами повреждения деревьев и кустарников 
могут быть: наезд транспорта, повреждение при 
рубке других деревьев и кустарников; в ходе пе-
ремещения уже заготовленной древесины и др.  

Основным критерием разграничения уголовно 
наказуемой незаконной рубки лесных насажде-
ний (часть 1 статьи 260 УК РФ) и незаконной 
рубки лесных насаждений, административная 
ответственность за которую предусмотрена ча-
стями 1 и 2 статьи 8.28 КоАП РФ, является зна-
чительный размер ущерба, причиненного пося-

гательством, который должен превышать пять 
тысяч рублей (примечание к статье 260 УК РФ). 

При разграничении преступления, предусмот-
ренного статьей 260 УК РФ, и административных 
правонарушений, ответственность за которые 
установлена частями 1 и 2 статьи 8.28 КоАП РФ, 
необходимо учитывать, что квалификации по 
указанным частям статьи 8.28 КоАП РФ подле-
жит допущенное лицом повреждение лесных 
насаждений, которое не привело к прекращению 
их роста, независимо от размера причиненного 
ущерба, либо повреждение лесных насаждений 
до степени прекращения их роста при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных пунк-
тами «а» и «в» части 2 статьи 260 УК РФ, если 
размер причиненного ущерба не достиг размера, 
определяемого в качестве значительного в соот-
ветствии с примечанием к статье 260 УК РФ. 

Подытоживая изложенное, следует отметить, 
что и ученым, и практическим работникам пра-
воохранительных органов необходимо система-
тически анализировать информацию о вновь 
совершаемых преступлениях, предусмотренных 
ст. 260 УК РФ, с тем, чтобы обеспечить и надле-
жащую охрану лесов, и эффективное противо-
действие деятельности лиц, незаконно совер-
шающих рубку лесных насаждений, а также 
неотвратимости справедливого наказания по-
следних. 
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рактика правоохранительных органов раз-
ных стран свидетельствует, что целена-

правленная индивидуальная работа с лицами, 
которые ранее привлекались к уголовной ответ-
ственности – одно из условий эффективности 
профилактики повторной преступности. 

Опыт прошлых лет использования государством 
надзорных функций доказывает, что деятель-
ность по предупреждению совершения преступ-
лений особой категорией граждан – лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, яв-
лялась достаточно эффективной.  

П 
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До конца 20 века в нашей стране существова-
ласледующаясистема предупреждения совер-
шения преступлений лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы: кроме существующе-
го в настоящее время надзора за такими лица-
ми, система включала так же меры социальной 
реабилитации. 

В предупреждении задействовались различные 
государственные структуры, начиная с учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовное наказа-
ние, и заканчивая социальными службами, за-
нимающимися вопросами бытового и трудового 
устройства освобождаемых. Проблемой преду-
преждения рецидива преступлений лицами, от-
бывшими наказание, всё время занимались на 
государственномуровне. Значительная роль в 
этой сфере отводилась трудовым коллективам, 
профсоюзам и представителям общественности. 
По оценке различных ученых, результатом при-
нимаемых мер было реальное сдерживание ро-
ста рецидивной преступности в обществе право-
охранительными органами, а его уровень среди 
административных поднадзорных лиц колебался 
в пределах 10 %. 

В конце ХХ века эффективная система профи-
лактики рецидивной преступности в обществе 
была полностью разрушена, все ее составляю-
щие были изменены либоликвидированы. 

Важным этапом восстановления системы преду-
преждения рецидивности преступлений было 
принятие федерального закона 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды». Он регулирует правоотношения, сопряжён-
ные с осуществлением органами внутренних дел 
надзора за лицами, освобожденным из мест ли-
шения свободы, и контроля соблюдения ими 
установленных судом временных ограничений 
прав и свобод. Данным федеральным законом 
сформированадостаточно четкая система адми-
нистративного надзора за бывшими заключен-
ными. 

В настоящее время действующее законодатель-
ство на федеральном уровне содержит ответ-
ственность поднадзорного лица за нарушение 
правил административного надзора. Так, в вы-
шеуказанном законе норма об ответственности 
поднадзорного лица закреплена в ч. 3 ст. 11 «в 
случае несоблюдения установленных судом ад-
министративных ограничений или невыполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, поднадзорное лицо несет 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».Основываясь на 
данном положении были внесены соответству-
ющие изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Так, в соответствии со ст. 19.24 «Несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при админи-
стративном надзоре» Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
установлено наказание в виде административно-
го штрафа либо административного ареста за 
несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, админи-
стративных ограничения или ограничений, уста-

новленных ему судом, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния. Также этой статьёй предусматривается 
административная ответственность за невыпол-
нение обязанностей, предусмотренных феде-
ральным законом, лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния. При этом отдельно закреп-
ляется административная ответственность в 
виде обязательных работ либо административ-
ного ареста за повторное в течение одного года 
совершение вышеуказанных административных 
правонарушений. 

Уголовный кодекс РФ в статье 314.1 «Уклонение 
от административного надзора или неоднократ-
ное несоблюдение установленных судом в соот-
ветствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений» определяет ответственность 
лиц, в отношении которых установлен админи-
стративныйнадзорпри освобождении из мест 
лишения свободы,за следующие действия: не-
прибытие безуважительныхпричин к избранному 
имместу жительства или пребыванияв опреде-
ленный администрацией исправительного учре-
ждения срокилисамовольноеоставление поднад-
зорным лицом места жительства, пребывания 
или фактического нахождения. Уголовная ответ-
ственность наступает если указанные действия 
совершеныс целью уклонения от администра-
тивного надзора. В качестве видов наказания за 
данные деяния законом закрепляются обяза-
тельные работы, либо исправительные работы, 
либо лишение свободы. 

 Обратим внимание на то, что отдельно устанав-
ливается ответственность за несоблюдениепод-
надзорным лицомограничений, определенных 
ему судом, сопряженное с совершением данным 
лицом административного правонарушения. При 
этом законодатель четко определил данный пе-
речень административных правонарушений: 
против порядка управления (за исключением 
административного правонарушения, преду-
смотренногостатьей 19.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях), либо посягающего на общественный по-
рядок и общественную безопасность, либо ад-
министративного правонарушения, посягающего 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, либо управление воздушным судном 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
либо уклонение лица, управляющего воздушным 
судном, от прохождения в установленном поряд-
ке медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, либо передача управления воз-
душным судном лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения (ч. 7 ст. 11.5 КоАП РФ), либо-
управление судном судоводителем или иным 
лицом, находящимися в состоянии опьянения 
(ст. 11.9 КоАП РФ), либоуправление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения(ст. 12.8 КоАП РФ), невыпол-
нение водителем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ст. 12.26                 
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КоАП РФ).В качестве наказания за совершение 
выше перечисленных административных право-
нарушений поднадзорным законодатель преду-
смотрел достаточно широкий спектр видов нака-
заний, подлежащих применению судом: штраф 
либо обязательныеработы, либо исправитель-
ные работы, либо принудительные работы, либо 
арест, либо лишение свободы на срок до одного 
года. 

Под неоднократным несоблюдением лицом, в 
отношении которого установлен административ-
ный надзор, административные ограничения или 
ограничения, определнные ему судом, признает-
ся несоблюдение поднадзорным лицомлюбых 
ограничений, установленных ему судом, при 
условии, что это лицо ранее привлекалось к ад-
министративной ответственности за аналогичное 
деяние два раза в течение одного года. 

Отметим, что ответственность по части 1 статьи 
314.1 УК РФ применима только тогда, когда эти 
деяния совершаются лицом в целях уклонения 
от административного надзора. Свидетельство-
вать о данной цели могут фактические обстоя-
тельства, подтверждающие в каждом конкретном 
случае намерениеподнадзорного лица препят-
ствовать осуществлению контроля либо избе-
жать контроля со стороны органов внутренних 
дел за соблюдением установленных ему судом 

ограничений, а также за выполнением обуслов-
ленных этими ограничениями обязанностей               
[4, ст. 2]. 

Проанализировав административную и уголов-
ную ответственность поднадзорного лица за 
нарушение правил административного надзора, 
мыможем прийти к выводу, что законодательно 
предусматриваются меры уголовного воздей-
ствия на лиц, систематически допускающих 
нарушения установленных административным 
надзором ограничений или обязанностей. 

Административный надзор полиции за лицами, 
которые освободились из мест лишения свобо-
ды, выступает признанным многолетней практи-
кой эффективным принудительным правовым 
средством профилактики рецидива преступле-
ний.  

Эффективность административного надзора 
доказана не только опытом нашего государства, 
но и других стран. Однако только мер надзорно-
го и репрессивного характера недостаточно для 
существенного влияния на лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. Необходима разра-
ботка и реализация программ индивидуального 
профилактического воздействия на тех, кто пре-
ступил закон и понес за это наказание, включая 
их трудоустройство и в некоторых случаях меры 
по социализации. 
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Аннотация. В статье отмечается, что общество 
всегда ждет перемен в жизни, перемен к «луч-
шему» – и в материальном плане, и в отношении 
безопасности, и с точки зрения приобретения 
духовного единства всего народа, обретения 
ясного видения цели, какой должна стать Россия.  
Среди существенных причин неэффективного 
исполнения законов в настоящее время следует 
назвать отсутствие механизма их реализации. 
Исполнение закона как социальный процесс 
осуществляется по своим, свойственным лишь 
ему закономерностям. Этот процесс имеет свой 
механизм, свои принципы. Модель такого меха-
низма должна создаваться уже при принятии за-
кона, чтобы не действовать методом «проб и 
ошибок». Важно также прогнозировать будущее 
поведение «правоисполнителей». 
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Annotation. Society is always waiting for changes 
in life, changes for the «better» – both in material 
terms, and in terms of security, and in terms                   
of acquiring the spiritual unity of all the people, 
gaining a clear vision of the goal, which should                         
be Russia.  
Among the significant reasons for the inefficient 
implementation of laws at the present time is                  
the lack of a mechanism for their implementation. 
The implementation of the law as a social process 
is carried out according to its own laws peculiar 
only to it. This process has its own mechanism and 
principles. The model of such mechanism should 
be created already at adoption of the law not                  
to act by a method of «trial and error». It is also 
important to predict future behavior «right of per-
formers». 
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вление коллизии законов весьма распро-
странено в федеративных государствах. 

Однако оно протекает безболезненно лишь то-
гда, когда осуществляется на прочной правовой 
основе [5]. 

Федеральный гражданский служащий занимает-
ся, на первый взгляд, незаметной работой, кото-

рая не только необходима для формирования в 
правовом государстве гражданского общества, 
но и отвечает насущной задаче современной 
государственно-правовой и политической жизни 
российского государства по выработке юридиче-
ского механизма преодоления коллизии законов, 
федеральных и региональных, механизма их 
исполнения. 

Я 
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Одним из существующих и сегодня, как нам 
представляется, препятствий, с которым столк-
нулась наша демократическая государствен-
ность, – отсутствие юридических механизмов 
охраны работающих и действующих законов. В 
ряде субъектов, как известно, были допущены 
отступления не только от международно-
правовых норм, но и «вертикали», «иерархии» 
закона. 

Ликвидация «войны законов» и в настоящее 
время требует строжайшего разделения компе-
тенции различных органов власти и учреждения 
механизмов разрешения противоречий между 
ними. Попытка установить такие механизмы бы-
ла сделана еще в Конституции СССР 1924 г. [1], 
однако, от них вскоре отказались. Конституция 
СССР 1936 г. [2; 3] закрепила по сути дела уни-
тарное государство с союзными республиками с 
единым центром. В этом отношении Конституция 
РФ вносит серьезные изменения в сложившуюся 
практику разрешения споров, в этом есть про-
блема по изменению правосознания [4]. 

Эффективность исполнения законов напрямую 
зависит от того, насколько типичны, стабильно 
повторяются и четко функционируют регулируе-
мые законом связи и отношения. Политическая, 
экономическая, социальная стабильность обще-
ства придает стабильность и механизму реали-
зации законов, способствует качественному 
улучшению правореализационного процесса. 

События последних лет в нашей стране показы-
вают, что налицо сложная ситуация: старые со-
отношения компетенции полномочий, закреп-
ленных законодательно, изменяются как уголов-
ные, гражданские и административные отноше-
ния. 

Существующий механизм исполнения законов, 
регулирующих политико-социальные отношения, 
начинает «пробуксовывать», а порой и просто 
останавливается и вызывает социальную 
напряженность в обществе. В связи интенсифи-
кацией процесса создания нового законодатель-
ства и одновременно крайней неустойчивостью 
развития общественных отношений наблюдает-
ся массовое неисполнение и коллизия, а также 
«пробельность» и нестыковка законов. Иначе 
говоря, «новые законы», несмотря на их «оби-
лие», не подкреплены устойчивыми администра-
тивными связями и координирующими отноше-
ниями. Это оборачивается их бездействием или 
игнорированием. 

В этих условиях очень важен систематизирую-
щий учет законодателем степени широты и пол-
ноты охвата социально-правовых отношений. 
Общности регулируемых социально-общест-
венных отношений. Переходные процессы почти 
всегда влекут резкую дифференциацию обще-
ства, поляризацию, а порой и столкновение раз-
личных равно полярных связей, отношений. Иг-
норирование данного явления в «новом» зако-
нодательстве создает конфликтные ситуации в 
правоприменительной практике на местах, «вой-
ну законам», сознательный саботаж некоторых 
из них. Попытка использовать право как сред-

ство проведения определенной политической 
линии без учета интересов той или иной группы 
людей приводит к разрушению правореализаци-
онного механизма. 

Одним из условий его действия является обяза-
тельность правовых предписаний для всех без 
исключения субъектов правовых отношений. 
Однако многие законы сегодня не пользуются 
поддержкой общественного мнения. Стремление 
выполнять их не стало внутренним убеждением 
большей части граждан. В то же время законо-
дателем часто не установлены эффективные 
средства реагирования государства на неиспол-
нение законов. Все это приводит к бездействию 
механизма исполнения законов. 

Одна из причин неисполнения закона в сфере 
государственного руководства и управления, как 
нам представляется, – незавершенность законо-
дательных предписаний в плане обеспечения 
конечного результата исполнения закона. Речь 
идет, как правило, об отсутствии в законода-
тельстве положений об ответственности госу-
дарственных органов и должностных лиц не 
только за неисполнение закона, но и за неподчи-
нение закону.  

В последнее время было принято немало нор-
мативных актов межбюджетных отношений фе-
дерального и регионального уровня, внесших 
существенные изменения в финансовые отно-
шения. Однако это только усложнило и запутало 
сложившуюся систему функционирования хозяй-
ствующих субъектов и дало неограниченное по-
ле деятельности для правоохранительных орга-
нов, дало старт, как нам представляется, к за-
медлению и стагнации инвестиционных проектов 
бизнеса. Очевидно, что необходимо формирова-
ние на «плановой» основе новой целостной си-
стемы гражданского, финансового и админи-
стративно-уголовного законодательства, которая 
входила бы в единый массив законодательства 
страны в качестве его органической части. Это 
явится важной предпосылкой действенности 
законодательства и, в свою очередь, потребует 
определения механизма общих подходов к его 
содержанию и принципам. 

Данная крупная проблема включает ряд само-
стоятельных вопросов. Остановлюсь на одном 
из них, наиболее актуальном, в том числе в ас-
пекте исполнения законов, для гражданского, 
финансового и административно-уголовного за-
конодательства. Речь идет о процессуальных 
нормах применения данного законодательства. 
Предварительно заметим, что рассмотрение 
поставленного вопроса исходит из обоснованной 
в правовой науке концепции общего юридическо-
го процесса, выводящий его понятие за пределы 
традиционного толкования юрисдикционной дея-
тельности 

Например, многих коллизий и уголовных дел, 
которые возникают между различными государ-
ственными звеньями при формировании феде-
ральных, областных и местных бюджетов, могло 
бы и не быть, если бы существовало четкое пра-
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вовое регулирование процесса распределения 
бюджетных доходов с указанием порядка дея-
тельности государственных служащих разных 
уровней и их органов. 

Важно также учесть, что гражданское, финансо-
вое и административно-уголовное право, в отли-
чие от некоторых других его отраслей, концен-
трирует в себе совокупность материальных и 
процессуальных норм. Он важен не только сам 
по себе, но и потому, что ему неоправданно ма-
ло уделено внимания юридической наукой, а 
также практическими работниками, что отрази-
лось на содержании нормативных актов, регули-
рующих гражданские, финансовые и админи-
стративно-уголовные отношения. Между тем, 
процессуальные нормы гражданского, финансо-
вого и административно-уголовного законода-
тельства, регламентирующие порядок (процеду-
ру) деятельности в области финансов и админи-
стративно-уголовной, – необходимый и важный 
элемент в механизме, обеспечивающем испол-
нение законодательства законопослушными 
гражданами РФ. Хотя далеко не всякое добросо-
вестное исполнение закона приводит к эффек-

тивности его действия. Это зависит от многих 
условий, в том числе и от того, насколько зако-
нодательный акт соответствует задачам, стоя-
щим перед отраслью права, в рамках которой он 
принимается.  

Все чаще обнаруживается, что губительную роль 
в бездействии закона играют те, кто причастен к 
составлению законопроекта и внесению в него в 
ходе обсуждения и принятия разного рода до-
полнений и изменений. Часть вины в этих случа-
ях ложится и на ученых-юристов.  

Законы, замешанные на противоборстве, проти-
востоянии и противодействии, создают тупико-
вые ситуации, в равной степени опасные и для 
государства, и для отдельных граждан. Как нам 
представляется, больше необходимо уделить 
внимания вопросам материальной ответствен-
ности за неисполнение законов, роли судебных 
органов в обеспечении исполнения. К сожале-
нию, сегодня в процессе применения законов 
продолжают играть значительную негативную 
роль организационно-правовые механизмы, ко-
торые до сих пор не преодолены ни юридиче-
ской наукой, ни практикой.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению поня-
тия, содержания, существенных условий и тре-
бований к форме издательских лицензионных 
договоров. Подчеркивая, что издательский до-
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порядка его расторжения; формулируются 
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оссийское законодательство предусматри-
вает возможность распоряжения имуще-

ственными (исключительными) правами на ин-
теллектуальные объекты посредством заключе-
ния соответствующих договоров: об отчуждении 
исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности, коммерческий концес-
сии, лицензионныхсоглашений. Разновидностью 
и особой формой последних выступает изда-
тельский лицензионный договор, поименован-
ный в ст. 1287 ГК РФ [1]. Заключение издатель-
ских лицензионных договоров достаточно ча-
стотно, поскольку, как видно из названия, опо-
средует отношения автора (иного правооблада-
теля) и издателя произведения и гарантирует 
защиту прав обоих субъектов. Вместе с тем 
наличие особенностей в правовом регулирова-
нии названных договоров делает необходимым 
детальным анализ норм об издательских дого-
ворах в целях правильной квалификации отно-
шений в качестве издательских и применении 
соответствующих предписаний закона. 

Название ст. 1287 ГК РФ «Особые условия изда-
тельского лицензионного договора» указывает 
на то, что издательский договор не является 
самостоятельным в системе договорных кон-
струкций, опосредующих распоряжение интел-
лектуальными правами, а выступает разновид-

ностью лицензионных договоров, причем разно-
видностью, обладающей достаточной степенью 
автономии и спецификой в части ответственно-
сти сторон и прекращения договорных отноше-
ний, как будет показано далее. Общая норма о 
лицензионных договорах указывает на возмож-
ный и реальный, и консенсуальный характер 
соответствующих договорных отношений: «одна 
сторона – автор или иной правообладатель (ли-
цензиар) предоставляет либо обязуется предо-
ставить другой стороне (лицензиату)…». Отсут-
ствие специальных указаний на правовую при-
роду издательских договоров позволяет сделать 
вывод о том, что предписания о реальности и 
консенсуальности распространяются и на ука-
занные соглашения. Однако представляется, что 
существо издательских отношений делает дого-
вор лишь реальным,поскольку издатель не мо-
жет исполнить обязанность по изданию произве-
дения, если ему не переданы в пользование 
права на интеллектуальный объект. В пользу 
приведенного аргумента говорит и второе назва-
ние лицензионного договора – договор о предо-
ставлении права использования произведения. 

Учитывая сказанное, представляется возможным 
дать следующее определение издательского дого-
вора через системное толкование норм                    
ст. 1286 (о лицензионном договоре вообще) и             

Р 
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ст. 1287 ГК РФ (об особенностях издательского 
лицензионного договора): «По издательскому ли-
цензионному договору одна сторона – автор или 
иной правообладатель (лицензиар) предоставляет 
другой стороне – издателю (лицензиару) право 
использования произведения в установленных 
договором пределах, а лицензиар обязуется из-
дать это произведение, начав его использование 
не позднее срока, установленного в договоре». 

Приведенное определение позволит избежать 
двоякого толкования при определении момента 
вступления договора в силу и избежать ряда 
вопросов при квалификации отношений в каче-
стве издательских. 

Правило об обязательной письменной форме 
лицензионного договора без всяких оговорок 
применяется и к издательским договорам. Оче-
видно, что согласование существенных условий 
таких договоров будет достаточно сложно дока-
зать, если договор заключается в устной форме. 
Вместе с тем следует помнить, что п. 2 ст. 1286 
ГК РФ указывает на возможность устных согла-
шений о предоставлении права использования 
произведения в периодическом печатном изда-
нии. 

Как известно, договор признается заключенным 
только в том случае, если в нем согласованы все 
существенные условия. Отсюда возникает необ-
ходимость определения существенных условий 
издательских лицензионным договоров. В 
первую очередь, к таких условиям относится 
условие о предоставляемом в пользование ис-
ключительном праве, которое должно быть ин-
дивидуализировано в договоре через конкретное 
описание произведения (автор/соавторы, назва-
ние, возможно – объем в печатным листах, иные 
характеристики, которые стороны сочтут нужным 
указать). В праве интеллектуальной собственно-
сти термин «произведение» понимается широко, 
включая в себя и объекты промышленной соб-
ственности, и объекты прав, смежных с автор-
скими, однако само нахождение нормы ст. 1287               
ГК РФ в главе 70 «Авторское право» указывает 
на то, что договоры на издание произведения 
могут заключаться только в отношении произве-
дений литературы, науки или искусства.  

Следующее существенное условие издательских 
договоров – условие о вознаграждении. Договоры 
о предоставлении права использования произве-
дения, как и лицензионные договоры в целом, мо-
гут быть как возмездными, так и безвозмездными. 
Вместе с тем в договоре однозначно должно быть 
указано, является ли он возмездным или безвоз-
мездным. В случае возмездности издательского 
договора в нем прямо должна быть согласована 
цена, подлежащая уплате автору или иному пра-
вообладателю. В противном случае общие прави-
ла определения цены, содержащиеся в ч. 3 ст. 424 
ГК РФ [2], не применяются; договор считается не-
заключенным. Это вполне обоснованно, ведь ст. 
424 ГК РФ предлагает опираться на цены, которые 
обычно взимаются за товары, работы, услуги при 
сравнимых обстоятельствах; однако результаты 
интеллектуальной деятельности являются уни-

кальными, оригинальными, что обусловлено твор-
ческим характером произведения, и не могут сопо-
ставляться для определения средних рыночных 
цен на соответствующие права. 

Обычно вознаграждение в лицензионным дого-
ворах предусматривается в форме роялти (от-
числений от прибыли,полученной лицензиатом, 
в рассматриваемом случае – в частности, от 
продажи экземпляров изданного произведения) 
или в форме паушальных платежей (твердой 
денежной суммы, определенной в договоре при 
согласовании его условий). В ранее действую-
щем Законе РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» содержалась норма следующего содер-
жания: «Если в авторском договоре об издании 
или ином воспроизведении произведения возна-
граждение определяется в виде фиксированной 
суммы, то в договоре должен быть установлен 
максимальный тираж произведения» (абзац тре-
тий п. 3 ст. 31 Закона) [3]. Следует согласиться с 
Н. Мальцевым, который предлагает внести соот-
ветствующие дополнения в ст. 1287 ГК РФ, ука-
зав на необходимость согласования максималь-
ного тиража в тексте издательского договора, 
предусматривающего выплату вознаграждения в 
твердой денежной сумме [4]. Это позволит га-
рантировать права автора, а также, как видится, 
будет способствовать упрощению налогового 
контроля. 

Особо отметим, что п. 3 ст. 31 Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» специально 
указывал, что если в авторском договоре об из-
дании или ином воспроизведении произведения 
вознаграждение определяется в виде фиксиро-
ванной суммы, то в договоре должен быть уста-
новлен максимальный тираж произведения. Со-
временное законодательство не содержит такой 
же гарантии для автора, в связи с чем считаем 
правильным дополнительно указать об этом в 
ст. 1287 ГК РФ, посвященной особым условиям 
издательского лицензионного договора. 

Еще одним существенным условием издатель-
ского лицензионного договора является условие 
о пределах и способах использования переда-
ваемых прав на произведение. Это следует из 
положений абзаца второго п. 1 ст. 1235 ГК РФ. 

Наряду с существенными условиями в договоре 
должны быть согласованы так называемые 
обычные условия, отсутствие согласования ко-
торых в договоре влечет применение общих 
правил, зафиксированных в ГК РФ. К таким 
условиям в силу ст. 1235 ГК РФ относятся усло-
вия:  

1) о сроке действия договора (если в договоре 
не согласован срок его действия, договор дей-
ствует в течение пяти лет; естественно ,если 
срок охраны передаваемого в пользование иму-
щественного (исключительного) права на интел-
лектуальный объект составляет менее пяти лет, 
то договор будет действовать лишь в пределах 
срока охраны исключительного права);  

2) о территории использования произведения 
(территория использования интеллектуального 
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результата может быть определена субъектами 
договорных отношений без всяких ограничений; 
если же они не согласовали указанное условие, 
то использование произведения допускается на 
всей территории Российской Федерации); 

3) вид передаваемой лицензии.  

Не принимая во внимание открытые лицензии, 
следует говорить о простых (неисключительных) 
и исключительных лицензиях,которые могут пе-
редаваться по издательским договорам. По об-
щему правилу, если в договоре не установлено 
иное, лицензия считается простой (неисключи-
тельной); соответственно, автор или иной пра-
вообладатель может заключать подобные дого-
воры и с иными издателями в отношении произ-
ведения, права на которое передаются. Вполне 
очевидно, что правообладателю, как правило, 
выгоднее заключать издательские договоры с 
неисключительными лицензиями, поскольку в 
этом случае он не лишается права вступить в 
соглашение с иным издателем,поднять тиражи 
своего произведения и – как следствие – полу-
чить больше прибыли. Издателю, в свою оче-
редь, обычно выгоднее получать исключитель-
ные лицензии, в частности, во избежание воз-
можной конкуренции. В свете сказанного совер-
шенно справедливым представляется высказы-
вание Д. Цветкова о том, что «автору (правооб-
ладателю) необходимо очень четко понимать, 
какие права перейдут к издателю, а какие оста-
нутся у него. Это необходимо будет учитывать 
при заключении последующих договоров на ис-
пользование того же произведения» [5, с. 2]. 

Выделение издательских договоров в отдельный 
вид лицензионных соглашений обусловлен спе-
цификой обязанностей лицензиата – издателя и 
порядком привлечения его в ответственности за 
невыполнение соответствующих обязанностей. 
Как уже отмечалось при формулировании опре-
деления рассматриваемого договора, лицензиат, 
на которого возлагается обязанность по изданию 
произведения, права на которое переданы по 
договору, обязан начать использование произ-
ведения не позднее срока, установленного в 
договоре. При неисполнении этой обязанности 
лицензиар вправе отказаться от договора без 
возмещения лицензиату причиненных таким от-
казом убытков. 

Разрешение одностороннего отказа от договора 
без несения каких-либо мер ответственности со 
стороны лицензиара делает необходимым ана-
лиз оснований для такого отказа, прежде всего – 
срока, в течение которого издатель не начинает 
использование переданных ему по договору 
прав, в целом, законодатель предусматривает 
правила определения этого срока:  

1) по общему правилу этот срок должен быть 
установлен договором;  

2) в случае если срок в договоре не согласован, 
издатель должен начать использовать произве-
дение «в срок, обычный для данного вида про-
изведений и способа их использования» (абзац 
второй п. 1 ст. 1287 ГК РФ). 

Такая формулировка представляется неэффек-
тивной для защиты прав участников гражданско-
го оборота и препятствующей быстрому и пра-
вильному рассмотрению и разрешению граждан-
ского дела, что является задачей гражданского 
(в том числе арбитражного) судопроизводства. 
Необходимость доказывания существования 
«обычных сроков» использования произведения 
может привести к затягиванию судебного про-
цесса, неоднозначным судебным выводам, от-
сутствию определенности в защите прав сторон 
издательского договора. При этом следует по-
нимать, что учет правовой природы произведе-
ний (в области науки, искусства, литературы), 
сферы их использования, объема, специфики 
содержания и прочих обстоятельств может при-
вести к полной невозможности установления 
«обычных сроков» использования того или иного 
интеллектуального объекта, поскольку вполне 
возможна ситуация, что подобные произведения 
ранее никогда не использовались в силу их уни-
кальности, узости применимости, момента появ-
ления в связи с развитием уровня научных ис-
следований и т.д. 

При этом, можно обратиться к нормам о служеб-
ных произведениях, содержащихся в действую-
щем ГК РФ. Так, абзац второй п. 2 ст. 1295 ГК РФ 
гласит: «Если работодатель в течение трех лет 
со дня, когда служебное произведение было 
предоставлено в его распоряжение, не начнет 
использование этого произведения, не передаст 
исключительное право на него другому лицу или 
не сообщит автору о сохранении произведения в 
тайне, исключительное право на служебное про-
изведение возвращается автору». 

Как нам представляется, подобный подход дол-
жен быть воспринят законодателем и примени-
тельно к использованию произведений, права на 
которые передаются по издательским догово-
рам.Вместе с тем, нельзя отрицать, что та спе-
цифика произведения, о которой было сказано 
выше, может влиять на продолжительность сро-
ка, в течение которого такое произведение 
должно быть издано. Например, некоторые 
научные исследования и, соответственно, про-
изведения, в которых изложены результаты этих 
исследований, за три года могут многократно 
морально устареть; издание их будет нецелесо-
образным и принесет убытки издателю, автор же 
не сможет высказать свою позицию в то время, 
когда это было необходимо. 

На основании вышесказанного нам представля-
ется возможностьсформулировать норму о сро-
ках неиспользования произведения издателем 
по издательскому лицензионному договору сле-
дующим образом: «…лицензиат обязан начать 
использование произведения не позднее срока, 
установленного в договоре. 

В случае отсутствия в договоре конкретного сро-
ка начала использования произведения такое 
использование должно быть начато в течение 
трех лет со дня заключения договора, если сто-
роны не докажут существование иного срока, 
обычного для данного вида произведений и спо-
соба их использования». 
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Нарушение сроков использования произведения 
может влечь расторжение издательского догово-
ра по основаниям и в порядке ,предусмотренных 
ст. 450 ГК РФ. Такую возможность в литературе 
принято квалифицировать в качестве меры са-
мозащиты нарушенного права [6, с. 20]. 

Следует подчеркнуть, что в случае расторжения 
договора по рассматриваемому основанию ли-
цензиар вправе – в силу прямого указания п. 2 
ст. 1287 ГК РФ – требовать полной выплаты 
предусмотренного договором вознагражде-
ния[см. также: 7; 8]. 

Нельзя проигнорировать и еще одну обязанность 
издателя, содержание которой раскрывается в п. 2 
ст. 1265 ГК РФ, посвящённой праву автора на имя. 
Как известно,согласно содержанию данного права, 
автор может опубликовать свое произведение под 
вымышленным именем (псевдонимом) или ано-
нимно. В этом случае издатель выступает «пред-
ставителем автора и в этом качестве имеет право 
защищать права автора и обеспечивать их осу-
ществление». Как нам представляется, защита 
прав автора является в данном случае не правом, 
а обязанностью издателя, поскольку кроме него 
осуществлять и защищать интеллектуальные пра-
ва автора будет некому – в противном случае лич-
ность автора была бы раскрыта, а право на имя – 
не реализовано. Конечно, обязанности исполняют-
ся наиболее эффективно в том случае, если за их 
неисполнение установлена ответственность. Учи-
тывая гражданско-правовой характер рассматри-
ваемых отношений, представляется возможным 
предусмотреть возможность взыскания компенса-
ции морального вреда с издателя в том случае, 
если его отказ от осуществления и защиты прав 
автора повлек причинение ему моральных страда-
ний в соответствии со ст. 151 ГК РФ. Возмещение 
убытков с издателя представляется нецелесооб-
разным, поскольку у автора все же остается воз-
можность защиты своих прав и законных интере-
сов лично или через представителя. 

Что касается прав автора или иного правообла-
дателя, передающего в пользование права на 
произведение, обоснованный выше реальный 
характер издательского договора исключает 
возможность обязательного передачи им соот-
ветствующих прав издателю и возложения на 
лицензиара иных обязанностей. 

Название ст. 1287 ГК РФ «Особые условия изда-
тельского лицензионного договора» может при-
вести к выводу о том ,что эти условия не будут 
применяться к договору, в названии которого 
отсутствует термин «издательский». Однако та-
кой вывод ошибочен. Как справедливо отмеча-
ется в Заключении Исследовательского центра 
частного права по вопросам толкования и воз-
можного применения отдельных положений ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, «в гражданском праве права и обя-
занности сторон договора определяются не в 
зависимости от названия этого договора, а в 
зависимости от его содержания» [9]. Соответ-
ственно, лицензионный договор должен квали-
фицироваться в качестве издательского в том 
случае, если на лицензиара по договору возла-
гается обязанность издания произведения в 
определенный срок или без указания такового. 
Кроме того, судебная практика сформировала 
однозначный вывод о том, что в качестве изда-
тельских следует квалифицировать договоры, 
одной стороной в которых выступает издатель 
(издательство) [10]. 

Как мы полагаем, сформулированные в настоя-
щей статье выводы и предложения будут спо-
собствовать, с одной стороны, совершенствова-
нию гражданского законодательства в плане 
исследуемой проблемы, а с другой –защите прав 
сторон издательского договора, упрощению ме-
ханизма его реализации и в конечном итоге – 
формированию единообразной судебной практи-
ки по спорам, связанным с заключением, испол-
нением и расторжением издательских лицензи-
онных договоров.  
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Аннотация. В статье рассматривается значе-
ние воспитательной работы, проводимой со-
трудниками пенитенциарных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в отношении 
больных туберкулезом осужденных, содержа-
щихся в исправительных колониях. Анализиру-
ются некоторые ее формы. Авторы приходит к 
выводу о том, что осуществление воспитатель-
ного воздействия в отношении осужденных, 
больных туберкулезом, является необходимым 
компонентом не только в процессе исполнения 
уголовного наказания, но и их лечении. 
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Annotation. In the article the significance of edu-
cational work conducted by the staff of peniten-
tiary institutions of the penitentiary system in rela-
tion to tuberculosis patients of convicts held in cor-
rectional colonies is considered. Some of its forms 
are analyzed. The authors come to the conclusion 
that the implementation of educational influence 
on convicts suffering from tuberculosis is an essen-
tial component not only in the process of execu-
tion of criminal punishment, but also their treat-
ment. 
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звестно, что большая роль в исправлении 
осужденных отводится воспитательному 

воздействию. Сегодня оно в основном направ-
лено на формирование и укрепление у осужден-
ных стремления к занятию общественно полез-
ной деятельностью, соблюдение требований 
закона и других, принятых в обществе правил 
поведения, а также повышение и дальнейшее 
развитие знаний у осужденных, их образова-
тельного и культурного уровня. 

Бесспорно, воспитательная работа определяет-
ся целями применения наказания. Поэтому ее 
главная задача – способствовать исправлению 
осужденных, предупреждению совершения ими 
новых преступлений. Вместе с тем помимо глав-
ной задачи, посредством воспитательной работы 
исправительными учреждениями решаются и 
многие другие задачи меньшего порядка, в част-
ности, воспитание дисциплинированности, ува-
жение к труду, к окружающим и т.д. В части вто-

рой статьи 109 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 
отмечается, что участие осужденных в проводи-
мых воспитательных мероприятиях учитывается 
при определении степени их исправления, а 
также при применении к ним мер поощрения и 
взыскания. Более того, учитывая, что многие 
воспитательные мероприятия предусмотрены 
распорядком дня, участие в них осужденных яв-
ляется обязательным. 

Основным лицом, организующим и координиру-
ющим воспитательную работу с осужденными, 
безусловно, является начальник отряда отдела 
воспитательной работы с осужденными исправи-
тельного учреждения. Хотя не последнюю роль в 
воспитательной работе играет и медперсонал, 
особенно врачи, которые непосредственно ока-
зывают помощь больному в его выздоровлении. 
Причем, особая роль врачей как воспитателей 
проявляется в условиях стационарного лечения. 

И 
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Практика показывает, что нередко их индивиду-
альные беседы, убеждения, забота о больном 
осужденном оказывает, куда большее влияние, 
чем все другие мероприятия, в том числе и про-
водимые в масштабах учреждения [1, с. 3–7]. 

В этой связи, воспитательная работа с больны-
ми туберкулезом осужденными в лечебных ис-
правительных учреждениях имеет несколько 
иную содержательную направленность, обу-
словленную, прежде всего, наличием у осужден-
ного заболевания. Этот факт отражается на 
формах ее проведения, что вполне закономерно. 
Весьма сложно убедить больного человека в 
необходимости трудиться, соблюдать требова-
ния закона и другие, принятые в обществе пра-
вила поведения, если не оказывать ему помощь 
в лечении. Поэтому, основной акцент в воспита-
тельной работе с осужденными, больными ту-
беркулезом, отводится не только пропагандист-
ской форме, указывающей на необходимость 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
иных требований, важных для выздоровления, 
но и привитию осужденному волевых качеств, 
без которых бороться с болезнью значительно 
сложнее. Бесспорно, большая роль в этой рабо-
те традиционно отводится медицинскому персо-
налу. 

Безусловно, это не означает, что с осужденными 
не проводится воспитательная работа в других 
формах. Согласно части первой статьи 109                      
УИК РФ воспитательная работа с осужденными к 
лишению свободы направлена на их исправле-
ние, формирование у осужденных уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человеческого об-
щежития, на повышение их образовательного и 
культурного уровня. 

Из анализа приведенной нормы видно, что закон 
содержит весьма разнообразные, как по форме, 
так и по содержанию направления воспитатель-
ной работы с осужденными в условиях принуди-
тельной изоляции от общества. По нашему мне-
нию, видимо, это всего лишь ориентиры, кото-
рые зачастую трудно реализовать на практике. 
Кстати, многие из них, например такие, как чест-
ное отношение к труду, точное исполнение зако-
нов, уважение к правилам общежития, повыше-
ние культурного уровня, хотя и в несколько иной 
редакции, но были определены и упраздненным 
исправительно-трудовым законодательством. 

В данном случае поиск наиболее эффективных 
форм и способов воздействия и многолетняя 
нормотворческая практика наглядно показывают, 
что исправить преступника в условиях изоляции – 
дело очень трудоемкое, и более того, все убеди-
тельнее доказывающее, что в условиях исправи-
тельных колоний, во многом даже и нереальное. 
Этим, кстати, и обусловлены поиски иных 
направлений воспитательной работы. 

Так или иначе, но определенная воспитательная 
работа с осужденными, в том числе и больными 
туберкулезом, должна проводиться. Закон 
предусматривает различные формы и методы 
этой работы, в частности, нравственное, право-

вое, трудовое, физическое воспитание. Вместе с 
тем, в лечебных исправительных учреждениях к 
основным формам воспитательной работы, про-
водимой с осужденными, также относится и са-
нитарно-гигиеническое воспитание. И это не 
случайно, ибо исходя из анализа всех воспита-
тельных мероприятий, видно, что примерно по-
ловина из них отводится медико-санитарной и 
гигиенической проблематике. Основная цель 
таких мероприятий – убедить осужденных бе-
режно относиться к своему здоровью и здоровью 
других преступников, находящихся с ними в од-
ном помещении, общежитии, колонии, неукосни-
тельно выполнять предписания врачей, соблю-
дать требования гигиены и санитарии в условиях 
совместного проживания и значительной кон-
центрации осужденных. 

Естественно, что в воспитательной работе с 
осужденными, больными туберкулезом, огром-
ное внимание уделяется индивидуальной рабо-
те. Это вполне объяснимо, ибо, во-первых, у 
каждого больного протекание болезни имеет 
свои особенности; во-вторых, каждый осужден-
ный имеет разное отношение к заболеванию, и, 
соответственно, к лечению. В этой связи, со-
трудникам приходится прилагать немало усилий, 
чтобы убедить больного выполнять рекоменда-
ции врача, отказаться от самолечения, вредных 
привычек, например, частого курения, и т.п. 

Практика также показывает, что при проведении 
индивидуальной воспитательной работы не 
обойтись без педагогических компромиссов, 
особенно с теми больными, которые нарушают 
требования режима [2, с. 97–104]. А именно, в 
ряде случаев администрация не прибегает к 
жестким мерам дисциплинарного воздействия, 
например, таким как водворение в штрафной 
изолятор, перевод в помещение камерного типа 
и т.п., понимая, что условия запираемых поме-
щений, которым свойственны: отсутствие прину-
дительной вентиляции, плохая проветривае-
мость помещений, большое скопление лиц в 
одном помещении и др., могут только навредить 
лечению. В данном случае большое внимание 
отводится индивидуальной воспитательной ра-
боте, которую проводит начальник отряда, со-
трудники отдела безопасности и других служб. 

Согласно части второй статьи 110 УИК РФ вос-
питательная работа с осужденными организует-
ся дифференцированно с учетом вида исправи-
тельного учреждения, срока наказания, условий 
содержания в индивидуальных, групповых и 
массовых формах на основе психолого-педаго-
гических методов. 

Названные установления в законе в полной мере 
распространяются на исправительные учрежде-
ния, в которых содержатся осужденные, больные 
туберкулезом. Как правило, в воспитательной 
работе с такой категорией осужденных значи-
тельное внимание уделяется уже на начальном 
этапе отбывания наказания, что весьма важно в 
плане адаптации больного к среде осужденных, 
условиям учреждений закрытого типа и способ-
ствует активному вовлечению в процесс лече-
ния. 
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Наряду с индивидуальной работой медицинского 
профиля, с осужденными, больными туберкуле-
зом, также проводится воспитательная работа 
исходя из личностных особенностей. Например, 
огромная работа проводится с осужденными, 
больными наркоманией и алкоголизмом, с лица-
ми, относящимися к категории осужденных с 
низким социальным статусом и отвергнутых со-
обществом преступников, имеющими различные 
психические аномалии. Такие категории осуж-
денных требуют особого индивидуального под-
хода [3]. 

Большое значение в воспитательной работе 
придается проведению с осужденными лекций, 
бесед представителями иных правоохранитель-
ных органов, например, суда, прокуратуры и т.д. 
Как правило, они осуществляют разъяснения 
требований законодательства, судебной практи-

ки по этим вопросам и т.п. При проведении таких 
бесед осужденными задаются различные вопро-
сы. Например, работникам суда большое коли-
чество вопросов задается о возможности до-
срочного освобождения от наказания, особенно 
с учетом наличия заболевания туберкулезом. 

Итак, осуществление воспитательного воздей-
ствия в отношении осужденных, больных тубер-
кулезом, является необходимым компонентом не 
только в процессе исполнения уголовного нака-
зания, но и их лечении. В этой связи, руковод-
ствуясь принципом гуманизма, в исправительных 
учреждениях, где содержатся больные туберку-
лезом осужденные, воспитательная работа с 
осужденными осуществляется, прежде всего, с 
учетом тяжести заболевания и подчинена задаче 
лечения больных: чем опаснее заболевание, тем 
гуманнее отношение государства к преступнику. 
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учных методов (обобщение, анализ) ичастно-
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езопасность трудовой деятельности работ-
ника на предприятии является неотъемле-

мым правом каждого. Сокращение производ-
ственного травматизма, повышение контроля 
соблюдения правил безопасности на предприя-
тии, в том числе и путем справедливого наказа-
ния за несоблюдение законов, гарантирующих 
охрану труда, окружающей среды и производ-

ственную гигиену преследует цель сохранить 
жизнь и здоровье людей, осуществляющих про-
изводственную деятельность. По статистике 
именно несоблюдение законодательства и гру-
бое нарушение правил безопасности на произ-
водстве является главной причиной потери тру-
доспособности и несчастных случаев с леталь-
ным исходом. На угледобывающих предприятиях 

Б 
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халатность в несоблюдении правил безопасно-
сти может привести к катастрофам национально-
го масштаба – достаточно вспомнитьаварии раз-
ных лет на шахтах «Распадская», «Зырянов-
ская», «Юбилейная», «Ульяновская», «Есауль-
ская» (Кемеровская область), унесшие жизни 
нескольких сотен человек. 

По данным Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации количество по-
гибших при добыче полезных ископаемых тра-
диционно выше, чем в других видах экономиче-
ской деятельности [6]. И хотя статистика 2017 
года демонстрирует тенденцию к снижению 
уровня производственного травматизма, что, 
возможно связано с подписанием Меморандума 
о взаимопонимании и сотрудничестве по про-
движению Концепции «нулевого травматизма», 
количество несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями (групповой травма-
тизм, случаи с тяжелым и смертельным исхо-
дом)за 9 месяцев 2017 года превысило отметку в 
3500 [там же]. 

В российской правовой системе, в отличие, 
например, от англосаксонской правовой тради-
ции, где«регламентация борьбы с нарушениями 
правил безопасности, содержащаяся в них, но-
сит преимущественно организационный … ха-
рактер» [15, с. 159], положение, устанавливаю-
щее ответственность за нарушение правил без-
опасности при ведении горных, строительных и 
иных работ предусмотрено Уголовным Кодексом 
РФ (ст. 216 УК РФ). Однако специфическая черта 
статьи 216 УК РФ заключается в существенном 
сходстве со статьей 143 УК РФ («Нарушение 
требований охраны труда») и статьей 217 УК РФ 
(«Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах»). Сходство составов пре-
ступлений, предусмотренных статьями 143, 216 
и 217 УК РФ, мы усматриваем в следующем: 
статьи схожим образом конструируют субъек-
тивную сторону предусматриваемых составов 
преступлений, составы преступлений в статьях 
являются материальными, хотя правовые по-
следствия, предусмотренные в них, несколько 
отличаются друг от друга.Таким образом, зако-
нодательство предлагает три статьи УК РФ, ко-
торые могут устанавливать ответственность за 
нарушение правил безопасности на угледобы-
вающих предприятиях.  

Данная статья посвящена анализу критериев 
разграничения составов преступлений, преду-
смотренных статьями 143, 216 и 217 УК РФ на 
материале судебных решений относительно 
преступных нарушений правил безопасности на 
угледобывающих предприятиях. 

Обзор литературы по теме 

В настоящее время проблема квалификации 
преступлений, предусмотренных статьями 143, 
216 и 217 УК РФ, активно исследуется в работах 
юристов. На несовершенство законодательного 
определения субъекта нарушения требований 
охраны труда, представленного в статье 143                       
УК РФ, указывали Коняхин В.П., Рыбалка А.А. [7]. 
Авторы считают крайне неудачным обстоятель-

ством тот факт, что в соответствии с указанием 
ч. 1 статьи 143 УК РФ уголовную ответствен-
ность за нарушение правил охраны труда несет 
«лицо, на которое возложены обязанности по их 
соблюдению». По мнению авторов, под такое 
описание субъекта преступления подпадает 
«любое физическое лицо, вступившее в трудо-
вые отношения с работодателем» и «не охваты-
вает самих работодателей» [7, с. 36–37], что 
само по себе является неприемлемым, так как к 
уголовной ответственности следует привлекать 
не рядовых работников, не соблюдающих требо-
вания охраны труда, а «лиц, обязанных обеспе-
чивать соблюдение соответствующих требова-
ний» [там же, с. 37]. 

Проблему разграничения статей 143 и 216 УК РФ 
Н.В. Бердычевская предлагает решить дополне-
нием Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 23.04.1991 г. № 1 «пунктом следующего 
содержания:«Статья 143 УК РФ выполняет 
служебную роль, тоесть охрану труда в любой 
отрасли народного хозяйства. 

Статьи 215, 216, 217 УК РФ – нормы специаль-
ные,которые предусматривают ответствен-
ность за нарушениеправил охраны труда при 
производстве строительных,горных или иных 
работ, а также работ на объектахатомной 
энергетики и на взрывоопасных предприятияхи 
во взрывоопасных цехах. При этом в этихста-
тьях имеется в виду нарушение не любых пра-
вил, атолько тех, которые обеспечивают без-
опасность веденияэтих специальных видов 
работ» [3, с. 100]. 

Проблемам законодательной регламентации 
ответственности за преступления, предусмот-
ренные статье 216 УК РФ, посвящено исследо-
вание Щепелькова ВФ., Пряхиной Н.И., Сусли-
ной Е.В. [13]. Авторы анализируют научную ли-
тературу и российскую и зарубежную правопри-
менительную практику, связанную с определе-
нием уголовной ответственности за нарушение 
правил безопасности при ведении горных, стро-
ительных или иных работ. Отмечается, что про-
анализированные варианты квалификации дан-
ных нарушений «обладают изъянами»                         
[13, с. 598]. Анализ 100 судебных решений за 
период с 2010 года по 2014 год по обвинению в 
совершении преступлений, предусмотренных 
статьей 216 УК РФ, показал, что «чаще других к 
уголовной ответственности привлекаются руко-
водители низшего звена – 48 % всех привлечен-
ных к ответственности, 22 % из которых прора-
бы. «За преступления, предусмотренные ч. 3 
статьи 216 УК РФ, когда наступают самые тяжкие 
последствия, чаще … других к ответственности 
привлекаются крановщики 15 %» [13, с. 601], в то 
время как в зарубежных странах (Австралия, 
США, Финляндия и др.) «ответственность за по-
следствия в виде причинения вреда здоровью и 
смерти при нарушении правил осуществления 
определенных видов работ связывается в 
первую очередь с установлением ответственно-
сти корпораций в отношении вреда, причиненно-
го работникам в процессе их трудовой деятель-
ности» [там же, с. 601]. Авторами в основном 
рассматривались материалы дел, связанных с 
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нарушением правил безопасности при ведении 
строительных работ. 

Сравнительному анализу уголовного законода-
тельства зарубежных стран в сфере обеспечения 
правил безопасности при проведении горных стро-
ительных или иных работ посвящены работы 
Улезько И.С. [11]. Автор называет некоторые отли-
чия нормы, предусмотренной ст. 216 УК РФ и ана-
логичной нормы в немецком уголовном законода-
тельстве. Так, по мнению автора, текст нормы 
немецкого законодательства более широкий 
спектр правил, не ограничивающихся теми, вклю-
чающими положения безопасности, а также более 
подробно формулирует объективную сторону об-
щеопасного деяния. В целом, С.И. Улезько отме-
чает, что в зарубежных уголовно-правовых источ-
никах указаны «различные непосредственные 
объекты исследуемых преступлений: обществен-
ную безопасность при проведении горных, строи-
тельных или иных работ, жизнь, здоровье и соб-
ственность» [11, с. 163]. 

Проблемам квалификации деяний, предусмотрен-
ных статьями 143 и 216 УК РФ, посвящены работы 
Черненко Т.Г., Наумова А.А. [9], [12], параграф кан-
дидатской диссертации Улезько С.И. [10]. Анализу 
случаев субъективного вменения в практике опре-
деления ответственности за нарушение правил 
при ведении горных, строительных или иных видов 
работ (в том числе предусмотренных статьей 216 
УК РФ) посвящена работа Бавсун М.В.,                      
Николаева К.Д., Рагозиной И.Г. [2]. 

В настоящее время не имеется научной работы, 
посвященной анализу квалификации нарушений 
правил безопасности на угледобывающих пред-
приятиях. Под квалификацией преступлений, 
вслед за В.Н. Кудрявцевым, мы понимаем 
«установление и юридическое закрепление точ-
ного соответствия между признаками совершен-
ного деяния и признаками состава преступления, 
предусмотренного уголовно-правовой нормой» 
[8, c. 5]. Установление факта нарушения и под-
бор соответствующей статьи УК РФ состоит в 
том, что в Уголовном кодексе РФ нет ни одной 
статьи, предусматривающей отдельную норму 
для деятельности угледобывающих предприятий 
и (или) процессу добычи или переработки угля, 
что усложняет.  

Основным нормативным правовым актом, регу-
лирующим добычу угля, является Федеральный 
Закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государствен-
ном регулировании в области добычи и исполь-
зования угля, об особенностях социальной за-
щиты работников организаций угольной про-
мышленности». Исходя из смысла статей 1-3 
данного ФЗ, угледобыча отнесена к числу горных 
работ. Так, в соответствии со статьей 1 горные 
работы определяются как комплекс работ (про-
изводственных процессов) по проведению, креп-
лению, поддержанию горных выработок и выем-
ке полезного ископаемого. Поскольку тот факт, 
что уголь является полезным ископаемым, об-
щеизвестен, то очевидно, что закон признает 
угледобычу горными работами. 

Прежде всего, обратимся к разграничению со-
ставов статей143, 216 и 217 УК РФ. Разграниче-
ние составов статей 143 и 216 УК РФ подробно 

рассматривалось нами ранее [9]. Так, мы выде-
ляем следующие различия составов: 

1) по виду производимых работ: для квалифи-
кации по статье 216 УК РФ необходимо, чтобы 
по своему виду работа была сопряжена с опас-
ностью для широкого круга лиц, в то же время 
для квалификации по статье 143 УК РФ вид ра-
боты не имеет значения; 

2) по потерпевшему: потерпевшим при наруше-
нии требований охраны труда может быть только 
работник, участвовавший в производстве этих 
работ, а потерпевшим в результате нарушения 
правил безопасности при ведении горных, стро-
ительных и иных работ может быть любое лицо; 

3) по субъекту преступления: субъектом преступ-
ления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, яв-
ляется любой работник, а субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 143 УК РФ, является 
лицо, на которое возложены обязанности по со-
блюдению правил охраны труда. При этом важно 
отметить, что в п. 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.04.1991 г.  № 1 приводится 
перечень таких лиц. К ним относятся, во-первых, 
лица, на которых в силу их служебного положения 
или по специальному распоряжению непосред-
ственно возложена обязанность обеспечивать со-
блюдение правил и норм охраны труда на опреде-
ленном участке работ; во-вторых, руководители 
предприятий и организаций, их заместители, глав-
ные инженеры, главные специалисты предприятий. 
Вторая категория подлежит ответственности по 
статье 143 УК РФ лишь при одном из следующих 
условий: они не приняли мер к устранению заве-
домо известного им нарушения правил охраны 
труда либо дали указания, противоречащие этим 
правилам, или, взяв на себя непосредственное 
руководство отдельными видами работ, не обес-
печили соблюдение тех же правил; 

4) по характеру нарушенных правил (по этому 
критерию в литературе не выработан консенсус). 
На первый взгляд, эта проблема носит исключи-
тельно умозрительный характер, поскольку 
предыдущих критериев должно быть достаточно. 
Однако исходя из позиции Верховного Суда РФ, 
характер нарушенных правил нужно устанавли-
вать в каждом случае, поскольку в соответствие 
с абз. 3 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 
23.04.1991 г. № 1, если нарушение правил и 
норм охраны труда допущено работником, не 
являвшимся лицом, указанным в ст. 143 УК РФ,                            
и повлекло последствия, перечисленные в этой 
статье, содеянное должно рассматриваться как 
преступление против личности независимо от 
того, имеет ли потерпевший отношение к данно-
му производству или нет. Верховный Суд РФ в 
настоящее время в п. 2 указанного Постановле-
ния Пленума рассматривает правила техники 
безопасности как одну из разновидностей пра-
вил (требований) охраны труда. И это нельзя 
рассматривать как небрежность Верховного Су-
да, поскольку в предыдущей редакции указанно-
го Постановления Пленума использовалась 
формулировка «…нарушения правил охраны 
труда и безопасности работ…». В литературе 
считается, что в тех отраслях «где установлены 
специальные правила безопасности, наряду с 
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ними действуют и общие правила техники без-
опасности» [1, с. 84], т.е., нужно смотреть на то, 
актуально ли конкретное правило только для 
данного вида работ (и тогда необходима квали-
фикация по статье 216 УК РФ), либо же для мно-
гих видов работ (квалификация по статье 143         
УК РФ), например, невыдача индивидуальных 
средств защиты, непроведение инструктажа и 
др. Однако в литературе справедливо отмечает-
ся невозможность использования этого критерия 
на практике, т.к. на практике крайне сложно раз-
граничить правила (требования) охраны труда и 
правила техники безопасности [4, с. 135]. Тот 
факт, что с некоторых пор в статье 216 УК РФ 
используется термин «правила безопасности 
ведения работ», а не «правила техники безопас-
ности», еще более усложняет ситуацию. Оче-
видно, что в каждом конкретном деле суд ин-
стинктивно определяет, чем же является нару-
шенное правило – правилом охраны труда или 
правилом безопасности ведения работ, и в 
первую очередь использовать другие критерии               
[9, с. 188–192]. 

Угледобывающая отрасль,безусловно, относится 
к видам работ, сопряженным с опасностью для 
широкого круга лиц, поэтому критерий «вид про-
изводимых работ» склоняет нас к квалификации 
по статье 216 УК РФ. Однако остальные крите-
рии никто не отменял, и ими также необходимо 
руководствоваться. 

Разграничение составов статей 216 и 217 УК РФ 
(«Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах») основано, на наш взгляд, на 
двух критериях: 

1) место совершения преступления: для статьи 
217 УК РФ это взрывоопасные объекты или взры-
воопасные цеха. Под взрывоопасным объектом 
понимается помещение или участок местности, на 
которых находятся взрывоопасные вещества (по-
рох, тротил, пиротехнические изделия, бензин, 
керосин и т.д.), обладающие способностью к само-
произвольному взрыву под воздействием факто-
ров внешней среды (детонации, повышения тем-
пературы, возгорания и т.д.). Взрывоопасный цех 
является одной из разновидностей взрывоопасного 
объекта [5, с. 66]. Что касается статьи 216 УК РФ, 
то место совершения преступления не является 
обязательным признаком состава, однако для ста-
тьи 216 УК РФ обязательна обстановка – горные, 
строительные и иные работы. Стоит заметить, что 
для угледобывающей отрасли этот признак не 
имеет значения – угледобывающая отрасль, как 
мы уже установили, относится к горным работам, и 
при этом угольные шахты и разрезы являются 
взрывоопасными объектами; 

2) последствие:для статьи 216 УК РФ обязательно 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью или причинение крупного ущерба (в приме-
чании к статье 216 УК РФ указан минимальный 
размер крупного ущерба – 500 тысяч рублей). Ста-
тья 217 УК РФ также имеет два альтернативных 
последствия: первое – причинение крупного ущер-
ба по неосторожности – совпадает со статьей 216 
УК РФ, второе последствие иное – возможность 
наступления смерти человека. Таким образом, 

если состав статьи 216 УК РФ является матери-
альным, т.е. с обязательными последствиями, то в 
статье 217 УК РФ последствия необязательны, 
достаточно лишь угрозы их возникновения. Одного 
этого признака недостаточно для разграничения 
нарушения правил безопасности на угледобываю-
щих предприятиях по статьям 216 и 217 УК РФ. 
Санкции статей 216 и 217 УК РФ идентичны. 

Теперь обратимся к рассмотрению судебной прак-
тики судов общей юрисдикции по делам о наруше-
нии правил безопасности на угледобывающих 
предприятиях за последние годы. Нами было 
найдено 60 приговоров, квалифицирующих нару-
шение правил безопасности на угледобывающих 
предприятиях по статье 216 УК РФ, и лишь один – 
по статье 143 УК РФ. В 4 приговорах нарушение 
правил безопасности на угледобывающих пред-
приятиях было квалифицировано по статье 217           
УК РФ («Нарушение правил безопасности на взры-
воопасных объектах»). Таким образом, суды скло-
няются в пользу квалификации рассматриваемых 
нами деяний по статье 216 УК РФ. 

Рассмотрим приговор, квалифицирующий рас-
сматриваемое нами деяние по статье 143 УК РФ. 
«Электромеханик ФИО1, получив сообщение от 
горного диспетчера о выходе из строя генерато-
ра вращения экскаватора ЭКГ-N … на яме при-
возных углей, … не приняв меры, препятствую-
щие подаче напряжения на место работы…, до-
пустил производство работ машинистом экска-
ватора ФИО6 и помощником машиниста экскава-
тора ФИО2 по демонтажу генератора вращения 
экскаватора ЭКГ-N N вблизи голых токоведущих 
частей… ФИО6, производя работы по демонтажу 
генератора вращения, будучи не осведомлен-
ным о … наличии напряжения на токоведущих 
частях, прикоснулся к голым токоведущим ча-
стям, в результате чего был поражен техниче-
ским электричеством…, вызвавшее его смерть 
на месте происшествия… 

Именно действия подсудимого, который, дал 
устное распоряжение на выполнение работ по 
демонтажу генератора машинисту и помощнику 
машиниста, допустил их тем самым к указанной 
работе, не выполнил необходимые организаци-
онные мероприятия, направленные по обеспе-
чение безопасности работ, явились первопричи-
ной наступивших последствий в виде смерти 
потерпевшего. Все работы по демонтажу генера-
тора начались и проводились, как установлено в 
судебном заседании, в присутствии подсудимо-
го, при его личном участии и по его распоряже-
нию. Действия ФИО1 находятся в прямой при-
чинной связи с наступившими последствиями. 
Небрежность потерпевшего, которая имела ме-
сто в данном случае, это последующий фактор, 
вытекающий из действий подсудимого, допу-
стившего потерпевшего к демонтажу генерато-
ра» (Приговор Карпинского городского                       
суда Свердловской области от 19.03.2012                        
№ 10-3/2012 // СПС «Консультант Плюс», Архив 
решений судов общей юрисдикции). 

В вышеприведенном деле потерпевшими стали 
работники данного предприятия. Само виновное 
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лицо относилось к категории лиц, ответственных за 
соблюдение правил охраны труда. Что касается 
характера нарушенных правил, то виновный нару-
шил сразу несколько правил, часть из которых но-
сила общий характер, необходимый для ведения 
любого вида работ (например, отсутствие надле-
жащего допуска к работе). На наш взгляд, квали-
фикация суда в данном случае правильна. 

Приведем пример приговора, в котором квали-
фицировалось нарушение правил безопасности 
на угледобывающих предприятиях по статье 217 
УК РФ: 

«ФИО1 получил наряд на производство взрывных 
работ на участке N 15 ООО «Шахта им. Ворошило-
ва»… не сдал неизрасходованные взрывчатые 
материалы на склад… произвел самовольное уни-
чтожение электродетонаторов, оставшихся после 
первого цикла взрывных работ, запрещенным спо-
собом – положив связку электродетонаторов на 
отбитую угольную массу, сознавая, что таким об-
разом допускает нарушение правил безопасности 
на взрывном объекте, … В результате действий 
взрывника ФИО2 и допущенных им нарушений 
правил безопасности, при уничтожении электроде-
тонаторов запрещенным способом, в 14 часов 16 
минут произошла вспышка газа метана и были 
травмированы: горный мастер ФИО5, ГРОЗ ФИО6, 
ФИО7, электрослесари подземные ФИО8, ФИО9, а 
в случае выделения в выработку большого объема 
газа и достижения им взрывоопасной концентра-
ции, мог произойти взрыв газа или газа и угольной 
пыли, что могло повлечь смерть людей, находив-
шихся в выработках шахты….» (Приговор Руднич-
ного районного суда города Прокопьевска от 
19.09.2011 по делу N 1-377-11 // СПС «Консультант 
Плюс», Архив решений судов общей юрисдикции). 

Нами были изучены и другие приговоры по статьям 
216 и 217 УК РФ, в которых местом совершения 
преступления являются угледобывающие пред-
приятия, и в каждом из них соблюдается законо-
мерность – в приговорах по статье 217 УК РФ по-
терпевшему не причинялись тяжкий вред здоровью 
или смерть, как, в приведенном выше приговоре.  

Что касается приговоров по статье 216 УК РФ, то в 
каждом из них осужденным является обычный ра-
ботник (не относящийся к руководству предприя-
тия), и имеется хотя бы один потерпевший, кото-
рому причинен тяжкий вред здоровью или смерть. 

Анализ правоприменительной практики в отно-
шении квалификации преступных нарушений 
правил безопасности на угледобывающих пред-
приятиях России показал следующее: 

– квалификация нарушений на угледобывающих 
предприятиях по статье 217 УК РФ имеет место 
при отсутствии случаев со смертельным исхо-
дом или случаев с причинением тяжкого вреда 
здоровью;  

– проанализированные судебные решения по 
делам о преступных нарушениях правил без-
опасности на угледобывающих предприятиях с 
квалификацией по статьям 216 и 143 УК РФ 
представлены в количественном соотношении 
60:1 (60 приговоров с квалификацией по статье 
216 УК РФ и 1 приговор с квалификацией по ста-
тье 143 УК РФ), несмотря на то, что наличие 
признаков, предусмотренных статьей 143 УК РФ 
не является редкостью.  

Мы полагаем, что причина такого «нежелания» 
судей квалифицировать нарушения правил без-
опасности на угледобывающих предприятиях по 
статье 143 УК РФ заключается в санкциях статей 
рассматриваемых составов преступлений. Мак-
симальное основное наказание по ч. 1 статьи 
143 УК РФ (деяние повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека) – 
лишение свободы на срок до одного года, а мак-
симальное основное наказание по ч. 1 статье 
216 УК РФ (деяние повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или крупного ущерба) – лишение свободы на 
срок до трех лет. Аналогичным образом ч. 2 и 3 
статьи 216 УК РФ предусматривают более тяж-
кое наказание, нежели ч. 2 и 3 статьи 143 УК РФ. 
Таким образом, с учетом огромной опасности 
нарушений в угледобывающей отрасли, суды 
предпочитают квалифицировать преступления 
по статье 216 УК РФ и назначать более строго 
наказание.  

Представляется, что ситуация, при которой ста-
тья 216 УК РФ является более тяжкой, чем ста-
тья 143 УК РФ, требует совершенствования, по-
скольку субъектом статьи 143 УК РФ являются 
не рядовые работники (которые могут нести от-
ветственность по статье 216 УК РФ), а только 
лица, ответственные за соблюдение правил 
охраны труда (а, как мы уже установили ранее, 
правила техники безопасности, в соответствии с 
позицией Верховного Суда РФ, являются част-
ным случае правил охраны труд). Очевидно, что 
такие лица наделены большей властью, нежели 
рядовые работники, и потому их халатность спо-
собна вызвать намного более тяжкие послед-
ствия. Исходя из этого мы предлагаем ужесто-
чить санкцию за совершение преступлений, 
предусмотренных статье 143 УК РФ, или хотя бы 
санкции статей 143 и 216 УК РФ. 
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онституция, законодательство РФ закреп-
ляют полномочия органов государства, по-

нимаемые как права и обязанности, осуществ-
ляемые в определенных сферах общественных 
отношений. Безусловное выполнение взятых на 
себя обязательств является важной составляю-
щей правового государства. Причем, эти обязан-
ности могут как прямо следовать из содержания 
конституционных норм, так и формулироваться 
на основе анализа их совокупности.  

Следует отметить, что ни в одной конституции, 
принятой в советский период, прямо не говори-
лось об обязанности государства обеспечивать 
права и свободы человека и гражданина. Пря-
мое упоминание об этом встречается в статье 2 
Конституции Российской Федерации: «Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства». 
Конституционный Суд Российской Федерации 
также неоднократно в своих решениях употреб-
лял понятие конституционной обязанности госу-
дарства [1], к примеру, обязанность государства 
охранять достоинство личности [2].  

Обязанность по соблюдению прав человека за-
креплена также в положениях Устава ООН. Юри-

дической обязанностью членов ООН является пре-
творение в жизнь основных прав и свобод челове-
ка. В указанном международном акте отмечено, 
что государства в пределах своей юрисдикции 
осуществляют защиту прав личности [3]. 

Обязанности государства по отношению к своим 
гражданам многоаспектны, они включают не 
только прямо изложенные положения, но могут 
быть сформулированы на основе анализа сово-
купности конституционных норм. Если обязанно-
сти личности являются предметом изучения 
юридической науки, то обязанности государства 
меньше привлекают внимание исследователей. 
Отдельные из них могут быть рассмотрены ис-
ходя из разработанных в правовой науке общих 
подходов к анализу юридических обязанностей. 

С.С. Алексеев юридическую обязанность рассмат-
ривает как один из главных элементов структуры 
правоотношения, представленного в виде предпи-
санной обязанному лицу меры необходимого по-
ведения, соответствующее требованиям управо-
моченного в целях удовлетворения его интересов 
[4]. Н.Г. Александров юридическую обязанность 
также определяет в качестве требуемой законом 

К 
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меры должного поведения лица, соответствующее 
субъективному праву другого лица [5]. Я.А. Ост-
ровский говорит о мере необходимого поведения, 
обеспеченной возможностью государственного 
принуждения [6]. Е.А. Скрипелев, в свою очередь, 
содержание юридической обязанности сводит к 
совершению активных положительных действий в 
пользу других участников правоотношений либо в 
воздержании от действий, запрещенных нормами 
права [7].  

Применительно к государству, можно отметить, 
что оно само для себя посредством принятия 
закона не только устанавливает меру должного 
поведения, но и в случае каких-либо нарушений 
допускает применение санкций в отношении 
управомоченных на совершение от его имени 
действий органов и должностных лиц. В этой 
связи возникает вопрос о содержании юридиче-
ской обязанности, присущей государству. Как 
отмечает А.Н. Диценко, о существовании такого 
правового явления можно говорить примени-
тельно к правовому государству, поскольку юри-
дическая обязанность государства гарантирует-
ся правовым режимом функционирования госу-
дарственной власти. Соглашаясь с данным 
утверждением, стоит заметить, что Конституция 
Российской Федерации, устанавливающая обя-
занность государства признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражда-
нина, является актом волеизъявления народа 
[8]. В этой связи представляется оправданным 
отдельно вести речь о конституционной обязан-
ности государства, представляющей собой уста-
навливаемую Конституцией меру должного по-
ведения, соответствующее субъективному праву 
человека (гражданина) и гарантируемое органом 
конституционного контроля в лице Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

Н.И. Матузов называет следующие элементы в 
структуре юридической обязанности: 

● необходимость совершить определенные дей-
ствия либо воздержаться от них; 

● необходимость для правообязанного лица от-
реагировать на обращенные к нему законные 
требования управомоченного; 

● необходимость нести ответственность за неис-
полнение этих требований; 

● необходимость не препятствовать контрагенту 
пользоваться тем благом, в отношении которого 
он имеет право [9]. 

Рассмотрим особенности структуры конституцион-
ной обязанности государства на примере обязан-
ности пожаловать награду. Данная конституцион-
ная обязанность соответствует субъективному 
праву на государственную награду, вытекающей из 
взаимосвязи ст. 2, ч. 1 ст. 17, п. «с» ст. 71 и п. «б» 
ст. 89 Конституции Российской Федерации. 

Исследуя первый элемент юридической обязанно-
сти применительно к конституционной обязанности 
государства пожаловать награду, следует отме-
тить, что наградные правоотношения в России 
характеризуются отсутствием в законодательстве 

четких критериев, позволяющих установить необ-
ходимость присуждения награды определенному 
лицу. К примеру, согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 
«О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации» орде-
ном Святого апостола Андрея Первозванного 
награждаются видные государственные и обще-
ственные деятели, выдающиеся представители 
науки, культуры, искусства и различных отраслей 
экономики за исключительные заслуги, способ-
ствующие процветанию, величию и славе России, 
орденом «За заслуги перед Отечеством» награж-
даются граждане за особо выдающиеся заслуги, 
связанные с укреплением российской государ-
ственности, социально-экономическим развитием 
страны, научно-исследовательской деятельностью, 
развитием культуры и искусства, выдающимися 
спортивными достижениями, укреплением мира, 
дружбы и сотрудничества между народами, за зна-
чительный вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны и т.д. [10]. Анализируя положения вы-
шеназванного Указа, можно сделать вывод, что 
право пожаловать награду остается правом госу-
дарства, а не обязанностью в случае выполнения 
лицом определенных действий. Это также вытека-
ет из правовой позиции Московского городского 
суда, сформулированной в решении по иску Б. к 
Министерству обороны Российской Федерации о 
присуждении награды «Звезда Героя», в котором 
было отмечено следующее: «...государственные 
награды являются высшей формой поощрения 
граждан Российской Федерации и порядок пред-
ставления к награждению установлен Положением 
о государственных наградах Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента РФ, кото-
рым не предусмотрено право граждан требовать 
такого поощрения» [11]. 

Еще одним примером из судебной практики, 
подтверждающим наличие права государства 
пожаловать награду, может служить дело, ини-
циированное гражданином Пауковым А.В. о при-
знании Указа Президента Российской Федерации 
от 6 ноября 2012 года № 1499 в части награжде-
ния его сына посмертно государственной награ-
дой – орденом «За заслуги перед Отечеством»                         
IV степени незаконным и недействующим. За-
явитель просил Верховный Суд Российской Фе-
дерации признать Указ незаконным, так как эта 
государственная награда не входила в перечень 
государственных наград, награждение которыми 
могло быть произведено посмертно. Рассмотрев 
обстоятельства дела, Суд отказал в удовлетво-
рении заявления, сославшись на пропуск срока 
для обращения в суд [12]. 

Если рассматривать второй элемент – необходи-
мость обязанного лица отреагировать на обра-
щенные к нему законные требования инициатора 
награждения государственной наградой, можно 
отметить следующее. В п. 39 Положения о госу-
дарственных наградах указано, что срок рассмот-
рения наградных документов соответствующими 
инстанциями составляет не более 30 дней со дня 
поступления соответствующих документов, и в 
случае принятия решения о нецелесообразности 
поддержки ходатайства о награждении необходи-
мо проинформировать лицо о причине такого отка-
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за. Очевидно, причина отказа будет обоснованной, 
если не будут выполнены или выполнены не в 
полном объеме условия, предъявляемые вышена-
званным актом к управомоченным лицам (инициа-
торам награждения). 

Таким образом, конституционная обязанность 
государства пожаловать награду возникает в 
случае выполнения управомоченным лицом 
(инициатором награждения) всех условий, 
предъявляемых законодательством Российской 
Федерации при обращении в соответствующие 
инстанции с ходатайством о награждении. 

При расхождении позиций между сторонами в 
вопросе необходимости удостоить лицо награ-
дой, следует вести речь о таком элементе кон-
ституционной обязанности как ответственности 
органа государства за неисполнение своих обя-
занностей, вытекающих из наградных правоот-
ношений. 

Говоря о данном элементе, будет интересным 
остановиться на решении Автозаводского районно-
го суда г. Тольятти Самарской области от                       
9 декабря 2013 года по делу № 33-1251/2014. По-
водом для рассмотрения данного дела явилось 
заявление гражданина Д. о признании незаконным 
бездействие органов исполнительной власти, вы-
разившееся в непереоформлении наградных до-
кументов на имя Д. о награждении медалью «За 
Отвагу» в соответствии с новыми требованиями, 
установленными Указом Президента РФ № 1099 от 
07.09.2010 г. Вместе с тем, несмотря на то, что 
УМВД России по г. Тольятти, сослался на то, что 
оформление наградного листа является не обя-
занностью, а правом органа внутренних дел, Суд 
пришел к выводу о наличии признаков бездействия 
УМВД России по г. Тольятти как органа, не являю-
щегося инициатором награждения заявителя, но 
обладающего полномочиями по переоформлению 
первичных документов и по направлению их для 
дальнейшего согласования, и принял решение о 
признании незаконными действий (бездействия) 
органа внутренних дел, выразившихся в непере-
оформлении надлежащим образом наградных до-
кументов, и направлении документов в согласую-
щие инстанции [13].  

Таким образом, суд в данном случае применил 
восстановительную меру, возложив на уполно-
моченный государственный орган обязанность 
оформить необходимые документы для пред-
ставления гражданина к награде.  

Наличие в структуре конституционной обязанности 
государства, вытекающей из наградных правоот-
ношений, такого элемента как необходимость не 
препятствовать лицу пользоваться тем благом, в 
отношении которого он имеет право, следует из 
положений законодательства. Например, Поста-
новлением Правительства от 21 декабря 2005 года 
№ 788 утверждены Правила осуществления еже-
месячной денежной выплаты Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы [14]. 

Вместе с тем стоит отметить, что вопросы, касаю-
щиеся пользования социальными благами в связи 

с присуждением государственных наград, часто 
становятся предметом судебных разбирательств. 
В качестве примера приведем дело, инициирован-
ное заинтересованными лицами о возложении на 
соответствующий орган обязанности по возна-
граждению истца в связи с получением государ-
ственной награды [15]. Вопрос об отказе граждани-
ну в совершении в пользу него соответствующих 
выплат стал предметом рассмотрения Замоскво-
рецкого районного суда г. Москвы от 12 августа              
2014 года. Заявителем было подано исковое заяв-
ление о взыскании с органа исполнительной вла-
сти (МВД РФ) денежного поощрения в связи с 
награждением Орденом Мужества. При рассмот-
рении дела Суд 1 инстанции пришел к выводу о 
том, что выход на пенсию не зависит от воли сто-
рон, является объективным и не может выступать 
в качестве дискриминирующего фактора при вы-
плате соответствующего единовременного поощ-
рения, которое предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В связи с изложенным, 
требования истца были удовлетворены в полном 
объеме. Вместе с тем, Московский городской суд, 
рассматривая дело во 2-й инстанции пришел к 
другому выводу. Поскольку норма Закона, а имен-
но п. 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 25 июля 2006 года № 765 «О единовременном 
поощрении лиц, проходящих федеральную госу-
дарственную службу», предусматривает соответ-
ствующее финансирование только в отношении 
действующих государственных служащих, военно-
служащих и т.д., и заявитель на момент награжде-
ния не являлся действующим военнослужащим, 
Суд отменил решение Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы и вынес решение об отказе в удо-
влетворении исковых заявлений. 

Еще одним примером по данной категории дел 
может служить решение 35 гарнизонного военно-
го суда от 28 ноября 2012, которым было отказа-
но в удовлетворении требований заявителя о 
выплате единовременного пособия, полагаемого 
военнослужащим, удостоенным государственных 
наград, в частности, юбилейной медалью                       
«300 лет Российскому флоту». На момент при-
нятия Закона, предусматривающего право граж-
дан на увеличение единовременного пособия 
при увольнении с военной службы в связи с 
награждением любыми государственными 
наградами (Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат»), названная медаль была 
исключена из перечня наград, являющихся госу-
дарственными. Такое действие было продикто-
вано тем, что выпуск и награждение медалью, 
которой был награжден заявитель, было приуро-
чено к празднованию в 1996 году 300-летия Рос-
сийского флота. В этой связи можно заметить, 
что обязанности государства, обусловливаемые 
существованием наградных отношений, могут 
изменяться по воле самого государства. Важно, 
чтобы при этом не умалялись права лиц, ранее 
получивших связанное с награждением благо.  

Вместе с тем, Конституционный Суд Российской 
Федерации, рассматривая дело о нарушении кон-
ституционного права С.И. Хабаева на награду и 
вынося по нему решении, отметил следующее: 
«…при введении нового правового регулирования 
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заявитель, равно как и иные лица, награжденные 
юбилейными медалями Российской Федерации, не 
был поставлен в такое положение, которое давало 
бы основание утверждать, что его право, призна-
ваемое прежним правовым регулированием, было 
отменено или ограничено» [16]. Исходя из изло-
женного, можем говорить о признании Конституци-
онным Судом Российской Федерации допустимо-
сти применения обратной силы Закона, преду-
сматривающего дополнительные социальные бла-
га лицам, удостоившимся государственных наград 
в том случае, если право лица, признаваемого 
прежним правовым регулированием, будет ограни-
чено или отменено. 

Таким образом, при рассмотрении судами дан-
ной категории дел, касающихся пользования 
награжденными лицами социальными благами в 
связи с присуждением государственных наград, 
приоритетным является установление букваль-
ного значения условий предоставления выше-
указанных социальных благ. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующий 
вывод: установленная Конституцией обязан-
ность государства учреждать государственные 
награды (п. «с» ст. 71) порождает совокупность 
правообязанностей, возлагаемых на уполномо-
ченные государством органы. Конституционную 
обязанность государства пожаловать награду 
можно определить как установленную Конститу-
цией меру должного поведения, структура кото-
рого может быть представлена в виде следую-
щих элементов: необходимости государства от-
реагировать на обращенные к нему законные 
требования инициатора награждения пожало-
вать соответствующую награду при выполнении 
всех условий, предъявляемых законодатель-
ством к действиям награждаемого; необходимо-
сти нести ответственность за неисполнение этих 
требований; необходимости не препятствовать 
лицу пользоваться социальными благами в свя-
зи с присуждением государственной награды. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрывается 
понятие «криминалистическое противодействие 
корыстно – насильственным преступлениям, 
совершенным мигрантами на территории Рос-
сийской Федерации». Уделяется внимание ос-
новным направлениям совершенствования 
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противодействия данным преступлениям. Рас-
сматриваются приемы и методы, принимаемые
следователем по преодолению противодей-
ствия, в том числе при проведении важнейшего 
следственного действия – допроса с участием 
мигранта.  
 

Ключевые слова: противодействие, мигранты, 
криминалистическая характеристика преступ-
лений, специальные знания, корыстно-насиль-
ственные преступления, совершенные мигран-
тами.  
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татьей 2 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в РФ» закреплено, 
что иностранный гражданин – это физическое 
лицо, не являющееся гражданином РФ и имею-
щий доказательства наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства [1]. 

Проведенный нами анализ характеристики со-
стояния преступности за первое полугодие 2018 
года свидетельствует о том, что иностранными 
гражданами, а также лицами без гражданства на 
территории Российской Федерации совершено 
20,5 тыс. преступлений, что на 3,7 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. При 
этом 18,4 тыс. преступлений из них совершено 
гражданами государств-участников СНГ [2]. 

Отметим, что геополитическое положение неко-
торых регионов нашей страны способствует, в 
том числе активному развитию миграционных 
процессов. В связи с этим органами прокуратуры 
совместно с правоохранительными, контроли-
рующими органами Российской Федерации уде-
ляется особое внимание состоянию законности и 
правопорядка в рассматриваемой сфере, в том 

числе реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на регулирование миграционных 
потоков, способствующих противодействию не-
законной миграции в нашей стране. 

Вместе с тем, как показывает практика, принимае-
мых мер, способствующих эффективному проти-
водействию корыстно-насильственным преступле-
ниям, совершаемым мигрантами на территории 
Российской Федерации, недостаточно. Данный 
факт подтверждается вышеприведенными стати-
стическими данными, предоставленными пресс-
центром МВД РФ, а также проведенным нами ана-
лизом судебной и следственной практики.  

В своей монографии А.И. Богомолова отмечет, 
что иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации совершается около 40 % 
преступлений. По ее мнению, в их число входят, 
в том числе тяжкие, особо тяжкие преступления, 
предусмотренные ст.ст. 105, 158, 159, 161 и 162 
УК РФ [3, с. 21–27].  

Обобщение нами уголовных дел показало, что 
значительное число корыстно – насильственных 
преступлений совершаются мигрантами на тер-

С 
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ритории нашего государства иностранными 
гражданами бывших стран – участников СНГ, в 
основном, Грузии, Украины, Узбекистана, Арме-
нии, Казахстана.  

В ходе проведенного исследования материалов 
уголовных дел установлено, что корыстно – 
насильственные преступления, совершаемые 
мигрантами на территории Российской Федера-
ции, преимущественно носят сезонный характер.  

Кроме того, летом совершается почти половина 
преступлений рассматриваемой категории, по-
скольку в весеннее-летний период число ино-
странных трудовых мигрантов, приезжающих на 
сезонные заработки в сфере строительства и 
сельского хозяйств, из стран-участников СНГ 
увеличивается. Причем проведенный анализ 
уголовных дел показал, что большая часть ми-
грантов относится к категории малообеспечен-
ных, не защищенных в социальном и правовом 
отношении, находящихся в стрессовом состоя-
нии людей.  

В этой связи с целью нейтрализации и эффек-
тивного противодействия корыстно-насильст-
венным преступлениям, совершаемым мигран-
тами на территории Российской Федерации, 
необходима, в том числе и профилактика проти-
водействия преступности.  

А.В. Майоров отмечает, что профилактика про-
тиводействия преступности является первона-
чальным этапом предупредительной деятельно-
сти, направленной на выявление и устранение 
причин и условий преступности, установление 
лиц, склонных к совершению правонарушений.  

В то же время противодействие преступности 
более обобщенное понятие, включающее в себя 
деятельность не только государственных орга-
нов, общественных и иных организаций, но и 
граждан, направленную на контроль, борьбу и 
предупреждение преступности, реализацию мер 
профилактики отдельных преступлений                                   
[4, с. 114–115]. 

Противодействие расследованию корыстно-на-
сильственных преступлений, совершенных ми-
грантами, представляет собой совокупность 
умышленных противоправных действий пре-
ступников, направленных на воспрепятствование 
выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений данной категории. 

В ходе проведенного исследования материалов 
уголовных дел установлено, что наиболее рас-
пространенными приемами противодействия 
расследованию корыстно- насильственных пре-
ступлений, совершенных мигрантами, является – 
дача заведомо ложных показаний, либо уклоне-
ние от дачи показаний, в том числе уничтожение 
следов преступления, маскировка с помощью 
использования предметов гардероба, выезд в 
другую местность, либо возвращение на родину. 

Традиционно признаки противодействия встре-
чаются при производстве первоначального этапа 
расследования, например, в протоколах осмот-
ров мест происшествий, в показаниях потерпев-
ших, подозреваемых либо свидетелей. 

Подтверждением вышесказанного является кри-
миналистическое противодействие, возникшее в 
ходе одного из расследуемых корыстно-наси-
льственных преступлений. Так, в ходе предвари-
тельного следствия, будучи допрошенным в при-
сутствии переводчика и защитника К., показы-
вал, что в последнее время проживал в Москве, 
вступил в преступный сговор с М. и Э., направ-
ленный на нападение в целях хищения имуще-
ства, с применением насилия, опасного для здо-
ровья, а также с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия.  

Вместе с тем, в судебном заседании К. пояснил, 
что не читал данные показания, так как следова-
тель не правильно записал его показания, по-
этому по обстоятельствам совершения преступ-
лений К. от дачи показаний отказывался.  

В свою очередь, судом доводы подсудимого К. о 
непричастности к совершению преступления 
опровергаются показаниями потерпевших, под-
твержденных в ходе проведения очных ставок с 
подсудимым. 

Таким образом, меры, принимаемые следовате-
лем по преодолению противодействия рассле-
дованию преступлений, совершаемых мигранта-
ми, должны носить упреждающий, комплексный 
характер и отвечать требованиям индивидуаль-
ности и плановости.  

Представляется, что целесообразнее всего, в 
целях эффективного воспрепятствования проти-
водействию по делам корыстно-насильственной 
направленности, использовать не один прием 
нейтрализации противодействия, а комплекс 
таких приемов.  

Отметим, что наиболее распространенными 
приемами воспрепятствования противодействию 
является – проведение допросов потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых, в том числе прове-
дение очных ставок, обысков и выемок, произ-
водство предъявления для опознания.  

Обобщение уголовных дел показало, что до-
вольно часто потерпевшими по делам рассмат-
риваемой категории являются женщины, либо 
несовершеннолетние.  

А.М. Зининым отмечено, что к свойствам лично-
сти субъекта восприятия относятся: пол, воз-
раст, антропологическая и национальная при-
надлежность человека, тип его памяти, воли, 
характеристики мышления, наличие или отсут-
ствие изобразительных способностей, профес-
сия. Женщины дольше сохраняют в памяти вос-
принятую информацию, они чаще дают эмоцио-
нальную характеристику внешнего облика чело-
века. Мужчины выделяют в лице человека, 
прежде всего, причёску и нос, а женщины основ-
ное внимание обращают на глаза. Но, в то же 
время женщины дают более подробное описа-
ние, чем мужчины. [5, с. 54–55]. 

Распознание характера и других свойств лично-
сти возможно по выражению его лица и глаз, 
виду и состоянию прически, степени ухоженно-
сти рук, чистоте тела, запаховым следам, мане-
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рам, жестам, татуировкам, другим внешним при-
знакам и аксессуарам.  

Поэтому важную роль играет правильно постро-
енная линия поведения следователя при допро-
се потерпевшего, с целью установления наибо-
лее значимых деталей, в том числе касающихся 
свойств личности преступника-мигранта.  

Необходимо отметить, что источником невер-
бальной информации, позволяющей диагности-
ровать свойства и состояния коммуникатора, 
распознавать его подлинные цели, замыслы и 
другие обстоятельства, являются: внешность, 
одежда, другие сопутствующие вещи, предметы 
материальной микросреды по месту проживания, 
работы, досуга; тон, тембр, сила голоса, рече-
вые паузы; перемещения в пространстве, изме-
нения положения, позы тела, мимика, жесты; 
действия, поступки в криминалистических и иных 
ситуациях; графическая, содержательная сторо-
на письменной речи. [6, с. 322–327]. 

Допрос является одним из процессуальных ви-
дов информационного взаимодействия, межлич-
ностного общения и обмена информацией двух 
главных действующих лиц – допрашивающего и 
допрашиваемого. 

С криминалистической точки зрения существен-
но и то, что данное действие – средство собира-
ния и проверки не только доказательственной, 
но и ориентирующей информации, которую сле-
дователь получает от допрашиваемого лица с 
помощью речевых и неречевых коммуникаций.  

В целях преодоления противодействия рассле-
дованию необходимо получить информацию – о 
самом допрашиваемом, об обстоятельствах и 
обстановке исследуемого события, о материаль-
но-фиксированных следах и вещных объектах-
носителях.  

При допросе необходима – четкость, полнота, 
объективность фиксации задаваемых вопросов и 
информации, полученной от допрашиваемого            
[6, с. 359]. 

При допросе иностранного гражданина необхо-
димо наличие отдельного кабинета, оборудо-
ванного аппаратурой для видеозаписи хода и 
результатов допроса, с участием квалифициро-
ванного переводчика.  

В целях применения комплексных приемов по 
нейтрализации противодействия расследованию 
следователю необходимо точно определить 
предмет допроса, проанализировать обстоя-
тельства, относящиеся к личности допрашивае-
мого, при необходимости перевести отдельные 
документы на понятный ему язык. Кроме того, до 
проведения допроса иностранного гражданина 
необходимо составить письменный план пред-
стоящего следственного действия, кратко фор-
мулировать предстоящие вопросы, избегая 
труднопереводимых слов.  

Необходимо отметить, что при привлечении пе-
реводчика по уголовным делам рассматривае-
мой нами категории преступлений могут возник-
нуть сложности морально-этического характера, 
препятствующие установлению психологическо-
го контакта участника уголовного судопроизвод-
ства-мигранта со следователем, поскольку, во 
многом, в условиях производства различных 
процессуальных действий с переводчиком фак-
тически утрачивается возможность применения 
каких-либо приемов, связанных с речевым воз-
действием.  

Согласимся с Богомоловой К.И., которая утвер-
ждает, что превентивные меры воздействия на 
иностранцев являются более эффективным 
средством предупреждения преступности, неже-
ли профилактические меры воздействия на со-
знание мигрантов.  

В целях применения таких мер и осуществления 
противодействия преступности мигрантов акту-
альным будет являться – установление запрета 
на въезд в нашу страну ранее судимых у нас или 
за границей иностранцев, а также установление 
запрета на пребывание в России осужденным за 
совершение преступлений иностранцам, опре-
деление условий пребывания на территории 
Российской Федерации иностранцев, отбываю-
щих наказание [3, с. 128–129]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
противодействие преступности мигрантов-
иностранцев представляет собой важную задачу 
в деятельности правоохранительных органов, 
требующую комплексного подхода, направлен-
ного на выявление и устранение обстоятельств, 
способствующих совершению мигрантами ко-
рыстно – насильственных преступлений                        
[7, с. 71]. 

Таким образом, в условиях нейтрализации про-
тиводействия расследованию преступлений, 
совершенных мигрантами, следователю при ра-
боте с вербальной информацией и материаль-
ными следами необходимо практически по каж-
дому такому делу вести видеозапись отдельных 
следственных действий, в том числе при допро-
се, очных ставках, подозреваемых и обвиняе-
мых, предъявлении для опознания, в целях ис-
ключения в дальнейшем, например, в суде лож-
ных показаний.  

Во многом противодействие затрудняет прове-
дение расследования по уголовным делам, что 
отрицательно сказывается на сроках следствия 
и препятствует успешному проведению отдель-
ных следственных действий, исследованию до-
казательств, подлежащих доказыванию, в связи 
с чем, своевременное выявление противодей-
ствия и должная оценка следователем склады-
вающихся следственных ситуаций с участием 
мигранта ведет к успешному расследованию 
конкретного уголовного дела.  
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осударство как политический институт обще-
ства обязано создавать условия ㅤдля реали-

зации прав и свобод граждан, условия для без-
опасного проживания, деятельности, быть гаран-
том безопасности. «На протяжении своей истории 
Российское государство осуществляло уникальную 
историческую миссию, основное стратегическое 
содержание которой заключалось в достижении и 
сохранении статуса великой державы, чьими ос-
новными критериями традиционно являются не 
только размеры территории, численность населе-
ния, мощность вооруженных сил, но и уровень 
научно-технического развития, культуры, состоя-
ние духовности общества, которые в совокупности 
позволяют ей оказывать влияние на ход мирового 
развития». [6, с. 315]. 

Перед правовой системой ставится задача «при-
ведения национального законодательства в 

сфере гарантированности прав и свобод челове-
ка как высшей ценности государства в соответ-
ствие с принципами международного права. В 
этой связи одним из приоритетных направлений 
национальной правовой политики является со-
здание эффективного механизма уголовно-
правовой защиты незыблемых прав и свобод 
человека, а именно права на жизнь, личную сво-
боду, охрану здоровья» [3, с. 120]. 

В Уголовный кодекс РФ внесено достаточно мно-
го изменений, но эти изменения недостаточным 
образом влияют на условия обеспечения обще-
ственной безопасности. 

За 10-летний период реализации Основных 
направлений правовое обеспечение достигло 
качественно нового уровня, соответствующего 
потребностям общества, созданы надежные 

Г 
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правовые условия для реализации возложенных 
на МВД России задач и функций. Кардинально 
изменилось отношение к правовой работе, кото-
рая из средства обеспечения целей системы 
МВД России превратилась в регулятор ее дея-
тельности на всех уровнях и во всех ее струк-
турных элементах.  

При непосредственном участии МВД России бы-

ли разработаны и ㅤ запрещенной приняты важ-
нейшие федеральные законы, определяющие 
порядок участия граждан в охране общественно-
го порядка, основы системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации. 

По данным статистики МВД РФ наблюдается рост 
преступлений против общественной безопасности. 
В январе – марте 2016 года количество выявлен-
ных преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, по сравнению с январем – мартом 
2015 года возросло на 5,1 % и составило 8,3 тыс.  
В январе – марте 2016 года зарегистрировано          
5,14 тыс. экологических преступлений, что на 1,1 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В общественных местах зарегистрировано 
201,2 тыс. преступлений (+9,7 %). Организованны-
ми группами или преступными сообществами со-
вершено 5 тыс. тяжких и особо тяжких преступле-
ний (+24,6 %) [10]. 

В Российской Федерации на сегодняшний день 
действуют Стратегия национальной безопасности, 
утвержденная указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 года № 683, Концеп-
ция общественной безопасности от 20 ноября  
2013 года. Также Правительство РФ распоряжени-
ем от 06.03.2013 № 313-р утвердило Государ-
ственную программу «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности». Целью 
программы является повышение качества и ре-
зультативности противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности, 
обеспечение общественной безопасности и без-
опасности дорожного движения, а также доверие к 
органам внутренних дел Российской Федерации со 
стороны населения.  

В Стратегии национальной безопасности указы-
вается, что главными направлениями обеспече-
ния государственной и общественной безопас-
ности являются усиление роли государства в 
качестве гаранта безопасности личности и прав 
собственности, совершенствование правового 
регулирования предупреждения преступности (в 
том числе, в информационной сфере), корруп-
ции, терроризма и экстремизма, распростране-
ния наркотиков и борьбы с такими явлениями, 
развитие взаимодействия органов обеспечения 
государственной безопасности и правопорядка с 
гражданским обществом, повышение доверия к 
правоохранительной и судебной системам Рос-
сийской Федерации, эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан 
за рубежом, расширение международного со-
трудничества в области государственной и об-
щественной безопасности [2]. 

Данный документ является важным элементом 
системы экономической безопасности страны, в 

нем определены долгосрочные направления 
развития и угрозы как внутри страны, так и на 
международной [5].  

На наш взгляд, формирование национальной 
стратегии противодействия идеологии и практи-
кам терроризма в качестве документа долго-
срочного планирования предполагает опреде-
ленные критерии, которые изначально задали 
бы условия ее эффективности и действенности. 
Эти критерии можно назвать оценкой (оценками) 
стратегических направлений противодействия 
терроризму. 

Стратегические направления противодействия 
терроризму должны носить концептуальный ха-
рактер, определять цель, принципы, приоритеты 
антитеррористической деятельности; быть си-
стемным феноменом и выполнять прогностиче-
ские функции: своевременно выявлять возник-
шие террористические угрозы при содействии 
институтов гражданского общества и граждан-
ской активности. В этой связи один из приорите-
тов в деятельности МВД России – участие в про-
тиводействии угрозе, исходящей от междуна-
родных террористических организаций. 

В первую очередь, эта работа направлена на 
выявление и привлечение к установленной зако-
ном ответственности активных участников таких 
организаций и их пособников, в том числе «вер-
бовщиков», вовлекают новых членов в ряды не-
законных вооружённых формирований, действу-
ющих на территории Сирии и Ирака. Под эгидой 
Национального антитеррористического комите-
та, образованного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15 февраля 2006 года           
№ 116, осуществляется тесное взаимодействие 
с другими субъектами этой деятельности. Боль-
шое значение придаётся перекрытию каналов 
финансирования террористических организаций 
и подрыву их экономических основ. 

Статистика является эмпирической и информа-
ционной базой, а налитической, экспертной и 
прогностической работы в сфере противодей-
ствия терроризму; суммирует качественные и 
количественные параметры современного тер-
роризма: обстоятельства, детерминирующие 
террористическую активность (причины, условия, 
факторы); биографический и биометрический 
анализ лиц, участвующих в терроризме; систе-
матизацию форм террористической активности; 
внимание к «криминальному динамизму» – гиб-
кой и быстрой адаптации террористов и их орга-
низационных структур к новым социально-
правовым условиям; возрастанию степени их 
криминального профессионализма. [8, c. 26]. 

Все эти критерии позволяют сформировать теоре-
тическую и методологическую основу стратегиче-
ского программного документа по противодей-
ствию терроризму в Российской Федерации, инте-
грирующего эффективные и действенные антитер-
рористические мероприятия, которые позволят 
обеспечить безопасность личности, общества и 
государства от террористических угроз. 

Вследствие вышеизложенного целесообразно 
дать следующие предложения и рекомендации 
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по оптимизации стратегии национальной без-
опасности РФ посредством использования эф-
фективной системы экономической безопасности 
России: 

1) в нормативно-правовом акте закреплять не 
только стратегические угрозы национальной 
безопасности РФ, но и меры противодействия 
путем определения процессов, подпроцессов, 
матрицы ответственности, сроков и ожидаемых 
результатов на каждом этапе;  

2) обеспечить четкое следование стратегии раз-
вития путем контроля на каждом этапе с особым 
акцентом на ответственности, сроках и реализа-
ции плана; 

3) при каждой итерации соотносить затраты с 
результатом, акцент делать на эффективное 
достижение целей и эффективность действий;  

4) каждый государственный орган/служба долж-
ны ежегодно отчитываться о своей эффективно-
сти путем соотнесения расходов и доходов бюд-
жета посредством их деятельности, что обеспе-
чит упразднение неэффективных служб и орга-
нов, унифицированный и стандартизированный 
подход к их деятельности. Данная мера приве-
дет и к улучшению работы института обращения 
граждан, а также открытости проводимой госу-
дарственной политики для общества, т.е. каж-
дый будет знать какие интересы преследует гос-
ударство конкретными действиями и согласие на 
них выражать путем выборов;  

5) ужесточить меру ответственности государ-
ственных служащих за преступления и правона-
рушения, допускаемые ими, что позволит быть 

уверенным в их непредвзятости ㅤкриминально-
муи «чистой» работе;  

6) релевантность использования и создания 
резервной системы [4, с. 94];  

7) прививать желание гражданам РФ следовать 
интересам страны путем понимания надобности 
и значимости действий, также отдачей для об-
щества. 

Масштабы воздействия терроризма на принятие 
решений органами власти современных держав 
переходят все границы и вселяют все большую 
тревогу. И хотя объявленная терроризму война 
набирает обороты, о чем, например, свидетель-
ствуют наступательные действия правитель-
ственных войск в Сирии против запрещенного во 
многих странах «Исламского государства», под-
держиваемые российскими Военно-космичес-
кими силами, но все-таки существующая норма-
тивная база и правоприменительная практика 
отстают от жизни. Для адекватного ответа на 
эскалацию этого опасного явления и осуществ-
ления действенных мер по противодействию 
данной угрозе необходимо не только усовер-
шенствовать нормативно-правовую базу борьбы 
с ним, но и заключить на уровне ООН антитер-
рористический пакт, а также продолжать науч-
ный анализ природы, причин, содержания и це-
лей международного терроризма. 

Террористические акты направляются против 
граждан разных стран. Например, таким был 
теракт в Санкт – Петербурге 3 апреля 2017 г., в 
результате которого погибло 14 человек и                          
53 раненных. Версии могут быть разные: и «от-
ветка» от исламских террористов, и происки 
Украины (на недавней коллегии ФСБ такую воз-
можность обсуждали), и внутренние экстремисты 
(недавно случилось странное нападение на во-
инскую часть Росгвардии в Чечне). Вечером           
3 июня 2017 г. автомобиль врезался в толпу на 
Лондонском мосту, после чего трое вооруженных 
людей вышли из машины и напали на прохожих. 
В результате теракта семь человек погибли, 48 
человек пострадали, сообщалось, что 21 из них 
находятся в критическом состоянии. Боевики 
ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ 
«ИГИЛ») взяли на себя ответственность за 
нападения в Лондоне. 

Таким образом, использование международного 
терроризма в политических целях представляет-
ся в настоящее время альтернативным инстру-
ментом внешней политики. Причем, сегодня 
весьма трудно доказать причастность властей 
определенных государств к поддержке террори-
стической деятельности или пособничеству ей, 
что позволяет экстремистам избегать уголовной 
ответственности за свои преступления. 

Важным событием в области противодействия 
терроризму стало утверждение 5 октября 2009 г. 
Президентом РФ Концепции противодействия тер-
роризму в Российской Федерации, которая опре-
деляет общегосударственную систему борьбы с 
терроризмом, определяет участников борьбы с 
ним, правовую основу их деятельности, цели и 
задачи противодействия терроризму. 

Значительное место в концепции отводится 
международному сотрудничеству в борьбе с 
терроризмом, отмечается центральная роль Ор-
ганизации Объединенных Наций и Совета Без-
опасности ООН в разработке и реализации Гло-
бальной контртеррористической стратегии как 
логического продолжения Контртеррористиче-
ской стратегии Европейского союза.В этом от-
ношении составной частью планетарной контр-
террористической стратегии могло бы стать за-
ключение странами – членами ООН Глобального 
антитеррористического пакта, предусматриваю-
щего не только тесное сотрудничество госу-
дарств в противодействии международному тер-
роризму и принятие совместных превентивных 
мер против него, но и запрет на моральную и 
материальную поддержку террористических ор-
ганизаций, поставку им оружия и других ресур-
сов, включая перекрытие возможностей для ре-
крутирования боевиков из разных стран. Без 
глобальной координации усилий ведущих госу-
дарств всего мира на основе единого антитерро-
ристического пакта эффективное противодей-
ствие терроризму вряд ли возможно. В этом от-
ношении практическим шагом к заключению та-
кого пакта являются инициативы российского 
руководства по прекращению конфликтующими 
сторонами боевых действий в Сирии (февраль 
2016 г.), поддержанные США и другими ведущи-
ми странами мира, дающие шанс на мирное уре-
гулирование конфликта в этом кровопролитном 
очаге глобальной напряженности. 
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соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года,одной 

из приоритетных национальных целей является 
«снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в 3,5 раза по срав-
нению с 2017 годом – до уровня, не превышаю-
щего четырех человек на 100 тыс. населения                   
(к 2030 году – стремление к нулевому уровню 
смертности)». Для достижения указанной цели 
следует решить комплекс стратегических задач, 
среди которых «усиление ответственности води-
телей за нарушение правил дорожного движе-
ния» [6]. 

Согласно официальным статистическим данным за 
последние 10 лет на дорогах России количество 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли или ранены люди снизилось на 27,5 %. 
Так, в 2007 году общее число ДТПна территории 
Российской Федерации составляло 233809 ДТП, в 
которых 33308 человек погибли и 292206 были 
ранены. В 2017 году на дорогах нашей страны про-
изошло 169432 (–27,5 %) ДТП, в которых 19088 (–
42,7 %) человек погибли и 215374 (–26,3 %) ране-

ны [5]. Приведенные данные наглядно демонстри-
руют результативность комплексной работы госу-
дарственных органов и служб, научного сообще-
ства, общественных организаций и граждан в рам-
ках исполнения федеральных целевых программ 
по повышению безопасности дорожного движения 
(2006–2012 гг., 2013–2020 гг.). Однако уровень до-
рожно-транспортной аварийности остается недо-
пустимо высоким.  

Наиболее острой проблемой является соверше-
ние дорожно-транспортных правонарушений 
лицами, управляющими транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.  

По вине водителей транспортных средств, нахо-
дившихся в состоянии опьянения в 2008 году 
совершено 15593 ДТП, в которых 2555 человек 
погибли и 22703 ранены. За аналогичный период 
2017 года совершено 14972 (–3,9 %) ДТП, в ко-
торых 4336 (+69,7 %) человек погибли и 20300                        
(–10,6 %) ранены [5]. Таким образом, при сниже-
нии общего числа дорожно-транспортных про-
исшествий, совершенных в состоянии опьяне-

В 
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ния, уровень смертности в результате таких ДТП 
возрос почти на 70 %. 

Управляя транспортным средством в состоянии 
опьянения, водитель также становится потенци-
альной жертвой дорожно-транспортного преступ-
ления, представляющего угрозу жизни и здоровью 
не только иных участников дорожного движения, но 
и его самого. Такие водители, на наш взгляд, об-
ладают «виновной виктимностью», которую                
К.В. Вишневецкий определяет как предрасполо-
женность стать жертвой посягательства, выражен-
ную «в противоправном поведении самого постра-
давшего или его безнравственности, а также в 
проявлении неосмотрительности, легкомыслия, 
неосторожности» [1, с. 417].  

Ответственность за совершение дорожно-
транспортного преступления, предусмотренного 
статьей 264 УК РФ, в состоянии опьянения 
наступает в случае совершения такого деяния, 
которое при отсутствии общественно опасных 
последствий в виде тяжкого вреда здоровью или 
смерти человека является административным 
правонарушением. 

Как справедливо отмечает О.А. Мотин, отноше-
ния по обеспечению безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 
урегулированы в первую очередь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от               
23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорож-
ного движения» (вместе с «Основными положе-
ниями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации» и «Обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»), а Кодекс об административных правона-
рушениях и Уголовный кодекс Российской Феде-
рации лишь предусматривают наказания за раз-
ные степени общественной опасности наруше-
ния указанных правил [2, c. 295-298]. 

При этом уголовная ответственность является 
исключительным средством государственного 
реагирования на факты противоправного пове-
дения, если охраняемые законом общественные 
отношения невозможно защитить с помощью 
правовых норм иной отраслевой принадлежно-
сти. 

Конституционный суд РФ указал, что использо-
вание в смежных отраслях права единых при-
знаков специального субъекта ответственности, 
дающих основание считать его лицом, употре-
бившим вызывающие опьянение вещества, со-
гласуется с принципами юридического равенства 
и справедливости. Конкретизация признаков 
наличия в организме водителя минимального 
уровня этилового спирта, по достижении которо-
го он признается находящимся в состоянии опь-
янения, не противоречит требованиям правовой 
определенности. Названные положения уголов-
ного и административно-деликтного законода-
тельства системно согласованы и предусматри-
вают объективно оправданную дифференциа-
цию публично-правовой ответственности води-
телей в зависимости от наступления или не 
наступления в результате их общественно опас-
ного поведения тех или иных последствий [4].  

В соответствии с п. 2 примечания к статье 264               
УК РФ Федерации для целей статьи 264 и статьи 
264.1 Уголовного кодекса, «лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, признается лицо, управля-
ющее транспортным средством, в случае установ-
ления факта употребления этим лицом вызываю-
щих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
обадминистративных правонарушениях, или в слу-
чае наличия в организме этого лица наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также лицо, управляющее транспорт-
ным средством, не выполнившее законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации» [7]. 

При этом, статья 264 УК РФ в действующей ре-
дакции не предполагает отнесение к специаль-
ным субъектам, предусмотренным ее частями 
второй, четвертой и шестой, лиц, покинувших 
место дорожно-транспортного происшествия, 
независимо от причин и мотивов, обусловивших 
такое поведение (например, с целью скрыть 
факт опьянения и избежать более строгой ответ-
ственности). В соответствии с Постановлением 
Пленума ВС РФ, водитель, скрывшийся с места 
происшествия, может быть признан совершив-
шим преступление, предусмотренное статьей 
264 или 264.1 УК РФ, в состоянии опьянения, 
если после его задержания к моменту проведе-
ния медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения не утрачена возможность 
установить факт его нахождения в состоянии 
опьянения на момент управления транспортным 
средством. В случае отказа от прохождения ме-
дицинского освидетельствования данное лицо 
признается управлявшим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения [3]. 

Оставление водителем места дорожно-транс-
портного происшествия, участником которого он 
являлся, в соответствии с российским законода-
тельством квалифицируется как «невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием» и влечет только административ-
ную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. 

Конституционный суд РФ отмечает, что в таком 
случае лица, оставшиеся на месте дорожно-
транспортного происшествия, оказываются в 
«неравном (худшем)» положении по сравнению с 
лицами, скрывшимися с места дорожно-
транспортного происшествия, в отношении кото-
рых возможность подтвердить состояние опья-
нения на момент совершения преступления в 
соответствии с пунктом 2 примечаний к данной 
статье утрачивается. Расширительное толкова-
ние пункта 2 примечаний к статье 264 УК Рос-
сийской Федерации, как приравнивающего само 
по себе оставление лицом, управлявшим транс-
портным средством, в том числе в состоянии 
опьянения, места дорожно-транспортного про-
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исшествия к отказу от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения, недопустимо 
в силу требований принципа «nullumcrimen, 
nullapoenasinelege (нет преступления, нет нака-
зания без указания на то в законе)», а также 
принципа презумпции невиновности (статья 49 
Конституции Российской Федерации) [4]. 

Постановлением Конституционного суда РФ от 
25.04.2018 N 17-П пункт 2 примечаний к статье 
264 УК РФ признан не соответствующим Консти-
туции РФ в части преимущественного положения 
лица, управлявшего транспортным средством, 
скрывшегося с места ДТП и не прошедшего 
освидетельствование на состояние опьянения, 
по сравнению с лицами, управлявшими транс-
портными средствами и оставшимися на месте 
дорожно-транспортного происшествия.  

Федеральному законодателю надлежит внести 
изменения в действующее правовое регулиро-
вание не позднее чем через год со дня вступле-
ния Постановления в силу. До внесения указан-
ных изменений сохраняет силу действующий 
порядок применения п. 2 примечаний к статье 
264 УК РФ. В случае невнесения указанных из-
менений до установленного срока пункт 2 при-
мечаний к статье 264 УК РФ утрачивает силу. 

Согласно статистическим данным, в 2007 году 
количество дорожно-транспортных происше-
ствий, водители которых скрылись с места про-
исшествия составляло: 14659 ДТП (6,3 % от об-
щего числа), в которых 1589 человек погибли и 
13711 получили ранения различной степени тя-
жести. В 2017 году совершено уже 16849 ДТП 
(почти 10 % от общего числа), в которых 1037 
человек погибли и 6395 ранены. 

В рамках комплексного подхода к снижению 
смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на наш взгляд, необходимо зако-
нодательное стимулирование стремления самих 
участников дорожно-транспортных происше-
ствий к минимизации негативных последствий, к 
оказанию первой помощи пострадавшим, к уча-
стию в установления объективных обстоятельств 
происшествия. 

В случае совершения ДТП вдали от населенного 
пункта, отсутствия связи для вызова экстренных 
служб возможно возникновение крайней необхо-
димости оставления места ДТП водителем с 
целью доставления пострадавшего в больницу в 
ситуации, угрожающей его жизни. В таких ситуа-
циях считаем необходимым предоставление 
лицу, оставившему место ДТП, возможности 
явиться для прохождения медицинского освиде-
тельствования в течение определенного перио-
да времени. Однако период выведения вызыва-
ющих опьянение веществ из организма зависит 
от ряда факторов (в частности, массы тела, со-
стояния здоровья лица, количества и вида упо-
требленных веществ, времени их принятия и 
т.д.), что затрудняет установление данного 
«льготного» периода. Однако действия лица по 
минимизации негативных последствий ДТП сле-
дует учитывать в качестве смягчающего обстоя-
тельства при назначении наказания.  

Федеральный закон от 03.04.2018 № 62-ФЗ            
«О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» установил, что «факт упо-
требления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, 
а именно 0,16 миллиграмма на один литр выды-
хаемого воздуха» или (с 3 июля 2018 года) 
«наличием абсолютного этилового спирта в кон-
центрации 0,3 и более грамма на один литр кро-
ви» [8]. Рассматриваемое изменение имеет зна-
чимый «технический» характер, так как позволя-
ет подтвердить или опровергнуть состояние ал-
когольного опьянения у лиц, совершивших ДТП и 
находящихся в бессознательном состоянии, что 
будет способствовать более полному и объек-
тивному установлению обстоятельств дорожно-
транспортного правонарушения, а также неот-
вратимости наказания. 

В рамках конкретизации и разъяснения понятия 
лица, находящегося в состоянии опьянения 
пункт 2 примечаний к статье 264 Уголовного ко-
декса отсылает к Кодексу об административных 
правонарушениях РФ. Основываясь на взаимо-
действии норм уголовного и административного 
права считаем возможным оптимизировать текст 
пункта 2 примечаний к статье 264 УК РФ в части 
определения алкогольного опьянения, заменив 
указание на «наличие абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, уста-
новленную законодательством Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях», на «в случае наличия в организме этого ли-
ца вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ, установленного впорядке, определенном 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях».  

При сравнении примечания к статье 12.8 КоАП 
РФ и пункта 2 примечаний к статье 264 УК РФ 
установлено, что понятие наркотического опья-
нения в рассматриваемых правовых нормах не 
идентично. Так, в статье 12.8 КоАП РФ указан 
случай наличия «наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека», а 
в пункте 2 статьи 264 УК РФ перечень расширен 
и определяется наличием в организме лица 
«наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов либо новых потенциально опас-
ных психотропных веществ». Учитывая взаимо-
действие уголовной и административной норм 
предлагаем унифицировать подход к понятию 
наркотического опьянения в административном и 
уголовном праве и дополнить примечание к ста-
тье 12.8 КоАП РФ указанием на аналоги психо-
тропных веществ и новые потенциально актив-
ные вещества. В уголовном кодексе считаем 
достаточным указание на факт наркотического 
опьянения лица, установленный в соответствии 
с законодательством об административных пра-
вонарушениях. 

На основании изложенного, предлагаем следу-
ющую редакцию пункта 2 примечаний к статье 
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264 УК РФ: «Для целей настоящей статьи и ста-
тьи 264.1 лицом, находящимся в состоянии опь-
янения, признается лицо, управляющее транс-
портным средством, в случае наличия в орга-
низме этого лица вызывающих алкогольное, 
наркотическое либо иное опьянение веществ, 
установленного в порядке, определенном зако-
нодательством Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, а также лицо, 
управлявшее транспортным средством, и не вы-
полнившее законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а также лицо, покинувшее место до-
рожно-транспортного происшествия». 
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Аннотация. В статье представлена методика 
построения экономико-математической модели 
прогнозирования прибыли сельхозпредприятия. 
Выбор модели осуществлялся методом подбора 
кривых роста на основе корреляционно-
регрессионного анализа. Анализ значимости 
подобранного уравнения регрессии позволил 
сделать вывод о верном подборе модели и воз-
можности ее использования для долгосрочного 
прогноза прибыли сельскохозяйственных пред-
приятий посредством государственной под-
держки в виде субсидий. 
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ерновая отрасль – крупная часть агропро-
мышленного комплекса. Ее ресурсы имеют 

важное значение для экономики и обеспечения 
продовольственной безопасности России. 

Концептуальной основой исследования послу-
жили труды видных ученых российской и миро-
вой науки [1]. 

Министерство сельского хозяйства РФ прогнози-
рует, что к 2018–2019 гг. урожай зерновых в 
стране может превысить 128 млн т. В сезоне 
2016 г. производство зерна составило 120 млн т. 
В следующем сезоне ожидает существенного 
падения производства зерновых по сравнению с 
текущим сезоном. Однако зерноваяотрасльна 
современном этапе теряет свою приоритетность. 

Оптимальным решением этой проблемы являет-
ся массовое внедрение новых технологий, о чем 
свидетельствует накопленный научно-практичес-
кий опыт. 

Поддержка сельского хозяйства государством – 
это важное условие стабильного развития от-

расли. В России реализация государственных 
мероприятий по поддержке отраслей сельского 
хозяйства осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развития АПК на 2013–
2020 годы» и Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации. В этих доку-
ментах определены цели, задачи, направления 
развития, механизмы финансового обеспечения, 
показатели результативности отраслей сельско-
го хозяйства [2]. 

Одной из государственных мер регулирования 
являютсясубсидии – это межбюджетные транс-
ферты, осуществляемые государством в каче-
стве дополнительного источника покрытия рас-
ходов. 

Повышение прибыли зернового производства – 
это главный критерий оценки эффективности 
государственной поддержки и регулирования 
деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий [3]. 

В Саратовской области государственная под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводи-

З 
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телей осуществляется из федерального и крае-
вого бюджетов. Объемы и сроки финансирова-
ния сельского хозяйства из федерального бюд-
жета установлены Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

На сегодняшнем этапе развития сельского хо-
зяйства Перелюбского района эффективность 
зерновой отрасли недостаточна и, как след-
ствие, не позволяет вести расширенное воспро-
изводство в условиях постоянного роста уровня 
инфляции, удорожания ресурсов, незначитель-
ного финансирования государственной поддерж-
ки зерновой отрасли и рынка. Наибольший 

удельный вес в период с 2014 года по 2016 год 
занимает пашня 71 %.Рассмотрим размер при-
были за период с 2010 по 2016 годы в СХПК 
«Васильевский» Перелюбского района Саратов-
ской области,полученной за счет субсидий из 
федерального бюджета. 

Целью исследования является построение эко-
номико-математической модели влияния разме-
ра субсидий, полученных предприятием из фе-
дерального бюджета, на размер прибыли данно-
го предприятия и расчета прогнозного значения 
прибыли, и, как следствие, повышение экономи-
ческой эффективности зернового производства. 

 
Таблица 1 

 
Динамика прибыли в СХПК «Васильевский» 

 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Размер субсидий, тыс. руб. 
8175 5722 3265 6460 4207 3705 4199 

Прибыль, тыс. руб. 
15544 18693 6277 5122 3638 4295 28683 

 
Построение экономико-математической модели 
проводилось методамикорреляционно – регресси-
онного анализа, главной задачей которого являет-
ся оценка взаимосвязи между переменными вели-
чинами на основе экспериментальных данных. 

Различают линейные и нелинейные (степенная, 
полиномиальная, экспоненциальная, логарифми-
ческая, гиперболическая) зависимости между при-
знаками.  

В силу неясности характера взаимосвязи эмпи-
рических данных проверялись линейные и нели-
нейные тенденциирезультативного признака 
(прибыли предприятия при субсидировании – y) 
от факторного (времени – x). 

Для проверки временного ряда исходных данных 
на наличие нелинейной тенденциибыли вычисле-
ны линейные коэффициенты автокорреляции для 
временного ряда, состоящего из логарифмов ис-
ходных уровней. Отличные от нуля значения ко-
эффициентов автокорреляции свидетельствовали 
о наличии нелинейной тенденции междурассмат-
риваемыми признаками – прибылью предприятия 
при субсидировании в зависимости времени. 

Выбор аппроксимирующей функции из рассмот-
ренных функций определялся наибольшим ин-
дексом корреляции: 
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и наименьшей ошибкой аппроксимации: 
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при уровне значимости α = 0,05. 

Подбор коэффициентов уравнений регрессии а, 
b, с и dпроводился методом наименьших квад-
ратов поизвестным формулам [4]. 

Для полученных нами эмпирических данных 
наиболее подходящей аппроксимирующей 
функцией по указанным показателям (R и Ā) ока-
залась кубическая функция. 

Итак, искомое уравнение кубической регрессии 
имеет вид: 

 
+⋅−⋅=

23
12802422838 x,x,yt  

 574848818375 .x. +⋅+  (3) 

Правильность расчета параметров уравнения 
регрессии а, b, с и d может быть проверена с 
помощью сравнения сумм фактических и теоре-
тических значений результативного признака – 
прибыли предприятия: 

 82252=∑ ∑≈ ti yy  (4) 

Полученное уравнение регрессии (3) описывает 
математическую модель изменения прибыли 
предприятия в зависимости от времени t. Таким, 
образом, мы можем сделать краткосрочный про-
гноз (1–5 лет), подставив в уравнение (3) номер 
года. Так, например, при t = 8 получаем прогноз-
ное значение прибыли на 2017 год:  

 93674792017 ,у = . 

На графике показано соответствие наблюдае-
мых значений теоретическим значениям и по-
строена линия тренда по полученному уравне-
нию кубической регрессии: 
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Рисунок 1 – Линия тренда прибыли зернового производства 

 
Качество прогноза определяется его точностью 
[5]. Для анализа точности количественных про-
гнозов нелинейных тенденций используют ин-
декс корреляции, индекс детерминации и ошибку 
аппроксимации.  

Индекс детерминации  означа-
ет, что 92 % изменения результативного призна-
ка – прибыли предприятия за счет поддержки 
субсидиями объясняется вариацией факторного 
признака – временем, а 8% – вызвано воздей-
ствием неучтенных в модели случайных факто-

ров. 

Ошибка аппроксимации: 

    

говорит об удовлетворительном качестве про-
гноза (возможно, за счет малого количества ис-
ходных данных) имодель может быть использо-
вана для прогнозирования [6]. 
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Аннотация. В статье рассматривается соци-
альная специфика расходов на пенсионное 
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контроля.  
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проведения мероприятий финансового кон-
троля в подразделениях, осуществляющих пен-
сионное обслуживание сотрудников органов 
внутренних дел, а так же подчеркнута необхо-
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практическом плане внутреннего финансового 
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читывая социальную направленность рас-
сматриваемой сферы, финансовый контроль 

расходов на пенсионное обеспечение сотрудников 
органов внутренних дел наряду с общими призна-
ками обладает рядом особенностей. 

Статьей 39 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях. 

Социальное обеспечения представляет собой 
перераспределение и использование специаль-
но предусмотренной части национального дохо-
да в пользу незащищенных слоев населения. 

Социальная сфера представляет собой совокуп-
ность отраслей, организаций, учреждений, непо-
средственно определяющих образ и уровень 

жизни людей, их благосостояния и потребностей 
[1]. В связи с этим очевидна значимость финан-
сового контроля и аудита в социальной сфере.  

Финансовый контроль и аудит в социальной 
сфере непосредственно направлен на целевое и 
эффективное расходование бюджетных средств, 
предназначенных для выполнения социальных 
гарантий государства. 

Учитывая, что практически все бюджетные сред-
ства распределяются и расходуются органами 
исполнительной власти и подведомственными 
им учреждениям, выполнении задач по осу-
ществлению полного, систематического и эф-
фективного контроля использования бюджетных 
средств принадлежит субъектам ведомственного 
контроля [3]. 

Ведомственный финансовый контроль и внут-
ренний финансовый аудит в сфере пенсионного 

У 



129 

обслуживания сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей, являясь частями систе-
мы финансового контроля, представляют собой 
деятельность по обеспечению правомерного, 
целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, выделенных на социальное 
обеспечение указанной категории лиц. 

Пенсионное обеспечение сотрудников ОВД вы-
полняет вышеуказанную защитную функцию, а 
так же выступает в роли определенной льготы, 
мотивирующей к качественному и добросовест-
ному выполнению служебных обязанностей, по-
рой связанных с риском для жизни и здоровья. 

Стоит отметить, что пенсионное обслуживание 
сотрудников органов внутренних дел и их семей 
это один из основных видов расходов Министер-
ства внутренних дел по социальному обеспечению.  

Структуру пенсионного обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел условно можно разде-
лить на два больших блока, один из которых – 
пенсии, другой – иные выплаты и компенсации. 
Законодательством предусмотрено три вида 
пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. К иным выплатам и ком-
пенсациям относят: материальная помощь, воз-
мещение расходов на ритуальные услуги, погре-
бение, изготовление и установку надгробных 
памятников, возмещение расходов по проезду в 
санаторно-курортные и оздоровительные учре-
ждения, а так же надбавки и повышения к пенси-
ям (например: надбавка на иждивенцев, как 
участнику боевых действий и др.). 

Если пенсии – это однажды назначенные ежеме-
сячные выплаты, подвергающиеся индексации и 
увлечению, но сопровождающие пенсионера на 
протяжении всей жизни, то иные выплаты при-
урочены к определенным действиям и событиям 
его жизни. В связи с этим, финансовый контроль 
расходов непосредственно на пенсии макси-
мально важен на первоначальном этапе – на 
этапе назначения, что говорит о его одномо-
ментности, а контроль иных выплат и компенса-
ций – по каждому отдельному случаю, что харак-
теризует его как непрерывный длящийся про-
цесс. 

Особая актуальность финансового контроля в 
сфере пенсионного заключается в том, что с 
одной стороны расходы на выплату пенсий и 
компенсаций это расходы федерального бюдже-
та, что не допускает их нецелевого и неэффек-
тивного расходования, а с другой – возможно 
единственный финансовый источник существо-
вания уволенных сотрудников, что исключает 
случаи несвоевременности или неполноты вы-
плат. 

В связи с этим, контрольные мероприятия не 
должны быть направлены лишь на выявление 
переплат, а в большей степени обращены к во-
просам полного доведения всех льгот и выплат, 
предусмотренных законодательством, до пенси-
онера. 

К основным причинам возникновения переплат 
относят: 

– несвоевременное сообщение пенсионером о 
смене места жительства, получающего пенсию с 
учетом районного коэффициента; 

– несвоевременное поступление информации о 
смерти пенсионера; 

– несообщение пенсионером о факте восстанов-
ления на какой-либо вид службы, предусматри-
вающий присвоение специального либо воинско-
го звания, либо о факте трудоустройства. 

Причинами образования недоплат могут быть 
следующие: 

– занижение выслуги лет, в том числе льготной, 
для назначения пенсии; 

– неправильное исчисление денежного доволь-
ствия, принимаемого для назначения пенсий и 
другие. 

Департамент по финансово-экономической по-
литике и обеспечению социальных гарантий 
МВД России осуществляет общее руководство 
работой по пенсионному обеспечению лиц, уво-
ленных со службы, и членов их семей. 

Непосредственно финансовый контроль в пен-
сионных подразделениях проводят контрольно-
ревизионные подразделения МВД России в рам-
ках очередной или внеплановой проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности террито-
риального органа внутренних дел. 

Объем проверки отражается в задании на про-
ведение проверки (ревизии), где и включается 
вопрос по оценке пенсионного обеспечения.  

Основные методы ведомственного финансового 
контроля – ревизия, выездная проверка, доку-
ментальная проверка. 

Методика и практика осуществления внутренне-
го финансового аудита, который мог бы оценить 
надежность осуществления финансового кон-
троля, а так же так же подготовить предложения 
по повышению эффективности и результативно-
сти использования бюджетных средств, в систе-
ме пенсионного обслуживания и вовсе отсут-
ствует, а следовательно не может быть оценена 
надежность мероприятий ведомственного фи-
нансового контроля, даны рекомендации по эф-
фективности использования бюджетных средств. 

При проведении мероприятий финансового кон-
троля целесообразно привлечение сотрудников 
пенсионных подразделений других регион, так 
как ревизор не может выявить всех нарушений и 
недостатков пенсионной работы в силу отсут-
ствия практических навыков в указанной сфере. 

По результатам проведения ревизии пенсионно-
го подразделения составляется справка, в Цен-
трах пенсионного обслуживания это может быть 
промежуточный акт, который так же подписыва-
ется проверяющим, руководителем пенсионного 
подразделения и руководителем финансового 
подразделения. В дальнейшем справка или про-
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межуточный акт включается в общий акт ревизии 
по территориальному органу. 

Анализируя акты ревизии пенсионных подразде-
лений можно отметить, что основной объем 
нарушений устранятся в период ее проведения, 
а предложении по предыдущим актам выполня-
ются в полном объеме. 

В числе основных и чаще встречающихся нару-
шений следующие: 

– отсутствие отметок о проверке лицевых счетов 
пенсионеров, поступивших из банка, 

– необоснованное занижение выслуги лет для 
назначения пенсии, 

– не назначение пенсии пасынкам (падчерицам), 
отчимам (мачехам) погибших, умерших сотруд-
ников (пенсионеров). 

Персональная ответственность за выплату пен-
сий, пособий и компенсаций, а так же устранение 
недоплат и переплата возложена на руководи-
тели пенсионных органов. 

Так же, проверка пенсионных дел позволяет вы-
явить нарушения, допущенные кадровыми под-
разделениями, например, в вопросах переплаты 
и недоплаты единовременного пособия при 
увольнении, несвоевременности подачи матери-
алов для назначения пенсий и др. 

При проведении финансового контроля особо сто-
ит учитывать объемы проводимых контрольных 

мероприятий. Несмотря на то, что ревизуемый 
период строго ограничен двумя годами, числен-
ность пенсионеров может существенно варьиро-
ваться в зависимости от региона. Так, в ЦПО ГУ 
МВД России по Московской области на учете со-
стоит свыше 58 000 человек, а количество вновь 
назначенных пенсий составляет около 3000 в год.  

Мероприятия финансового контроля должны про-
водиться с учетом непрерывного характера пенси-
онного обеспечения, невозможности приостанов-
ления деятельности подразделения, осуществля-
ющего функции по назначению и выплате пенсий. 
Это говорит о привлечении минимального количе-
ства сотрудников пенсионного подразделения к 
проводимым проверкам, о невозможности останов-
ки ведения личного приема пенсионеров, долго-
срочного изъятия пенсионных дел, приостановки 
функционирования базы данных. 

Говоря о финансовом контроле, необходимо 
сказать о самоконтроле в подразделениях, вы-
полняющих функции по пенсионному обслужи-
ванию. Такой контроль возможен в форме ана-
лиза данных, полученных в результате выборок 
из базы данных пенсионеров, сличения данных 
баз иных органов, например, осуществляющих 
социальную защиту населения, миграционный 
контроль, ЗАГС и других. 

Таким образом, особенности сферы пенсионного 
обеспечения сотрудников, уволенных со служб, 
и членов их семей, предопределяют особенно-
сти проводимых контрольных мероприятий. 
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компаративно-функциональный метод при ис-
следовании принадлежности к категории «фи-
нансовый институт» централизованных и децен-
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ведение. 

Современные условия функционирова-
ния хозяйствующих субъектов сформи-

ровали оптимальный механизм трансформации 
(аккумулирования) в пределах социально-
экономической системы свободных ресурсов. 
Именно это оптимальное функционирование на 
рынке обеспечивает институциональная структу-
ра. 

Вопросами изучения финансовых институтов 
занимаются такие ученые, как Борщ Л.М., Бур-
кальцева Д.Д., Бригхем Е., Бровкина Н.Е., Воро-
бьев Ю.Н., Воробьева Е.И., Климчук С.В., Ли-
вингстон М., Лаврушин А.И., Опарин В.М., 
Нордхаус В.Д., Тамбовцева В.Л., Гарбар Ж.В., 
Норд Д. и др. [1–3] В процессе трансформации 
социально-экономических систем посредством 
научно-технической революции в контексте циф-
ровизации экономики, исследование роли и ме-
ста финансовых институтов является актуаль-
ным для Российской Федерации. 

Методы. В статье применен компаративно-
функциональный анализ при исследовании при-
надлежности к категории «финансовый инсти-
тут» централизованных и децентрализованных 
финансов. 

Постановка задачи. 

Целью статьи является исследование роли и 
места финансовых институтов централизован-
ных и децентрализованных финансов.  

Ход исследования.  

Компаративно-функциональный анализ принад-
лежности к категории «финансовый институт» 

Стоит остро дилемма по поводу принадлежности 
централизованных фондов к категории «финан-
совый институт» в контексте детерминированы 
дефиниции. Для этого, проведем сравнительный 
анализ централизованных и децентрализован-
ных финансов в таблице 1. 

В 
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Таблица 1 
 

Компаративно-функциональный анализ принадлежности к категории «финансовый институт» 
 

№ (п/н) 
Функциональный 

признак 
Централизованные финансы Децентрализованные финансы 

1 Накопительная 
функция 

Аккумуляция денежных средств в виде 
налоговых и неналоговых поступлений и 
дальнейшее перераспределение в виде 
расходов бюджета на социальные и эконо-
мических нужны  

Аккумулирование свободных денежных 
ресурсов субъектов хозяйствования в 
кредитные ресурсы 

2 Кредитная  
функция  

Государственные и муниципальные креди-
ты, а так же распределение доходов бюд-
жета (распределительная функция) 

Предоставление экономическим субъ-
ектам кредитных ресурсов на условиях 
возвратности, срочности, платности 

3 Расчётно-
посредническая 
функция 

проведение расчётно-кассовых операций 
между бюджетами разных уровней (функ-
ция казначейства) 

Проведение расчётно-кассовых опера-
ций между экономическими субъектами 

4 Трансформация  
рисков 

Например, учреждение корпорации 
Агентство страхования вкладов 

Взятие на себя рисков при осуществле-
нии инвестиционной и иной деятельно-
сти 

5 Инвестиционная 
функция 

Инвестирование в государственные проек-
ты (100%) или государственно-частное 
партнерство, а так же операции на финан-
совых рынках 

Осуществление операций на инвести-
ционных и финансовых рынках 

6 Консультационно-
посредническая 
функция 

Осуществление публикации статистической 
отчетности,  

консалтинговая деятельности институ-
тов как основного вида деятельности, 
так и сопровождение сделок на финан-
совом и др. рынках 

 
Источник: составлено автором по материалам [2]  
 
 
Таким образом, категорию финансовый институт 
можно определить в широком (через функции) и 
узком (через типы операций) смысле: 

– в широком смысле, финансовыми институтами 
являются организации, которые осуществляют 
свои функции в институциональных рамках и 
основной целью которых является образование, 
распределение и использование фондов денеж-
ных средств в процессе распределения и пере-
распределения ВВП. 

– в узком смысле, финансовыми институтами 
(финансовыми посредниками) являются органи-
зации, аккумулирующие свободные финансовые 
ресурсы с последующей трансформацией в кре-
дитные ресурсы экономическим субъектам, ко-
торые испытывают их дефицит с целью получе-
ния прибыли. 

Совокупность финансовых институтов образуют 
финансовый сектор, который является компо-
нентным элементом всей финансовой системы 
страны.  

Исходя из этого определения и всех изученных 
определений до этого, можно утверждать, что 
основной целью финансовых институтов являет-
ся «посредническая функция» по поводу аккуму-
ляции финансовых ресурсов.  

Следует отметить, что между понятиями «фи-
нансовый институт» и «финансовый посредник» 
часто ставят знак равенства, но это не одно и то 
же. Понятие «финансовый институт» довольно 

абстрактное, оно более широкое, чем понятие 
«финансовый посредник». Финансовый посред-
ник – это всегда организация (коммерческая или 
не коммерческая), действующая в определенных 
институциональных рамках. В российских феде-
ральных актах понятие «финансовый посред-
ник» почти не встречается. Вместо него исполь-
зуют термин «финансовая организация». Как 
правило, если посредник одновременно выпол-
няет несколько функций, предоставляя широкий 
спектр услуг широкому кругу экономических 
субъектов, и поддерживается государством, то 
используется понятие «финансовый институт» 
[3]. Совокупность финансовых институтов обра-
зуют финансовую систему. 

Согласно законодательства Российской Федера-
ции термин «финансовый посредник» почти не 
встречается. Вместо него используют термин 
«финансовая организация» [3]. 

Классификация финансовых институтов по ме-
тодологии Банка России и Международного Ва-
лютного Фонда. 

Для того, чтобы классифицировать финансовые 
институты в Российской Федерации (в узком 
смысле), обратимся к Информационному письму 
Центрального банка Российской Федерации [4], 
где утвержден перечень организаций, относя-
щихся к финансовому сектору. В финансовый 
сектор экономики включают следующие сектора 
[5] (табл. 2.): 
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Таблица 2 

 
Сравнительная характеристика институциональных единиц 

по методологии Банка России и Международного валютного фонда 
 

Автор Классификационная группа Институциональная единица 

МВФ 

Депозитные корпорации 
центральный банк; прочие депозитные корпорации (банки); фонды денеж-
ного рынка; 

Прочие финансовые корпорации 

инвестиционные фонды (кроме фондов денежного рынка); прочие финан-
совые посредники (кроме страховщиков и пенсионных фондов); вспомога-
тельные финансовые институты; кэптивные финансовые институты и кре-
диторы; страховые компании; пенсионные фонды. 

ЦБ 
РФ 

Центральный банк Центральный банк Российской Федерации (мегарегулятор) 

кредитные организации 
банковские кредитные организации (банки с универсальной лицензией, 
банки с базовой лицензией; небанковские кредитные организации; 

Инвестиционные фонды акционерные инвестиционные фонды; паевые инвестиционные фонды; 

Страховщики 

страховые организации и общества взаимного страхования для осуществ-
ления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному стра-
хованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего 
вида страховои � деятельности 

Негосударственные пенсионные 
фонды 

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное него-
сударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное стра-
хование 

Другие финансовые организации 
Объединения субъектов страхового дела; Страховые брокеры; Биржи; 
Брокеры; Дилеры; Доверительные управляющие и др. 

 

Источник: составлено автором по материалам [5, 6] 
 

Выводы. 

Таким образом, к категории финансовый инсти-
тут (в широком смысле) можно отнести государ-
ственные фонды и корпорации, которые осу-
ществляют инфраструктурные функции (посред-
нические) по поводу формирования, и перерас-
пределения денежных средств (Казначейство, 
Агентство страхования вкладов и др.) и финансы 

финансовых посредников. В узком смысле фи-
нансовыми институтами являются финансовые 
посредники. Совокупность финансовых институ-
тов, объединенных похожими целями и задача-
ми, образуют «систему финансовых институтов». 
Государственные (централизованные) и коммер-
ческие (децентрализованные) институты обра-
зуют финансовую систему страны. 
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Аннотация. В статье представлена модель 
трудового потенциала работника, выделены его 
элементы: профессионально-квалификацион-
ный, социальный, инновационный, мотивацион-
ный. Определено влияние элементов трудового 
потенциала на конкурентоспособность пред-
приятия. Обоснована необходимость внедре-
ния в практику управления теории гуманизации 
труда как фактора развития трудового потен-
циала работника. Предложены взаимосвязан-
ные элементы гуманизации труда: организация 
и содержание труда, карьера, вознаграждение 
работников, условия труда, возможность раз-
вития, которые в совокупности обеспечивают 
развитие трудового потенциала работника.  
 
Ключевые слова: трудовой потенциал, конку-
рентоспособность работника, гуманизация 
труда. 
 

   

Annotation. The article presents a model                          
of the labor potential of the employee, highlighted 
its elements: professional qualification, social, in-
novative, motivational. The influence of the ele-
ments of the labor potential in the enterprise com-
petitiveness. The necessity of implementation                    
of the theory of humanization of labor as a factor 
of development of labor potential of the employee 
in practice of management is proved. The pro-
posed interrelated elements of the humanization                                  
of work: the organization and content of work, 
career, compensation of employees, working 
conditions, opportunity for development, which 
together provide the development of labor poten-
tial of the employee. 
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центре современной экономики находится 
работник, обладающий трудовым потенци-

алом и являющийся генератором идей, 
обeспeчивающий организации развитие в усло-
виях нестабильной внешней среды. В свою оче-
редь для работника труд является не только 
источником дохода, но и средством для развития 
и самореализации. По оценке американских экс-
пертов, работники в среднем используют лишь 
20–25% своих потенциальных возможностей, 
тогда как при совершенствовании управления 
этот показатель может быть увеличен до 70–
80%. Раскрытие и развитие трудового потенциа-
ла требует изменения методов управления пер-
соналом, направленных на развитие у работни-
ков инициативы и новаторства, лояльности к 
делам организации, возможности самореализа-
ции и развития в процессе труда, создание бла-

гоприятных условий труда, в т.ч. научной органи-
зации труда.  

Трудовой потенциал работника представляет со-
бой совокупность физических и духовных качеств 
работника, позволяющих достигать заданных ре-
зультатов производственной деятельности. 

Следует выделить следующие компоненты трудо-
вого потенциала: профессионально-квалифика-
ционный, социальный, инновационный, мотиваци-
онный. Развитие выделенных компонентов позво-
ляет работнику участвовать в более содержатель-
ном труде, расширять границы своей социальной 
активности, тем самым оказывать влияние на 
наращивание инновационного потенциала пред-
приятия. Это утверждение можно доказать теоре-
мой о существовании α-, β-, γ-труда [1]. 

В 
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В 1992 г. впервые Б.М. Генкиным [1] предложено 
выделение трех компонентов деятельности че-
ловека: 

– регламентированный α-труд; 

– новационный β-труд; 

– духовный γ–труд. 

Регламентированный α-труд – это труд, выполняе-
мый по заданной технологии, инструкции, схеме, 
когда исполнитель не вносит никаких элементов 
новизны. Новационный β-труд направлен на со-
здание новых духовных или материальных благ, 
новых методов производства, а также активную 
адаптацию к ним. Духовный  γ-труд – духовная 
деятельность человека. Для сферы материального 
производства, для анализа её эффективности до-
статочно выделения α-труда и β-труда. 

В соответствии с предложенной моделью трудо-
вого потенциала, можно утверждать, что резуль-

тат α-труда будет определяться развитием про-
фессионально-квалификационного компонента. 

Результат β-труда зависит от развитости инно-
вационного, социального, мотивационного ком-
понентов: 

Результат γ-труда зависит от развитости всех 
компонентов трудового потенциала.  

При неизменной интенсивности и уменьшаю-
щейся длительности продуктивность α-труда 
увеличивается за счет освоения новых техноло-
гий и роста квалификации работника (β-труда). 
Рост квалификации обеспечивается результатом 
γ-труда за счет способности и стремления ра-
ботника к обучению. 

Конкурентоспособность предприятия обеспечи-
вается наращиванием инновационного потенци-
ала и повышением конкурентоспособности са-
мих работников (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1– Трудовой потенциал и его влияние на конкурентоспособность работника  
и наращивание инновационного потенциала предприятия 

 

Конкурентоспособность персонала определяется 
развитием соответствующих компонентов трудо-
вого потенциала, таких как профессионально-
квалификационный, инновационный, социаль-
ный, мотивационный, а также повышением уров-
ня компетентности работников. 

Наращивание инновационного потенциала пред-
приятия возможно за счет повышения рента-
бельности β-труда, результаты которого напря-
мую зависят от развитости перечисленных выше 
компонентов трудового потенциала и компетент-
ности работника.  

Достижение оптимального уровня развитости 
компонентов трудового потенциала работника 
требует применения методов управления, осно-
ванных на принципах гуманизации труда.  

Гуманизация труда представляет собой систему 
нравственных, психологических, эстетических, 
правовых, экономических и технических мер, 
нацеленных на превращение труда в источник 
субъективного удовлетворения и развития лич-
ности. Гуманизация труда основывается на сле-
дующих принципах: 

Принцип безопасности. Работник на рабочем 
месте должен быть уверен в отсутствии угрозы 
для его жизни и здоровья, в уровне дохода, в 
обеспеченности работой в будущем и т.д. 

Принцип справедливости. Основывается на том, 
что доход работника должен соответствовать его 
трудовому вкладу в результат деятельности 
предприятия. 

Принцип развития личности. Труд должен обес-
печивать развиватие индивидуальных качеств 
работника. 

Принцип демократии предполагает коллектив-
ное, демократическое решение производствен-
ных вопросов и принятия управленческих реше-
ний.  

Принцип взаимной ответственности. Соблюде-
ние прав и обязанностей всех участников фир-
мы, которыми являются собственники, менедже-
ры и персонал (непосредственные исполнители). 

Принцип личностно-мотивационного восприятия. 
Осознание необходимости гуманизации труда 
руководством предприятий. Готовность работни-
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ков принимать меры по гуманизации труда, 
наличие для этого определенных личностных и 
профессиональных качеств.  

Развитие трудового потенциала посредством гу-
манизации предполагает использование в практике 
управления элементов гуманизации труда, кото-

рые по уровню значимости подразделяются на два 
уровня. К первому уровню относится организация и 
содержание труда. К элементам второго уровня 
относятся карьера, вознаграждение работников, 
условия труда, возможность развития. Взаимо-
связь между элементами гуманизации труда пред-
ставлена на рисунке 2 [3].  

 

 
 

Рисунок 2 – Элементы гуманизации труда 

 

Вознаграждение является главным мотивом к 
труду работника. Организация и содержание 
труда взаимосвязана с условиями труда и ока-
зывает существенное влияние на эффектив-
ность труда, на удовлетворенность трудом. Воз-
можность развития профессиональных качеств 
играет важную роль для развития трудового по-
тенциала работника. Оно взаимосвязано с со-
держанием труда и возможностью карьерного 
продвижения. Карьерный рост влечет за собой 
повышение вознаграждения за труд. 

Таким образом, гуманизация труда выступает 
фактором развития трудового потенциала ра-
ботников предприятия. Обеспечивает эффек-
тивное использование человеческих ресурсов 
для достижения целей предприятия. Оказывает 
положительное влияние на развитие социально- 
трудовых отношений. Предприятие обеспечива-
ет себя лояльными сотрудниками, способными к 
высокопроизводительному труду. Работники 
удовлетворяют свои потребности в области 
оплаты труда и профессионального развития. 
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существление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации [1] преду-
сматривает прохождение следующих этапов: 
первый определение объекта капитального 
строительства, выбор инвестиционного проекта; 
второй – заключение государственных контрак-
тов (соглашений); далее открытие учредителю 
лицевого счета в органе Федерального казна-
чейства (финансовом органе) получателя бюд-
жетных средств, если было заключено соглаше-
ние, то открытие лицевого счета получателя 
бюджетных средств по переданным полномочи-
ям; следующий этап – проверка инвестиционного 
проекта на предмет достоверности определения 
сметной стоимости и эффективности использо-
вания направляемых на капитальные вложения 
средств федерального бюджета. Основной про-
граммой, в рамках которой осуществляются гос-
ударственные капитальные вложения в Россий-
ской Федерации, является Федеральная адрес-
ная инвестиционная программа. В 2017 году по-
чти половина средств направлена на финанси-
рование мероприятий производственного ком-

плекса и порядка четверти средств направлено 
на мероприятия социального комплекса. 
Наибольший объем финансирования приходится 
на объекты транспортной инфраструктуры, 
предусмотренные в Федеральной адресной ин-
вестиционной программе в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2021 годы)».  

Оценка финансового обеспечения капитальных 
вложений, осуществляемых за счет средств 
бюджетов, в том числе в рамках Федеральной 
адресной инвестиционной программы (ФАИП), 
позволила выделить следующие проблемы [2]: 

– включение капитальных вложений по объек-
там, на которые отсутствует утвержденная про-
ектная документация, приводит к переносу фи-
нансирования на конец финансового года или к 
перераспределению предусмотренных бюджет-
ных ассигнований на другие объекты капиталь-
ного строительства в течение финансового года. 
После получения заключений государственной 
экспертизы на проектную документацию, как 
правило, уточняются мощность и стоимость 

О 



138 

объектов капитального строительства, в связи с 
чем требуются повторное проведение их про-
верки на предмет эффективности, а также вне-
сение изменений в целевые программы и акты 
Правительства Российской Федерации в части 
уточнения параметров объектов. Таким образом, 
обостряется проблема неравномерности освое-
ния капитальных вложений и роста неиспользо-
ванных ассигнований на конец финансового года; 

– значительное неисполнение ФАИП, в частно-
сти, в 2015 году было предусмотрено в рамках 
ФАИП финансирование 52 объектов Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, в 
т.ч. 17 объектов подлежали вводу в эксплуата-
цию. По итогам 2015 года введено в эксплуата-
цию 8 объектов (47 %), перенесен ввод на                 
2016 год по 4 объектам (23 %). Фактически осво-
ено бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в части бюджетных инвестиций на 64% от преду-
смотренных сводной бюджетной росписью, в т.ч. 
в программной части – на 66 %, в непрограмм-
ной части на 57 %; 

– значительные объемы неосвоенных субъекта-
ми Российской Федерации субсидий капитально-
го характера. Большинство субъектов Россий-
ской Федерации, получив субсидии из феде-
рального бюджета в конце финансового года, не 
успевают их использовать по назначению и за-
являют о своей потребности в данных средствах 
в очередном финансовом году. Возврат остатков 
неиспользованных субсидий в федеральный 
бюджет с последующим подтверждением по-
требности в них и повторным доведением до 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
представляет неэффективный процесс; 

– неисполнение субъектами Российской Феде-
рации обязательств по использованию средств 
соответствующих бюджетов на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, софинансируемые за счет 
средств федерального бюджета. Данное нару-
шение правил предоставления субъектам феде-
рации субсидий на осуществление капитальных 
вложений отмечалось в 2015 году по ряду феде-
ральных целевых программ (например, ФЦП 
«Юг России» (2014–2020 годы)»); 

– несовершенство планирования целевых взно-
сов в уставные капиталы. В настоящее время 
отсутствуют требования к подготовке обоснова-

ний предоставления бюджетных инвестиций в 
виде взносов в уставные капиталы обществ, 
формирования финансово-экономических и до-
кументальных обоснований, положений об уста-
новлении критериев эффективности использо-
вания средств, предоставляемых в виде целе-
вых взносов [2]. Содержание значительного ко-
личества договоров о предоставлении бюджет-
ных инвестиций не позволяет главным распоря-
дителям бюджетных средств обеспечивать мо-
ниторинг и контроль направлений использования 
предоставленных средств. 

В настоящем инвестиционные проекты, претен-
дующие на поддержку в форме государственных 
гарантий и льготного банковского кредитования, 
реализуются в рамках приоритетных направле-
ний, определенных Правительством Российской 
Федерации. Из 42 проектов, включенных в ре-
естр 2015 года, большинство принадлежит к 
рентабельным отраслям (с рентабельностью 
выше средней рентабельности по экономике, 
которая в 2015 году составила 8,62 %) [3].  

Приоритетным направлением является интеграция 
государственной финансовой поддержки с меха-
низмом проектного финансирования, которое 
предусматривает сокращение количества приори-
тетных направлений и концентрацию ресурсов на 
глобальных инфраструктурных проектах (транс-
портных, энергетических и т.д.), способствующих 
«подтягиванию» отраслей, мобильности рабочей 
силы, движению финансовых ресурсов, росту 
внутреннего спроса, развитию регионов [4], а также 
корректировку процедуры отбора проектов по про-
грамме проектного финансирования, закрепляя 
полномочия по первичному отбору проектов за 
Межведомственной комиссией. 

Совершенствование механизма бюджетного ин-
вестирования в Российской Федерации в первую 
очередь должно быть направлено на недопуще-
ние необоснованного увеличения объемов неза-
вершенного строительства, проведение каче-
ственной оценки обоснованности и целесооб-
разности консервации переходящих объектов 
капитального строительства в случае отказа от 
их реализации [5], обеспечение открытости и 
прозрачности решений о реализации инвестици-
онных проектов с привлечением бюджетных 
средств, повышение социально-экономической 
эффективности бюджетных инвестиций. 
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