
  1

 

 

№ 8 

2019 



2 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

2019, № 8  
(печатная версия Всероссийского научного журнала  

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» – 
www.online-science.ru) 

 
Основан в 2010 г. 

 
ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (on-line) 

 
Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ  

журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» включен  
в перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 
 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-71757 от 30 ноября 2017 г. 
 

Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 573 от 04.10.2011 г. 
 

Лицензионный договор Научная Электронная Библиотека  
(Российский индекс научного цитирования) 

№ 223-07/2011R от 15.07.2011 г.  
 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор 
 
 
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Бугаенко Юлия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры уголовного права  
юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета 

 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ: 

Шелкова Елена Андреевна 
 
 
ПЕРЕВОДЧИК: 

Шелкова Елена Андреевна 
 
КОРРЕКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич 
 
 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
ООО «Наука и образование» 
 
ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский государственный университет» 
 
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
 

  350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 371, оф. 2 

  тел. (861) 226-08-65 

 
Электронный адрес: milena.555@mail.ru 



3 

 
 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
 

 
 
Председатель редакционного совета  
 
Хунагов Рашид Думаличевич – Почётный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, доктор социологи-
ческих наук, профессор, ректор Адыгейского го-
сударственного университета; 
 
Члены редакционного совета: 
 
Атоян Корюн Лукашевич, доктор экономиче-
ских наук, профессор, ректор Армянского госу-
дарственного экономического университета. 
Республика Армения; 
 
Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор 
юридических наук, профессор, начальник ка-
федры уголовного права и криминологии Крас-
нодарского университета МВД России; 
 
Волков Юрий Григорьевич, Заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор философских наук, про-
фессор, научный руководитель института социо-
логии и регионоведения Южного федерального 
университета; 
 
Голенкова Зинаида Тихоновна, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор философских наук, 
профессор, руководитель Центра исследования 
социальной структуры и социального расслое-
ния, учебно-образовательного центра Института 
социологии РАН; 
 
Гришай Владимир Николаевич, доктор социо-
логических наук, профессор, профессор кафед-
ры общегуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин, Ессентукский институт управления, 
бизнеса и права 
 
Дятлов Александр Викторович, доктор со-
циологических наук, профессор. Южный феде-
ральный университет; 
 
Зеленский Владимир Дмитриевич, Заслужен-
ный юрист Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Кубани, Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, руководитель про-
грамм магистерской подготовки юридического 
факультета Кубанского аграрного университета; 
 
Игнатов Александр Николаевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловного права и криминологии Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России; 
 
Касьянов Валерий Васильевич, доктор социо-
логических наук, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории России 
Кубанского государственного университета; 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDITORIAL BOARD: 
 

 
 
Chairman Editorial Board:  
 
Hunagov Rashid Dumalichevich – Honoured 
Worker of Higher Professional Education of 
the Russian Federation, Doctor of Social Sciences, 
Professor, President of Adyghe State University; 
 
 
Members of the editorial Board: 
 
Koryun L. Atoyan, Doctor of Economics, Professor, 
Rector of the Armenian State Economic University. 
The Republic of Armenia; 
 
 
Kirill V. Vishnevetskiy, Doctor of law, professor, 
chief of department of criminal law and criminology 
Krasnodar Ministry of Internal Affairs university of 
Russia; 
 
Yuri G. Volkov, Honored scientist of the Russian Fed-
eration, Ph.D., professor, research supervisor of So-
ciology and Regional Studies Institute of Southern 
Federal University; 
 
 
Zinaida T. Golenkova, Honored Public Figure of 
Science, Doctor of Philosophy, Professor, Deputy 
Director of the Institute of Sociology of the Academy 
of Sciences; 
 
 
 
Vladimir N. Grishay, doctor of Sociology, Profes-
sor, Professor, of General humanitarian and natural 
Sciences, Essentuki Institute of management, 
business and law 
 
 
Alexander Viktorovich Dyatlov, doctor of Sociolo-
gy, Professor. Southern Federal University; 
 
 
Zelensky V. Dmitriyevich, the Honored lawyer of 
Russian Federation, doctor of law, professor, the 
Honored lawyer of Kuban, the Honourable worker of 
higher education of the Russian Federation, the 
head of programs of master preparation of law de-
partment of the Kuban agricultural university ; 
 
 
Aleksandr N. Ignatov, Doctor of Law, Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Crimean branch of the Krasnodar 
University the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
 
Valery V. Kasyanov, Doctor of Social Sciences, 
doctor of historical sciences, professor, head of 
the history of Russia at the Kuban State University; 
 
 
 
 
 
 



4 

Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат 
социологических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института социально-политических исследо-
ваний Российской академии наук; 
 

Кашкаров Алексей Александрович, кандидат 
юридических наук, доцент, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии, Крымский фи-
лиал Краснодарского университета МВД России; 
 

Клещина Елена Николаевна, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России; 
 

Когербаева Айнура Анатольевна, доктор эко-
номических наук, профессор, руководитель ООП 
«Экономика и управление народным хозяйст-
вом» (менеджмент). Киргизско-Российский сла-
вянский университет. Бишкек, Кыргизстан; 
 

Коновалов Станислав Иванович, Заслужен-
ный сотрудник МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, профессор Ростовского инсти-
тута защиты предпринимателя;  
 

Куемжиева Светлана Александровна, канди-
дат юридических наук, профессор, доцент ка-
федры гражданского права юридического фа-
культета Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Кузнецов Вячеслав Николаевич, член-коррес-
пондент РАН, доктор социологических наук; 
 
 

Маркова-Мурашева Светлана Александровна,
доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры теории, истории государства и права 
Кубанского государственного университета;  
 

Маркович Данило Ж., профессор Белградского 
университета. Сербия; 
 

Мельников Александр Борисович, доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий кафед-
рой экономики и внешнеэкономической деятельно-
сти Кубанского государственного аграрного уни-
верситета имени И.Т. Трубилина; 
 

Невский Сергей Александрович, доктор юри-
дических наук, профессор, заместитель началь-
ника Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России по научной работе, началь-
ник научно-исследовательского центра № 1; 
 

Нарбут Николай Петрович, доктор социоло-
гических наук, профессор, первый заместитель 
декана, заведующий кафедрой социологии Рос-
сийского университета дружбы народов;  
 

Ображиев Константин Викторович, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой уголовно-правовых дисциплин, Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации 
 

Пан Давей, доктор социологических наук, про-
фессор, директор Института социологии Шан-
хайской академии общественных наук. Китай-
ская народная республика; 
 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права. Российский государственный 
университет правосудия 
 

 
 
 

Svetlana G. Karepova, candidate of sociological 
sciences, leading researcher of Institute of socio-
political researches of the Russian Academy of 
Sciences; 
 

Aleksey A. Kashkarov, candidate of law, associate 
professor, Head of the department of criminal law 
and criminology Crimean branch of the Krasnodar 
university of the Ministry of Internal affairs of Russia; 
 

Elena N. Kleshchina, doctor of law, professor of 
chair of criminal trial of the Ministry of Internal Affairs 
Moscow university of Russia; 
 

Aynura A. Kogerbayeva, doctor of Economics, 
professor, head of OOP «Economy and Manage-
ment of the National Economy» (management). 
Kyrgyz-Russian Slavic university. Bishkek, Kyrgiz-
stan; 
 

Stanislav I. Konovalov, Honored police officer of 
Russia, the doctor of law, professor, professor of the 
Rostov institute of protection of the businessman;  
 
 

Svetlana A. Kuemzhieva, Candidate of Law 
Sciences, professor, associate professor of civil law 
of legal faculty of the Kuban state agricultural 
university of I.T. Trubilin; 
 
 
 

Vyacheslav N. Kuznetsov, Corresponding Member of 
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Social 
Sciences; 
 

Svetlana A. Markova-Murasheva, doctor of law, 
professor, professor of chair of the theory, history of 
state and law of the Kuban state university; 
 
 

Daniel J. Markovic, professor, University of Bel-
grade. Serbia; 
 

Alexander B. Melnikov, Doctor of Economics, Pro-
fessor, Head of the Department of Economy and 
Foreign Economic Affairs in the Kuban State Agri-
cultural University named of I.T. Trubilin; 
 
 

Sergei A. Nevsky, doctor of law, professor, deputy 
chief of the All-Russian scientific and research insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation on scientific work, the chief of research 
center № 1; 
 

Narbut N. Petrovich, tdoctor of sociological 
sciences, professor, first deputy dean, head of 
the department of sociology of the Russian universi-
ty of friendship of the people; 
 

Konstantin V. Obrazhiyev, doctor of law, profes-
sor, head of the department of criminal and legal 
disciplines University of prosecutor's office of 
the Russian Federation 
 

Pan Dawei, Doctor of Social Sciences, Professor of 
Sociology, Director of the Institute of the Shanghai 
Academy of Social Sciences. Chinese People's 
Republicе; 
 

Yury E. Pudovochkin, doctor of law, professor, 
professor of department of criminal law. Russian 
state university of justice 
 
 

 
 
 



5 

Пусько Виталий Станиславович, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, доктор фило-
софскихнаук, профессор, профессор кафедры 
политологии МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
 
Рассказов Леонид Павлович, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теории и истории права и госу-
дарства Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Романова Анна Ильинична, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономики и управления в городском хозяйстве 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета; 
 

Рыкова Ирина Николаевна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, руководитель Центра от-
раслевой экономики Научно-исследовательского 
финансового института Министерства финансов 
РФ; 
 

Самыгин Сергей Иванович, доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры управления 
персоналом и социологии Ростовского государ-
ственного экономического университета; 
 

Силин Анатолий Николаевич, доктор социоло-
гических наук, профессор, главный научный со-
трудник Западно-сибирского филиала Института 
социологии РАН; 
 

Снимщикова Ирина Викторовна, доктор эконо-
мических наук, профессор, профессор кафедры 
экономики и финансового менеджмента Кубанского 
государственного технологического университета 
имени И.Т. Трубилина; 
 

Соколова Галина Николаевна, Заслуженный 
работник образования Республики Беларусь, 
доктор социологических наук, профессор, заве-
дующая отделом экономической социологии ГНУ 
«Институт социологии» НАН; 
 

Сумачев Алексей Витальевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Югорский государст-
венный университет; 
 

Тузиков Андрей Римович, доктор социологиче-
ских наук, профессор, декан факультета промыш-
ленной политики и бизнес-администрирования Ка-
занского национального исследовательского техно-
логического университета; 
 

Упоров Иван Владимирович, доктор историче-
ских наук, кандидат юридических наук, профес-
сор. Краснодарский университет МВД России; 
 
 
Фархутдинов Инсур Забирович, доктор юри-
дических наук, ведущий научный сотрудник, Ин-
ститут государства и права Российской академии 
наук, главный редактор «Евразийский юридиче-
ский журнал»; 
 
Харитонов Евгений Михайлович, академик 
РАН, доктор социологических наук, директор 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута риса. 
 

Vitaly S. Pusko, The honored worker of the Higher 
school of the Russian Federation, the Doctor of Phi-
losophy, professor, professor of chair of political 
science of MGTU of N.E. Bauman; 
 
Leonid P. Rasskazov, Honored Worker of Science, 
Doctor of Laws, Doctor of Historical Sciences, Pro-
fessor, Head of the Department of Theory,History of 
Law and State at the Kuban StateAgrarian Universi-
ty named of I.T. Trubilin; 
 
 

Romanova Anna Ilyinichna, doctor of Economics, 
professor, the head of the department of economy 
and management in municipal economy of the Kazan 
state architectural and construction university; 
 
 

Rykova Irina Nikolaevna, doctor of Economics, 
professor, the head of the Center of branch econo-
my of Research financial institution of the Ministry of 
Finance of the Russian Federation; 
 
 

Samygin Sergei Ivanovich, doctor of sociological 
sciences, professor of department of personnel 
management and sociology of the Rostov state 
economic university; 
 

Anatoly N. Silin, doctor of sociological sciences, 
professor, the chief researcher of the West Siberian 
branch of Institute of sociology of RAN; 
 
 

Irina V. Snimschikova, doctor of Economic 
Sciences, professor of economics and financial man-
agement at the Kuban State Technological University 
named of I.T. Trubilin; 
 
 

Sokolova Galina Nikolaevna, Honoured worker of 
formation of Republic of Belarus, professor, the doc-
tor of sociological sciences, the manager of depart-
ment economic sociology of the GNU «Institute of 
sociology» of NAN; 
 

Alexey V. Sumachev, doctor of jurisprudence, pro-
fessor, Yugra state university 
 
 

Jolly-boats Andrey Rimovich, doctor of sociologi-
cal sciences, professor, the dean faculty of industrial 
policy and business administration of the Kazan 
national research technological university; 
 
 

Ivan V. Uporov, doctor of historical sciences, 
the candidate jurisprudence, professor. Krasnodar 
university Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation; 
 
Insur Z. Farkhutdinov, doctor of jurisprudence, 
the leading researcher, Institute of the state and 
right of the Russian Academy of Sciences, the edi-
tor-in-chief «The Euroasian legal magazine»; 
 
 
Evgeny M. Kharitonov, academician of RAS,doctor 
of sociological sciences, director of the All-Russian 
research institute rice. 

 



6 

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

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

 

Голенкова Зинаида Тихоновна. 

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

Редакция журнала 
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THE PROBLEM OF SPREADING  
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AMONG RUSSIAN YOUTH 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье раскрываются 
природа и содержание экстремизма в моло-
дежной среде. Кардинальные преобразования, 
происходящие во всех сферах российского 
общества, заметно отражаются на нравствен-
ном поведении нашей молодежи, когда проис-
ходит ломка традиционных моральных стерео-
типов, а в результате возрастает возможность 
проявления в молодежной среде различного 
рода деструктивности. Автором выявлены при-
чины и факторы, оказывающие влияние на 
распространение идеологии экстремизма 
среди российской молодежи.  
Молодежная среда в силу своих социальных 
характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки является той частью об-
щества, в которой наиболее быстро происхо-
дит накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала. Следовательно, актуально 
и необходимо знать предпосылки, обуславли-
вающие появление протестного настроения 
среди российской молодежи и тем самым 
оперативно предупреждать его развитие, а 
также возможное перерастание в девиантное 
поведение и преступления экстремистского 
толка. 
 

Ключевые слова: молодежная среда, ради-
кализм, экстремизм, молодежный экстремизм, 
идеология, экстремистская идеология, экстре-
мистская деятельность, профилактика экстре-
мизма. 
 

   

Annotation. This article reveals the nature and 
content of extremism among young people. 
The radical transformations taking place in all 
spheres of Russian society have a noticeable im-
pact on the moral behavior of our young people, 
when traditional moral stereotypes are broken, 
and as a result, the possibility of manifestation of 
various kinds of destructiveness in the youth envi-
ronment increases. The causes and factors in-
fluencing the spread of extremism ideology 
among the Russian youth are revealed. Youth en-
vironment due to its social characteristics and 
acuteness of perception of the environment is 
the part of society in which the most rapid accu-
mulation and implementation of negative protest 
potential. Therefore, it is important and necessary 
to know the prerequisites for the emergence of a 
protest mood among Russian youth and thereby 
promptly prevent its development, as well as 
the possible development into deviant behavior 
and extremist crimes. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: youth environment, radicalism, extrem-
ism, youth extremism, ideology, extremist ideology, 
extremist activity, prevention of extremism. 
 
 

                                                                       

 
молодёжной среде под воздействием соци-
ально-политических, экономических, рели-

гиозных факторов легче всего формируются экс-
тремистские установки и радикальные убежде-
ния. Основной угрозой экстремистских молодёж-
ных организаций становится совершение ими 
преступлений национальной и религиозной на-
правленности, влекущее за собой усиление ме-
жэтнических конфликтов, деструктивно сказы-
вающихся на формировании российской нацио-

нально-культурной идентичности. Современные 
глобальные кризисы в сфере межнациональных 
и межгосударственных отношений формируют 
приоритетные пути по укреплению российской 
гражданской идентичности, сохранения культур-
но-образовательного единства Российской Фе-
дерации, как многонационального государства. 
Ведь именно идеология формирует у людей 
представление о возможности использования 
насильственных действий в достижении своих 
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целей. На основе такой идеологии складывается 
организационная составляющая экстремизма, 
толкающая затем к реализации реальных дейст-
вий в виде совершений преступлений экстреми-
стского толка. 

В научном обороте пока не выработано обще-
признанно термина феномена экстремизма. Экс-
тремизм можно рассматривать как теорию и 
практику достижения социально-политических, 
религиозных и национальных целей при помощи 
радикальных, запрещенных способов. Шанхай-
ская Конвенция «О борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г., 
дает следующее определение экстремизму: «Ка-
кое-либо деяние, направленное на насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание 
власти, а также на насильственное изменение кон-
ституционного строя государства, а равно – на-
сильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе, организация в выше-
указанных целях незаконных вооруженных фор-
мирований или участие в них» [9, c. 4]. В России 
определение экстремизма закреплено в Уголов-
ном кодексе РФ и в Федеральном законе от               
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Здесь экстреми-
стская деятельность определяется как перечень 
деяний, подпадающих под закреплённое опре-
деление. В этот перечень входят такие действия, 
как насильственное изменение основ конститу-
ционного строя, оправдание терроризма, возбу-
ждение социальной, расовой, религиозной или 
нравственной розни, пропаганда исключитель-
ности какой-либо группы, объединенной по на-
циональному, социальному и иным признакам, 
нарушение прав и свобод человека по тем же 
причинам. Так же к экстремизму относится на-
рушение избирательных и иных конституцион-
ных прав граждан и публичные призывы к осу-
ществлению указанных действий, подстрека-
тельство к ним, а также их подготовку, организа-
цию и/или финансирование [8]. 

Анализ многообразных позиций в определении 
экстремизма позволяет выделить два основных 
подхода, раскрывающие содержание феномена 
экстремизма. Первый подход дает четкое опре-
деление экстремизму, как склонность к крайним 
взглядам и действиям, отвергающим утвердив-
шиеся в обществе нормы и ценности. Следова-
тельно, экстремизм толкуется как абсолютно 
негативное и дестабилизирующее явление в 
обществе. Сторонники второго подхода утвер-
ждают, что данное явление нельзя рассматри-
вать как однозначно отрицательное и социально 
опасное. Так, эксперт Института прав человека 
Лев Левинсон отмечает, что «неоднозначность 
экстремизма вызвана, прежде всего, возможно-
стью широкого охвата действий различного ха-
рактера, подпадающих под данный феномен. 
Экстремизм не преступление, это и «Гринпис», и 
марши мира, словом, все, что выходит за рамки 
общепринятого» [7]. Профессор Школы восточ-
ных и африканских исследований университета 
Лондона Ширин Акинер, в свою очередь, заявля-
ет, что «теоретически экстремизм может быть 
привлекателен и даже полезен» [1]. Таким обра-
зом, весь комплекс понятий, раскрывающий дан-

ное явление только как негативное и опасное, не 
может являться объективным и претендующим 
на целостную оценку такого многогранного фе-
номена как экстремизм. Именно масштабность 
охвата определения экстремизма является ос-
новной причиной появления различных юриди-
ческих, политических, морально-этических кол-
лизий.  

Изучение феномена экстремизма приводит нас к 
пониманию, что в основе появления данного 
явления в обществе лежит конфликт интересов, 
ценностей политического, социального, эконо-
мического религиозного характера. Так, по мне-
нию В. Петрищива «масштабы такого противо-
стояния интересов могут быть самыми различ-
ными: начиная с патологического противопос-
тавления собственного «я» всему обществу или 
даже человечеству со стороны отдельных инди-
видуумов и заканчивая жестким противоборст-
вом целых государственных систем, которое, 
например, характеризовало отношения между 
лагерем социализма и развитыми империали-
стическими державами в годы «холодной войны» 
[6]. При невозможности реализации своих инте-
ресов определенные лица могут использовать 
радикальные способы решения своих политиче-
ских, конфессиональных, социальных проблем. 
Но при этом далеко не каждый конфликт влечет 
за собой насильственные, противоправные и 
асоциальные формы. Следовательно, только 
при выделении конкретных критериев можно 
более точно диагностировать экстремистское 
действие и отличить его от других видов асоци-
альных проступков. Видится необходимым вы-
делить существенные характерные черты экс-
тремизма:  

– экстремистская деятельность связана с отри-
цанием существующего политического и обще-
ственного устройства и направлена на ликвида-
цию общественных и государственных институ-
тов, права, культурных ценностей и традиций;  

– экстремистская деятельность носит насильст-
венный характер и содержит явные призывы к 
насилию, затрагивает социально-значимые во-
просы и обращены широкому кругу лиц. 

Российские эксперты В. Зорин и Э. Паин, выде-
лили следующие последствия экстремизма для 
любого общества. К ним они отнесли:  

– в обществе повышается уровень нетерпимо-
сти, что отрицательно сказывается на целостно-
сти всей политической системы;  

– на поверхность выходят политические силы, 
которые фактически являются маргинальными, 
что приводит к падению уровня политической 
этики, и впоследствии проецируется на всю об-
щественную жизнь; 

– насильственные методы при достижении целей 
становятся допустимыми, что особенно пагубно 
сказывается на молодежи, которые по причине 
своих социально-психологических характеристик 
и остроты восприятия окружающей действитель-
ности становится особой частью общества, где 
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наиболее ярко происходит аккумулирование и 
осуществление отрицательного протестного на-
строения, и именно поэтому она наиболее под-
вержена влиянию различных идеологий [3]. 

Вся мировая практика показывает, что как спо-
соб решения социально-экономических, полити-
ческих, экологических, конфессиональных про-
блем экстремизм возникает в любом государстве 
вне зависимости от его уровня экономического 
развития и стабильности политического строя в 
целом. Тем не менее, экстремизм наиболее ак-
тивен в период социальной дезорганизации все-
го общества, в условиях политического и эконо-
мического кризисов, когда снижается политиче-
ская и правовая культура населения, растет уро-
вень социальной напряженности населения, па-
дает уровень жизни граждан и т.д. В современ-
ном мире экстремизм является одной из главных 
проблем, угрожающих международной, религи-
озной и национальной стабильности. Мы можем 
наблюдать, как повсеместно принимаются меры 
по приобретению независимости регионами из 
Украины, Испании, Италии, Бельгии и т.д. По-
этому наиглавнейшей задачей высшего образо-
вания, на сегодняшний момент, является про-
блема реализации его воспитательной функции. 
Особенно сегодня, когда в условиях быстро ме-
няющейся политической обстановки в мире, не-
обходимо помочь молодым людям понять ра-
циональный механизм этих процессов, которые 
изначально могут выступать как правомерное 
отстаивание своей национальной самоидентич-
ности, своего права на суверенную государст-
венность, а на практике являться дезинтеграци-
ей государства, вызванной дестабилизацией 
политической обстановки в стране. 

Так, по данным МВД РФ в 2018 году было заре-
гистрировано 1209 преступлений экстремистской 
направленности [5]. По информации директора 
ФСБ А. Бортникова, за 2018 год была пресечена 
деятельность 37 экстремистских ячеек, планиро-
вавших организовать теракты на территории 
республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Рес-
публики и Ставропольского края, а также ликви-
дировано 65 боевиков. Благодаря внедрению 
автоматизированных систем мониторинга 
средств массовой коммуникации, была пресече-
на деятельность более 47 тыс. Интернет-
ресурсов, которые содержали материалы, свя-
занные с деятельностью международных терро-
ристических организаций. По заявлению главы 
ФСБ, лидеры террористических группировок 
предпринимают всяческие попытки сформиро-
вать на территории РФ законспирированные 
ячейки. При этом он подчеркивает, что главной 
целевой аудиторией пропагандистов идеологии 
экстремизма является молодежь, в том числе 
несовершеннолетние [4]. 

Под молодежным экстремизмом, можно пони-
мать результат ограниченной социальной адап-
тации молодежи, обуславливающий преступное 
поведение молодежи. Повышение уровня экс-
тремизма среди молодежи зависит от роста со-
циальной напряженности, обусловленная ком-
плексом социальных проблем: низкий уровень 
благосостояния населения, имеющееся соци-

альное неравенство в обществе, проблема тру-
доустройства молодых людей, отсутствие воз-
можности реализации своего потенциала, недо-
верие к институтам государства и гражданского 
общества и т.д. 

Профессор Сибирского юридического института 
МВД России Шинкевич В.Е. выделил основные 
факторы, определяющие российскую специфику 
экстремистских образований в молодежной сре-
де. К этим факторам он отнес:  

– низкую социальную защищенность молодежи в 
условиях социальной, профессиональной и эко-
номической неустойчивости российского обще-
ства;  

– усиливающееся социокультурное расслоение, 
ограничивающее доступ к социальным ресурсам 
молодых людей из разных сред;  

– безответственность, которая ведёт к утере 
нормативно-ценностных оснований поддержания 
социальной солидарности и обеспечения соци-
альной идентичности [2]. 

 Психика подростков является недостаточно 
сформированной, для них свойственна ведо-
мость, податливость к проявлению нетерпимо-
сти, подверженность чужим влияниям, мировоз-
зренческая неустойчивость, готовность к совер-
шению любых действий, позволяющих им про-
двинуться в обществе. По причине юношеского 
максимализма, односложного восприятия отно-
шений межнационального и межрелигиозного 
направленности, молодые люди становятся осо-
бо уязвимыми в отношении пропаганды экстре-
мистской идеологии. Главная опасность экстре-
мистской идеологии заключается в видимой 
схожести провозглашаемых ею идеалов с обще-
признанными идеалами (неприятие наркомании, 
алкоголизма, беззакония, преступности, корруп-
ции, пропаганды жестокости и насилия в СМИ и 
др.), а также в декларировании необходимости 
использования насильственных методов при 
достижении поставленных целей. Все это созда-
ет благоприятную среду для распространения 
экстремистских взглядов и оправдания идеоло-
гии насилия и террора среди молодежи.  

Молодежный экстремизм, относится к числу наи-
главнейших проблем современного общества, по 
причине того, что молодые люди оказываются 
под влияние пропагандистов сепаратистских и 
экстремистских учений, в особенности, когда их 
идеология основывается на патриотических чув-
ствах и религиозных убеждениях молодежи. 
Пропагандируемые экстремистами ценности и 
взгляды привлекают молодых людей по причине 
своей простоты понимания, а также в обещании 
возможности в короткие сроки добиться реали-
зации своих целей. Следовательно, огромное 
влияние на становление экстремизма оказывает 
трансформация устоявшихся общечеловеческих 
ценностей, так как в современном обществе в 
основе системы ценностей лежит потребление, 
поэтому любые средства достижения матери-
ального благополучия становится оправданным. 
Так еще Р. Мертоном, продолжившим теорию 
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социальной аномии Э. Дюркгейма, говорилось о 
культурных целях и институциональных средст-
вах их достижения. Молодежь, не имея средств 
реализовать свои потребности в короткие сроки 
легитимными способами, начинают использо-
вать другие способы, в том числе зачастую и 
экстремальные. Таким образом, необходимо 
учитывать взаимосвязь не только социально-
экономических условий и морально-мирровоз-
ренческого здоровья общества, влияющих на 
возникновение экстремизма среди молодежи, но 
и трансформацию морально-нравственных ори-
ентиров и ценностей. 

Также нельзя не отметить угрозы, связанные с 
использованием российской молодежи в различ-
ных протестных акциях и митингах, способст-
вующих радикализации взглядов и формирова-
нию антигосударственной политики, вследствие 
чего создаются благоприятные условия для втя-
гивания подрастающего поколения в экстреми-
стскую деятельность. Особенно высоки риски 
радикализации молодежи среди мигрантов, т.к. 
их оторванность от своей культурный среды ис-
пользуется для навязывания экстремистских 
взглядов под видом религиозных. Также, лица, 
прибывающие к нам из стран с высокой террори-
стической активностью, уже зачастую инфициро-
ваны вирусом экстремизма, что позволяет их 
достаточно быстро втянуть в деятельность экс-
тремистских группировок. Поэтому необходима 
системная работа с мигрантами, направленная 
на интеграцию их в социальную среду россий-
ского государства. 

Учитывая тенденции развития международных 
отношений, не трудно не заметить усилившиеся 
в последнее время информационное давления 
на Россию, с целью размывания духовно-
нравственных и культурно-исторических ценно-
стей, составляющих фундамент российской го-
сударственности. Особую роль в оказании идео-
логического влияния на молодых граждан играет 
международная информационно-коммуникаци-
онная сеть Интернет, которая активно использу-
ется экстремистами в качестве средства связи 
для координации своей деятельности, поиска 
источника финансирования, способа вербовки 
новых членом, для манипулирования сознанием 
молодежи, стимулирования межнациональных и 
межрелигиозных противоречий. Сегодня экстре-
мистские группировки успешно работают с мо-
лодёжью, используя при этом просчёты государ-

ственных органов, психологическое влияние и 
контрпропаганду традиционных ценностей, ори-
ентиров, религиозных учений. 

В социокультурном портрете современной рос-
сийской молодежи можно выделить как объек-
тивные, так и субъективные причины проявления 
агрессивности и экстремальности сознания, обу-
словленные комплексностью и противоречиво-
стью условий социальной модернизации. При 
этом видится острая необходимость противо-
действовать указанным проявлениям при помо-
щи сохранения духовной культуры и ценностной 
трансформации сознания и поведения молодежи 
как особой социальной группы общества.  

Внедрение экстремизма в молодежную среду 
имеет серьезные последствия для будущего 
развития нашего государства, так как молодое 
поколение – это главный ресурс национальной 
безопасности, гарант социально-экономических 
преобразований российского общества. Выстро-
енная в России и Европейских странах практика 
работы в сфере предотвращения молодежного 
экстремизма базируется на принципе толерант-
ности и мультикультуризма, терпимости к раз-
личным традициям, ценностям и конфессиям. Но 
учитывая опыт зарубежных стран, одна терпи-
мость не способна поддерживать гражданское и 
культурное единение нации. В такой ситуации, 
гражданская и культурная идентичность граждан 
постепенно вымещается культурно-религиоз-
ными и этнокультурными формами самоиден-
тичности. Тем самым общество раскалывается 
на отдельные социумы, часто находящиеся в 
ситуации перманентного конфликта. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что межэтни-
ческая напряженность выросла многократно и 
стабильность в стране сейчас зависит от про-
фессионально разработанной национальной 
политики, а также механизмов по профилактике 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов, 
крайних проявлений форм радикализма и экс-
тремизма.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о не-
обходимости более внимательного отношения 
экспертного сообщества, гражданского общест-
ва, правоохранительных органов, государствен-
ных структур к проблеме распространения идео-
логии экстремизма в молодежной среде, разра-
ботке необходимых мер предотвращения и про-
филактики экстремисткой угрозы. 
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Аннотация. В рамках статьи рассматривается 
направленность социально-педагогических 
действий на развитие двигательных качеств с 
учетом возрастных особенностей. Речь идет о 
том, что развитие двигательных качеств у детей 
7–8 лет в процессе занятий спортивными еди-
ноборствами, выявило специфические соци-
ально-педагогические условия, которые спо-
собствовали поиску и апробированию иннова-
ционных игровых и соревновательных форм, 
адаптированных к школьникам младшего воз-
раста. 
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настоящее время развитие системы допол-
нительного образования позволяет осуще-

ствлять подготовку спортивного резерва и обес-
печивать формирование, развитие и сохранение 
здоровья детей [1]. Спортивные учреждения ак-
тивно развивают научное направление по со-
вершенствованию системы организации и пла-
нирования учебно-тренировочного процесса в 
детско-юношеских спортивных объединениях                       
[2, 3]. На современном этапе повышенный инте-
рес к спортивным единоборствам обеспечивает-
ся не только масштабной организацией ее рас-
пространения, но и разнообразием форм, видов 
и большим количеством проведения спортивных 
мероприятий [4]. Вместе с тем, осуществляемая 
работа, как на государственной, так и на ком-
мерческой основе не дает желаемого результата 
по развитию физических качеств и укреплению 
как физического, так и психосоциального здо-
ровьяподрастающего поколения [5].  

Проблематика развития двигательных качеств 
детей 7–8 лет в процессе дополнительного об-
разования на основе применения подвижных игр 
с элементами единоборств, нашла свое отраже-
ние в работах: А.М. Ачилова, О.В. Гончаро-
ва,А.М. Дурова, М.Н. Жукова, Б.Б. Кипчакова, 
И.В. Стародубцевой, Н.Я. Прокопьева и др. Как 
подчеркивает Б.Б. Кипчакова, применение под-
вижных игр с элементами единоборств позволя-
ет повысить общий уровень физической подго-
товленности детей [6]. 

Основные задачи физического воспитания детей – 
укрепление их здоровья, содействие правильно-
му физическому и соматическому развитию. Од-
нако не менее важным является своевременное 
обучение их жизненно важным двигательным 
навыкам, главными из которых следует считать 
навыки ходьбы, бега, прыжков и метаний, то есть 
упражнений, составляющих основы легкой атле-
тики. 

Определение уровня физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей 
развивающегося детского организма при на-
чальном отборе и на базовом этапе занятий 
спортом, является одной из актуальных про-
блемсовременной спортивной социально-
педагогической науки. При этом объективная 
оценка физического развития детей возможна 
при условии создания мониторинговой системы 
в каждом регионе, для обоснования «местных» 
стандартов [7, 8]. 

Одной из причин сложившегося положения яв-
ляется недостаточный учет различных факторов, 
влияющих на развивающийся организм детей. 
Наиболее отрицательно на развитие мышления 
и основных двигательных качеств влияют техно-
генные, физические и химические факторы ок-
ружающей среды. Отсутствие экологических 
паспортов спортсооружений, научно-обоснован-
ных практических и методических рекомендаций 
по проведению занятий актуализирует необхо-
димость разработки технологий, обеспечиваю-
щих оздоровительную и развивающую направ-
ленность учебно-тренировочного процесса [9].  

Целью данной статьи является разработка и 
апробирование социально-педагогических основ 
развития двигательных качеств у детей 7–8 лет в 
процессе занятий спортивными единоборствами 
в рамках дополнительного образования. Объек-
том исследования выступает процесс дополни-
тельного образования по спортивным единобор-
ствам. Предмет исследования составляют соци-
ально-педагогические особенности развития 
двигательных качеств у детей 7–8 лет в процес-
се занятий спортивными единоборствами. 

Остановим взор на результатах исследования. 
Изучение состояния проблемы двигательных 
качеств свидетельствует о недооценке возрас-
тных особенностей детей в процессе занятий 
спортивными единоборствами по дополнитель-
ному образованию. Об этом свидетельствуют 
современные тенденции преимущественного 
изучения приемов борьбы и тренировочных по-
единков, которые не могут успешно решать за-
дачи по овладению двигательными действиями 
и укреплять здоровье детей. Наиболее негатив-
но тренировочные схватки воздействуют на со-
стояние эмоционально-психической сферы де-
тей 7–8 летнего возраста. Проигравшие схватку 
дети проявляют реакции возбуждения или тор-
можения, что отражается на их психическом раз-
витии.  

Учитывая возрастные особенности детей 7–8 
лет для развития двигательных качеств в про-
цессе занятий спортивными единоборствами, 
были определены следующие социально-педаго-
гические условия: 

– подбор и выполнение специальных подвижных 
игр с элементами спортивных единоборств, в 
которых определяется замысел и сюжет игры; 

– разработка различных видов соревнователь-
ной деятельности по выполнению основных дви-
гательных действий спортивных единоборств; 

– дозирование физических нагрузок оздорови-
тельной направленности с учетом индивидуаль-
ных возможностей детей в реальных условиях 
тренировочных занятиях; 

– ранжирование детей по успешности выполнения 
поставленных задач в подвижных играх и различ-
ных видов соревновательной деятельности. 

В качестве специальных подвижных игр с эле-
ментами спортивных единоборств были опреде-
лены: игры в касания, игры теснения, игры за 
овладение предметом, игры на внимание, игры 
на опережение, игры на перетягивание и вытал-
кивание.  

Остановимся на рассмотрении обозначенных 
выше подвижных игр. 

1) Игры теснения.Смысловое задание данного 
вида игр с элементами единоборств, заключает-
ся в вытеснении, выведении из положения ста-
тического и динамического равновесия соперни-
ка на определенной территории. Границы терри-
тории могут варьироваться в зависимости от 
игровой ситуации. 

В 
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– Исходное положение (И.п.) лицом друг к другу, 
ноги согнуты в коленных суставах. Задача: пере-
толкать соперника; 

– «Петушиный бой»: И.п. стоя на одной ноге, 
руки за спиной. Задача: перетолкать соперника 
или до касания второй ноги ковра; 

– Тиснение из круга, (в скрестном захвате борец 
должен вытеснить соперника из круга).  

2) Игры за овладение предметом. 

– «Отбирание мяча»: И.п. лежа на животе, мяч 
прижат к груди. Задача: за 30 сек. забрать мяч у 
соперника, после чего борцы меняются; 

– за овладение гимнастической палкой из раз-
личных исходных положений (стоя на ногах, на 
коленях, лежа на спине и животе); 

– И.п. упор лежа. Задача: кто быстрее вытащит 
платочек из-за пояса соперника. 

3) Игры на внимание. Задачей игр на внимание 
является приучить детей слышать тренера, а не 
просто выполнять знакомые упражнения и эле-
менты по привычке.  

– Дети строятся в одну колонну по росту, в цен-
тре зала. Задача: добежать до правой стены 
зала, (а тренер при объяснении показывает вле-
во);  

– дети стоят в одной шеренге. Задача: сделать 
пять кувырков вперед, задание начинается по 
свистку, (либо заранее оговоренному условному 
сигналу), однако подается другой сигнал, – не 
тот, о котором было сказано. 

4) Игры на опережение. «Кто быстрее встанет» 
(игровой комплекс по заданию): И.п. лежа на 
животе, руки за головой; руки за спиной в захва-
те; лежа на спине – руки вдоль туловища; руки 
за головой в захвате. Задача: по сигналу трене-
ра как можно быстрее встать на ноги: зайти за 
спину соперника в партере, (один из борцов по 
жребию или указанию тренера становится в вы-
сокий партер, а соперник, осуществив один из 
атакующих захватов, по сигналу должен забе-
жать ему за спину, т.е. заработать выигрышный 
балл); 

– И.п. стоя на ногах, спиной друг к другу. Задача: 
по сигналу, забежать за спину сопернику и взять 
захват;  

– И.п. упор лежа (сгибание-разгибание рук). За-
дача: по сигналу, забежать за спину сопернику. 

5) Игры перетягивания, вытягивания.  

– И.п. стойка борца, руками держать соперника 
за запястья (за кисти «борцовский захват»). За-
дача: кто перетянет соперника за обозначенную 
линию; занимающиеся делятся на две равные 
команды, одна команда ложится на живот лицом 
друг к другу, соединяя руки в захват образуя 
«ромашку», в центре ковра, вторая команда на-
ходится за пределами рабочей зоны ковра. За-
дача: вытащить соперников за пределы рабочей 
зоны ковра. 

В последнее время в различных сферах образо-
вания (лингвистике, художественной литературе, 
математике и т.д.) применяются различные 
формы сюжетных игр – «квесты» (от англ. 
«Quest – поиск»). Показатели квеста (физиче-
ской подготовленности детей) представлены в 
таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности детей 7–8 лет 
 

Тесты 
Мальчики Девочки 

В начале года В конце года В начале года В конце года 
Прыжок в длину, см 113 ± 4,7 117 ± 4,6 112 ± 4,6 118 ± 4,3 
Бег 10 метров, с 4,1 ± 0,2 3,9 ± 0,2 4,3 ± 0,3 4,1 ± 0,2 
Поднимание прямых ног, раз 17 ± 18 19 ± 1,7 14 ± 1,6 17 ± 1,9 
Бег 150 м. 55,5 ± 0,3 54,3 ± 0,3 59,5 ± 0,2 57,0 ± 0,3 
Челночный бег 3×10м,с 12,0 ± 0,7 11,3 ± 0,7 12,5 ± 0,5 11,8 ± 0,6 

 
Квест – это инновационная дидактическая игра с 
определенным сюжетом, предполагающим раз-
решение различных головоломок и логических 
заданий, требующих быстрого принятия реше-
ния. На базе Ростовского Педагогического кол-
леджа преподаватели экспериментальной подго-
товки провели квест по теме: «История физиче-
ской культуры и спорта». Так какучащиеся были 
спортсменами, преподаватели предложили 
смешанную форму квеста, в котором было необ-
ходимо проявлять физические качества при пе-
ремещении от задания к заданию (броски мяча в 
цель, жим гири, прыжки в длину с места и т.д.), а 
также знания из истории возникновения и разви-
тия спорта.  

Как показала практика применения квеста: из 
скучного варианта викторины, в котором уча-
щиеся неохотно принимали участие, получилось 
яркое, психоэмоционально интересное меро-
приятие. Дети узнали лучше друг друга в ис-
пытаниях, проявили сплоченность и взаимо-
выручку.  

Таким образом, нам представляется перспек-
тивной разработка тематических «квестов» с 
различными акцентами на развитие двигатель-
ных качеств в совокупности с проявлением раз-
личных видов мышления («мобильность», «гиб-
кость», «быстрота» и т.д.) [10]. 
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В целом, в результате наших исследований, в 
рамках заявленной проблематики, мы пришли к 
выводам о том, что: 

– наблюдение за учащимися 7–8 лет выявило 
высокую активность в участии, повышенную мо-
тивированность в поведении, положительноеп-
сихоэмоциональное реагирование как результат 
двигательной деятельности; 

– необходимо применение дидактически обосно-
ванных интерактивных педагогических техноло-
гий, требующих методической подготовки, таких 

как: «квесты-игры», специализированные игро-
вые комплексы и т.д. 

Последнее связано с тем, что в отличие от тра-
диционных методов проведения уроков физиче-
ского воспитания детей младшего школьного 
возраста, эффективность физической подготов-
ленности и развитие двигательных качеств с 
применением подвижных игр с элементами еди-
ноборств происходит значительно быстрее и 
обнаруживает повышенную мотивированность в 
поведении.  
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формирования новой объективной и субъек-
тивной реальности современного капитализма, 
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условиях обострения глобальных противоречий 
капитализма взаимосвязь социально-экономи-
ческой реальности и социального неравенства 
наиболее полно проявляется в значимых трен-
дах: акцент делается на переходе на новую 
модель, представляющую будущее человече-
ское общество; увеличивается общая неста-
бильность на планете, в результате чего появ-
ляются разнообразные оппозиционные обще-
ственные движения, направленные против дей-
ствующей политической власти и в развитых 
государствах, и в государствах третьего мира.
В подобных условиях РФ впала в неопределен-
ное состояние общественной реверсивности, 
связанной с традиционалистской модерниза-
цией, а также официальным статусом, провоз-
глашающим РФ социальным и национальным 
государством. Когда адекватное (институцио-
нальное) решение проблемы неравенства по-
может преодолеть не только нестабильность и 
неопределенность переходного времени, но и 
выступить основой формирования качественно 
новых общественных отношений и создания 
значимой нормативно-правовой (ценностной) 
базы для будущего общества. 
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ротиворечивый процесс модернизационных 
изменений современного общества непо-

средственно связан с переходом к новой реаль-
ности капитализма,что с необходимостью требу-
ет нового теоретико-методологического осмыс-
ления и практического решения. 

В данной работе раскрываются сущностные 
(объективные и субъективные) основы реально-
сти современного капитализма через призму 
актуализации проблемы неравенства, поскольку 
именно она определяет вектор и стратегию об-
щественного развития. В методологическом 
плане, благодаря сравнительному анализу ос-
новных содержательных аспектов (историко-
философского, повседневного и концептуально-
го), мы покажем особенности неравенства в кон-
струировании социальной реальности совре-
менного капитализма.  

Вопрос неравенства представляется одним из 
наиболее важных и одновременно противоречи-
вых. Это связано с тем, что в нем отражается 
действительность, которая может рассматри-
ваться и в качестве индикатора уровня развития 
социума и цивилизации (низшая, средняя или 
высшая ступень), и в качестве индикатора про-
явления человеческой сущности (божественное 
происхождение человека или взгляд на человека 
как на «общественное животное»). Из этого оп-
ределения вытекает вопрос: чем является нера-
венство? На этот вопрос можно дать по меньшей 
мере два взаимоисключающих ответа. Это не-
мезис либо синкрезис, то есть, предопределен-
ный рок или необходимость, проистекающая 
изнутри. При этом если учитывать механизм 
глобальных преобразований, обусловленных 
усугубляющимся мировым финансовым кризи-
сом, обесценивающейся рыночной экономикой, 
усилением социальной напряженностина плане-
те между развитыми государствами и странами 
третьего мира, дисбалансом между материаль-
ным благополучием социальной «элиты» (пред-
ставляющей меньшинство) и нищетой основной 
массы населения, на данный процесс следует 
смотреть под несколько иным углом зрения. В 
частности, акцент теперь делаетсяна вопросе-
замены новой моделью общественного мироуст-
ройства старой капиталистической модели, ис-
черпавшей свою идеологию и положительные 
возможности свободного творческого становле-
ния личности. Согласно капиталистической мо-
дели социального устройства, наиболее актив-
ные члены общества – созидатели – поощрялись 
и вознаграждались за производство обществен-
но полезной продукции. Как результат – сфор-
мировались нестабильные системные социаль-
ные взаимодействия, в рамках которых разные 
люди, их объединения и группы вступили на путь 
противостояния [1, с. 3]. 

Подобные обстоятельства были вызваны также 
развитием с конца ХХ столетия отрицательной 
формы капитализма. Ее называют хищнической, 
паразитической формой, потому что она харак-
теризовалась огромной разницей в прибыли лю-
дей и безграничной властью глобальной финан-
совой системы, которая получала доход не из 
производственной сферы а из различных спеку-

ляций, в результате которых развились мошен-
ничество, хищничество и обогащение избранных 
членов общества. В это время активно усугуб-
лялся дисбаланс власти, богатства и доходом. В 
этот период общество перешло нарыночные 
отношения, в основе которых лежали знания и 
информация, благодаря которым социум сталбо-
гаче, но в то же время ненадежнее и диском-
фортнее [2, с. 47].  

Исследования, проведенныесотрудниками Фе-
дерального института технологий (Швейцария, 
Цюрих), проанализировавшими в 2007 г. свыше 
43 тыс. транснациональных фирм, имеется 
сравнительно небольшое число фирм (147), 
главным образом кредитные организации, 
управляющие экономикой всего мира. Эти фир-
мы являются стержнем, вокруг которого враща-
ются находящиеся в постоянном взаимодейст-
вии международные финансовые системы, кото-
рым принадлежит существеннаячасть активов 
глобальной экономики. Речь идет о своеобраз-
ных единых сверх экономике и сверхгосударст-
ве, под которыми следует понимать незримое 
глобальное правительство, активно противодей-
ствующеевсяческим изменениям существующей 
системе и устанавливающее требующуюся ему 
динамику вектора процессов, происходящих в 
обществе [3].  

Можно привести множество дефиниций такого 
понятия, как «неравенство» или «неравномерное 
развитие»существующих ныне социумов. Со-
гласно одной из них, развитые государст-
ва«бросают» на рынки государств третьего ми-
расвои избыточные товары и сохраняют там за-
ниженную зарплату для того, чтобы стоимость 
ввозимого сырья не увеличивалась. А так как 
стоимость промышленных продуктов увеличива-
ется быстрее стоимости сырья или природных 
ресурсов, это позволяет сохранить скорость (ди-
намику) развития лидирующих государств.  

Это обстоятельство позволяет некоторым зару-
бежным авторам утверждать, что современный 
капитализм не исчерпал своих способностей 
(внутреннего потенциала) и находится на стадии 
обновления (перехода на новый уровень биоин-
формационного капитализма) на основе преоб-
разования своего собственного материального 
базиса и самопрограммирования [4, с. 37–42]. 
Существует иная позиция, в соответствии с ко-
торой в развитыхгосударствах, в отличие от раз-
вивающихся, на протяжении 200 лет система 
общественных отношений, или сформировав-
шееся общественное устройство, не менялась. 
Поэтому в тех и других государствах можно го-
ворить о разнонаправленных векторах измене-
ния общественной стратификации, в результате 
чего и возникаютновые виды неравенства в об-
ществе. 

В развитых государствах активизируются потоки 
мигрантов (в основном, из азиатских, африкан-
ских и ближневосточных государств), в резуль-
тате чего наступает национально-конфес-
сиональное и общественно-экономическое нера-
венство, в связи с которым формируется но-
выйфундаментоппозиционного движения. В раз-

П 



27 

вивающихся же государствах социальное нера-
венство усиливаетсяв связи с тем, что во главу 
угла ставится либеральная идеология рыночных 
отношений капитализма. Однако главным обра-
зом наличие неравенства между двумя типами 
государствсвязано с тем, что их социальные 
процессы являются разнонаправленными (в од-
них происходит упрочениеэтнической самоиден-
тификации, а в остальных она утрачивается во-
все), на основе чего и появляются новые виды 
неравенства. 

Историко-философский аспект связан нетоль-
ко с эволюцией первых представлений о фено-
мене неравенства, но и сраскрытием его истоков 
и форм в разных исторических моделях совре-
менного капитализма. В самом общем плане 
историческая эволюция взглядов о сущности 
неравенства включала в себя шесть основных 
временных этапов (первобытность, древневос-
точные цивилизации, античность, Средневеко-
вье, Новое время и современное) – и определя-
лась характером эволюции доминирующих па-
радигм научного или ненаучного знания общест-
ва и природе человека. 

Исторически факты социального неравенства 
наблюдаются во времена родоплеменного строя 
через противопоставление и доминирование 
различных оппозиций: гендерных (матриархата – 
патриархата), возрастных (старшие – младшие), 
территориальных (удобные – неудобные), кров-
ных (свои – чужие), лежавших в основе истоков 
социальных взаимоотношений, обусловленных 
проблемой самосохранения и выживания. 

Однако свое рациональное объяснение фено-
мен неравенства получил в эпоху «духовного 
взрыва» в развитии цивилизаций (VIII–V вв. до 
н.э.), когда возникли первые религиозные (идея 
избранных и неизбранных народов, привилеги-
рованных и непривилегированных, благородных 
и неблагородных, совершенных и несовершен-
ных людей и с их разной предопределенностью 
или предназначенностью в мире) и философские 
(идея естественного неравенства людей, об-
ществ) системы, направленные на защиту и 
обоснование существующего миропорядка, ус-
тановленного свыше. 

Таким образом, если в древневосточных циви-
лизациях рефлексия преодоления неравенства 
отождествлялась с некой фатальной предопре-
деленностью человека как центра борьбы с ми-
ровым Злом, то в античности она сводилась к 
значимой предустановленной роли или деятель-
ности разных социальных классов в жизни об-
щества. 

В период Средневековья, когда в Западной Ев-
ропе сложилась система феодальных отноше-
ний, основанная на сословных различиях, и ут-
вердилось христианство как мировая религия, 
социальное неравенство стало трактоваться в 
контексте теологического мировоззрения. При-
чем, с одной стороны, оно стало рассматривать-
ся как нечто производное от веры в Бога, а с 
другой – закрепляло идею вечности обществен-
ного неравенства, проявленной и реализованной 

в установившемся социальном порядке на осно-
ве сословной иерархии, где было строго предус-
тановлено, что каждый индивид занимает в ней 
свое определенное место в силу неравного воз-
даяния по достоинствам, неравной нравственной 
ответственности и различной ценностной значи-
мости людей «высших» и «низших» сословий в 
жизни общества. 

Особенностями такого миропонимания неравен-
ства были патерналистская мораль и традицио-
нализм, которые предполагали неравенство со-
словий друг перед другом. Если «низшие» со-
словия должны были честно трудиться (важ-
ность добродетели трудолюбия), ибо труд, это 
средство «спасения души», то основной долг 
феодалов – защищать их от насилия, помогать 
при неурожаях и т.д.  

Если рассматривать период Нового времени, то 
следует отметить, что оно стало временем фор-
мирования двух главныхтенденций в философ-
ском пониманиитакого явления, как социальное 
неравенство. В частности, появилисьпозитивный 
(апологетический) и негативный (критический) 
подходы, из которых в последствии сформиро-
вались консервативная (неоконсервативная) и 
либеральная (неолиберальная) идеологемы об-
щественно-философской идеологии. Апологети-
ческий подход был обусловлен началом буржу-
азной революции, в результате которой фео-
дальное государственное устройство сменилось 
капиталистическим, в рамках которогозароди-
лись новые социальные характеристики в нера-
венстве отношений. Эти характеристики облада-
ли своими особенностями.  

Критический подходбыл обусловлен всемерной 
критикой буржуазного социума, природа которо-
го выявляется через потребность в воспроиз-
водстве неравенства в обществе. В качестве 
аргументов такого понимания приводились сле-
дующие доказательства: 

●  источником социального неравенства высту-
пает появление частной собственности, а потому 
для ее преодоления необходимо уменьшить 
имущество посредством ограничения потребно-
стей и пресечения роскоши; 

●  буржуазное общество не отвечает равному 
праву всех людей на свободу и пользования 
жизненными благами; 

●  преодоление общественного неравенства 
возможно только посредством уравнительного 
передела земли; 

●  для установления равенства необходимо 
свершение коммунистической революции, уста-
новление полной уравнительности и всеобщего 
аскетизма; 

●  для преодоления общественного неравенст-
ва необходимо мирное переустройство в соот-
ветствии с принципами коммунистического пере-
распределения: от каждого по способностям – 
каждому по потребностям [5, с. 708–709]. 
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Повседневный аспект – это как субъективное 
понимание неравенства на уровне повседневной 
жизни, так и его реальное объективное проявле-
ние. 

Специальных исследований о субъективности 
восприятия социального неравенства разными 
социальными группами и его роли в формирова-
нии общественного сознания и поведенческих 
моделей в повседневной жизни практически не 
было. На основе анализа различной литературы 
(научной, художественной, религиозной и др.) и 
многочисленных опросов общественного мне-
ния, публикуемых в СМИ (интернете), гипотети-
чески обозначим его некоторые особенности 
проявления в России и Западной Европе [6].  

Если для массового общественного сознания 
россиян его сущность раскрывается через такие 
категории, как «зло», «неправедность», «неспра-
ведливость», т.е. воспринимается как абсолют-
ная антиценность и ему как оппозиция противо-
стоит идеал социального равенства в советское 
время (для большинства людей старшего воз-
раста), то в европейском общественном созна-
нии она воспринимается через разные виды пра-
вовой и политической оппозиции: «равенство – 
неравенство», «право – бесправие», «законность – 
беззаконие», «свобода – несвобода», имеющие 
разный индивидуальный и общественный ценно-
стно-смысловой контекст. 

С точки зрения повседневной действительности 
социальное неравенство выражается в следую-
щих процессах:  

1. Отсутствиеравного доступа к материальным 
благам. В обществе созданы неравноценные 
условия и возможности. Кроме того, разные со-
циальные слои имеют разные возможности в 
плане осуществления своих целей в рамках за-
данного социокультурногополя. 

2. Людям свойственны разные как внешние ха-
рактеристики (половозрастные, состояние здо-
ровья, внутренняя энергия, красота и т.д.), так и 
внутренние показатели присутствия индивиду-
альныхталантов, черт, навыков и т.д. 

В научной литературе все эти различия людей 
принято обозначать и подразделять на естест-
венные и социальные, которые как бы закрепили 
их неравные статусы в социальных отношениях 
определенного социокультурного пространства. 
Считается, что именно они в разной мере могут 
выступать основой неравных отношений [7]. 

Концептуальный подход – это вопрос исследо-
вания современной действительностикапита-
лизма с точки зрениякак традиционной идеоло-
гии марксизма, так и концепций, представленных 
модернизмом, постмодернизмом и большим 
разнообразиеммоделей современного модер-
низма, подразумевающих разные проекции из-
менения капитализма. С точки зрениясовремен-
ной теоретической мысли,такая действитель-
ность как объективно действующая и субъектив-
но осознаваемаяможет быть истолкована неод-
нозначно, с позиций разных методологических 

механизмов и ценностных ориентиров. По мне-
нию социологов,она представляет собой дейст-
вительность различных социумов (постиндуст-
риальное, информационное, знания, потребле-
ние, услуги и пр.), а такжепроцесс формирования 
социальной реальности капитализма через 
трансформацию институциональных ценностей, 
которые проявляются в разных новых видах не-
равенства, а экономисты – через концепты ре-
индустриализации, неоиндустриализации, деин-
дустриализации. 

С точки зрения методологии изучения современ-
ного неравенстваразличаются классический и 
неоклассический подходы. В условиях обостре-
ния глобальных противоречий капитализма 
взаимосвязь социально-экономической реально-
сти и социального неравенства наиболее полно 
проявляется в нескольких значимых трендах:  

1. Произошло опровержение лидирующих в 
экономической теории либеральной идеологии, 
согласно которой рыночная модель индустри-
ального (постиндустриального) социума может 
успешно справиться с проблемой неравного 
распределения прибыли и свести к минимуму 
степень социального неравенства. 

2. Резко появилась огромная разница в прибы-
ли, плате за работу, качестве жизнедеятельно-
сти, уровне доступности духовных и материаль-
ных благ, в результате чего понятие «средний 
класс»стало достаточно размытым и значитель-
но упростилась дифференциация общественно-
го устройства. 

3. Становится системообразующим компонен-
том, предопределяющим на данный момент ка-
чественную степень уровень жизнестойкости и 
продуктивности общественной системы. 

4. По причине этой взаимосвязи увеличивается 
общая нестабильность на планете, в результате 
чего появляются разнообразные оппозиционные 
общественные движения, направленные против 
действующей политической власти и в развитых 
государствах, и в государствах третьего мира. 

5. Акцент делается на переходена новую мо-
дель, представляющую будущее человеческое 
общество. 

6. Обозначило динамику неравномерного раз-
вития развитых и развивающихся стран. 

Исходя из этого, проблема формирования новой 
объективной и субъективной реальности совре-
менного капитализма, находящаяся в тесной 
взаимосвязи с двумя разнонаправленными стра-
тегиями: преобразование капитализма, обуслов-
ленное его структурным кризисом и переходом к 
новому техноукладу, в рамках которого ученые 
пытаются найти некапиталистическую модель 
общественного развития, где специальное место 
отводится социальной концепции марксизма. В 
подобных условиях РФ впала в неопределенное 
состояние общественной реверсивности, свя-
занной с традиционалистской модернизацией, а 
также официальным статусом, провозглашаю-
щим РФ социальным и национальным государ-
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ством, когда адекватное (институциональное) 
решение проблемы неравенства поможет пре-
одолеть не только нестабильность и неопреде-
ленность переходного времени, но и выступить 

основой формирования качественно новых об-
щественных отношений и создания значимой 
нормативно-правовой (ценностной) базы для 
будущего общества. 
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условиях кардинальных структурных изме-
нений всех сфер общественной жизнедея-

тельности, происходящих в российском общест-
ве, нестабильной рыночной экономики и соци-
альной рискогенности, усложняются процессы 
адаптации различных социально-демографичес-

ких групп, особенно молодежи,неоднородной по 
своему составу, возрастным и социально-
психологическим особенностям [1, 2].  

Несмотря на то, что адаптационный процесс 
является атрибутивной характеристикой соци-

В 
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альной системы, «востребованность общества в 
актуализации адаптационных процессов значи-
тельно возрастает в периоды нестабильности, 
высоких скоростей социальных изменений» [2,                
с. 3]. Как подчеркивает В.А. Тер-Акопьян, про-
цесс выработки адаптационных стратегий сту-
денческой молодежи «носит во многом стихий-
ный характер, что обусловлено как изменением 
социально-экономической и политической рос-
сийской реальности, так и влиянием глобализа-
ции, которая усиливает адаптивную нагрузку на 
молодежь», на ее социальное самочувствие              
[4, с. 3].  

О.В. Шиняева и Т.В. Фадеева, указывая на все 
более ухудшающееся здоровье молодых поко-
лений и массовизацию высшего образования, 
подчеркивают, что сегодня студентами все чаще 
становится молодежь, обладающая различным 
ментальным, интеллектуальным, соматическим, 
физическим и психосоциальным потенциалом 
[5]. Этот факт, конечно, не может не отразиться 
на адаптации такой категории молодых людей в 
социокультурном пространстве тех или иных 
учебных заведений [6]. 

В этой связи актуализация проблемы социально-
го здоровья студенческой молодежи с позиций 
концепции адаптации связана, с одной стороны, 
со стратегической значимостью данной группы, с 
другой, – с неопределенностью развития, кризи-
сом социализации, неустойчивостью и переоп-
ределением социально-статусных позиций, мар-
гинальностью, подверженностью различным де-
виациям, а также утратой «привычных» идентич-
ностей [7].  

Российские социологи В.П. Бабинцев, Л.А. Бе-
ляева, В.Л. Гатило, Л.В. Колпина, И.В. Кузнецо-
ва, Е.В. Курашкина, М.В. Морев, Т.В. Фадеева, 
О.В. Шиняева и др., рассматривают специфику и 
сложности адаптации молодеживо взаимосвязи 
с социальным самочувствием и социальным 
здоровьем. 

Как же интерпретируется социальное здоровье 
человека? 

Понятие социального здоровья в отечественной 
социологии здоровья имеет сравнительно не-
давнюю историю и проистекает из определения 
здоровья, сформулированного Всемирной орга-
низацией здравоохранения, в соответствии с 
которым здоровье представляет собой трехсто-
роннюю модель, совокупность физической, пси-
хической и социальной сторон [8]. 

Социальное здоровье, безусловно, является 
социологическим феноменом, который может 
быть показателем адаптированности личности к 
взаимодействию в социальной среде.  

Так, например, И.В. Кузнецова характеризует 
социальное здоровье молодежи как определен-
ный уровень развития, сформированности и со-
вершенства форм и способов взаимодействия 
личности с внешней средой (адаптивное приспо-
собление, уравновешивание, регуляция); а также 
определенный уровень психосоциального лич-

ностного развития, позволяющий успешно реа-
лизовывать данное взаимодействие [9]. 

В.П. Казначеевым социальное здоровье лично-
сти интерпретировалось как оптимальные, адек-
ватные условия общественной среды, препятст-
вующие социальной дезадаптации [10]. 

По мнению М.В. Морева, социальное здоровье 
(на индивидуальном уровне) является «инте-
гральной характеристикой полноценности физи-
ческого, психического, социального и духовного 
функционирования личности, зрелости механиз-
мов личностной регуляции» и способности к 
адаптации [11, с. 29].  

Е.Н. Приступа с позиций социально-педаго-
гического подхода определяет «социальное здо-
ровье личности ребенка» как «состояние чело-
века, при котором его биопсихические возмож-
ности способствуют установлению равновесия с 
социальной средой путем адаптации и конструк-
тивной активизации в ней, следуя нравственным 
социальным нормам» [12].  

Таким образом, для нас интерес представляет 
подход, в рамках которого основным критерием 
социального здоровья студенческой молодежи 
предстает социальная адаптация, адекватное и 
успешное взаимодействие личности молодого 
человека с внешней средой (в т.ч. и академиче-
ской). 

Социальная адаптация студенческой молодежи 
представляет собой сложный и многогранный 
процесс, для изучения которого целесообразно 
использовать систему интегральных показате-
лей, одним из которых является социальное 
здоровье молодежи.  

Что же представляет собой социальная адапта-
ция молодежи?  

По мнению Красавиной, социальная адаптация – 
это и процесс, и состояние, представляющее 
собой характеристику отношения индивида с 
внешней средой. Принцип осмысления социаль-
ной адаптации заложен в способности молодого 
человека адекватно и мобильно реагировать на 
динамику изменений современного российского 
социума, что соответствует выражению успеш-
ности адаптации как процесса [13]. 

Характер адаптации, безусловно, зависит от 
комплекса объективных и субъективных причин. 
Структуру фундаментаадаптации, по мнению              
Т. Парсонса, составляют ценности, нормы, роли 
и реальныеколлективы. Применительно к адап-
тации студенческой молодежи всоциокультурном 
вузовском пространстве, воззрения Т. Парсонса 
позволяют выразить процесс адаптации через 
формирование устойчивыхмоделей взаимодей-
ствия основных субъектов образовательного 
процесса,которые позволяют им успешно реали-
зовывать поставленные цели [14, с. 38]. 

Е.В. Курашкина анализирует социальное здоро-
вье учащейся молодежи как состояние молодого 
индивида, обладающее положительной соци-
ально-адаптивной интенциональностью. Если 
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такое состояние является нормальным, преоб-
ладающим в повседневной жизни, можно пола-
гать, что потенциал социального здоровья лич-
ности реализуется успешно [15]. 

Н.А. Чентемирова акцентирует внимание на том, 
что социальное здоровье выражается в способ-
ности адаптироваться в общественной жизне-
деятельности и обладать социальной-ролевой 
саморегуляцией. С одной стороны, социальное 
здоровье молодежи обуславливается«статусно-
ролевыми и аксиологическими характеристика-
ми, а с другой, – влиянием ближайшего окруже-
ния и общества в целом, что в конечном итоге 
способствует успешной адаптации [16, с. 7]. 

О.В. Шиняева и Т.В. Фадеева анализируют здо-
ровье как ресурс адаптационного поведения 
студенческой молодежи. Ими было проведено 
исследование в среде студенческой молодежи. 
Согласно результатам их исследований, по мне-
нию студенческой молодежи, в наибольшей сте-
пени на способность адаптироваться в академи-
ческой среде к требованиям высшего учебного 
заведения влияют усилия самого студента                 
(43 %), его культурный потенциал и воспитание 
(38 %), способности и навыки познания (33 %). 
Здоровье в целом (в т.ч. и социальная его сто-
рона), рассматриваемое как ресурс адаптации 
имеет приоритетную значимость для четверти 
студенческой молодежи (26 %). При этом моло-
дежь, не успевающая в учебно-образовательной 
деятельности, чаще ставит здоровье на первое 
место среди основных ресурсов адаптации                  
(44 %), осознавая его дефицит [5, c. 175]. В це-
лом, исследователи пришли к выводу о тесном 
взаимном влиянии здоровья на адаптацию и 

адаптивности на здоровье. Но при этом авторы 
подчеркивают, что зависимость между состояни-
ем физического, психического и социального 
здоровья молодежи и ее адаптационными прак-
тиками никак нельзя считать линейной. Противо-
речивое влияние социального капитала «на вы-
бор моделей адаптации связано с недооценкой в 
молодом возрасте ресурса здоровья, что ведет к 
его быстрому расходованию и слабому учету в 
достижении жизненных целей» [5, c. 178].  

Социальное здоровье детерминирует способ-
ность молодых людей успешно адаптироваться к 
требованиям современности, быть социально 
эффективными, востребованными, оказывать 
активное и конструктивное воздействие на все 
уровни социальной действительности [17].  

Согласно модели социального здоровья студен-
ческой молодежи, представленной современным 
исследователем В.Л. Гатило, она отличается 
«перевесом в сторону достижения эмоциональ-
ного комфорта в рамках внутренней среды лич-
ности студента, а с другой стороны, смещением 
акцента интересов на взаимоотношения и дела 
на микроуровне – в рамках студенческой груп-
пы», что препятствует «личной общественной 
активности» молодежи» [18, с. 25] и не способст-
вует успешной адаптивности в социокультурном 
пространстве вуза. 

Таким образом,социальное здоровье студенче-
ской молодежи отражает способность и степень 
ее адаптированности к взаимодействию в соци-
альной среде в целом, и социокультурном про-
странстве вуза, в частности. Социальное здоро-
вье может рассматриваться как ресурс адапта-
ционного поведения студенческой молодежи.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена та-
кая острая социально-экономическая пробле-
ма современной России, как женская безра-
ботица. Отмечается, что данный вид безрабо-
тицы в нашей стране традиционно находится 
на высоком уровне и пока что не наблюдается 
тенденции на урегулирование этой проблемы, 
несмотря на различные программы по под-
держке женщин, принимаемые на уровне Пра-
вительства РФ. Также в статье говорится о том, 
что в России ярко выражена гендерная дис-
криминация в вопросах трудоустройства. 
Большинство работодателей предпочитают 
брать на работу мужчин, а не женщин. Осо-
бенно данной дискриминации подвержены ма-
тери-одиночки, многодетные женщины, женщи-
ны, имеющие детей-инвалидов и молодые жен-
щины, недавно окончившие учебные заведения. 
Также в статье приводятся актуальные стати-
стические данные, в полной мере подтвер-
ждающие данную тенденцию и характеризую-
щие состояние женской безработицы в России 
в настоящее время. 
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Annotation. In this article such acute social and 
economic problem of modern Russia as female 
unemployment is considered. It is noted that this 
type of unemployment in our country is traditional-
ly at a high level and there is no tendency to re-
solve this problem, despite the various programs to 
support women adopted at the level of the Gov-
ernment of the Russian Federation. The article also 
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pronounced in Russia. Most employers prefer to 
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time. 
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дной из самых острых социально-
экономических проблем современности 

является безработица, то есть такое состояние 
общества, когда определенная часть активного 
населения хочет и способна трудится по найму, 
но практически не может трудоустроится по при-
чине отсутствия работы [1, с. 260]. 

Безработица относится к крайне негативным 
явлениям, поскольку она не только тормозит 
экономическое развитие государства и повыша-
ет уровень бедности среди определенных слоев 
населения, но также провоцирует моральную, 
нравственную и духовную деградацию, способ-

ствует повышению уровня преступности в стране 
и т.д. 

В мире не существует ни одного государства, в 
котором не было бы данного негативного явле-
ния. Однако уровень безработицы и вызываю-
щие ее причины, а также последствия этого яв-
ления во всех государствах различны. К приме-
ру, особую обеспокоенность в России вызывает 
женская безработица, поскольку ее уровень в 
нашей стране традиционно высок, и пока что не 
наблюдается тенденцияк улучшению ситуации. 
Это значит, что большое количество женщин не 
могут реализовать себя в качестве квалифици-

О 
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рованных специалистов, самостоятельно зара-
ботать деньги. Бесспорно, что такая ситуация 
является для женщин нашей страны достаточно 
унизительной и требует принятия мер, направ-
ленных на решение столь острой проблемы. 

В результате анализа проблемы женской безра-
ботицы становится совершенно очевидным, что 
ее истоки кроются, прежде всего, в наличии дис-
криминационных проявлений на рынке труда. 
Основные проявления данных явлений выража-
ются в следующем: 

– наличие неравенства при приеме на работу и 
при увольнении с нее. Суть данного проявления 
дискриминации состоит в том, что люди, отно-
сящиеся к определенной социальной группе, 
принимаются на работу крайне неохотно и лишь 
в том случае, когда отсутствуют другие претен-
денты на вакантное рабочее место. В случае 
увольнения ситуация полностью противополож-
на, то есть, данная категория людей бывает уво-
лена в первую очередь; 

– наличие ограничения доступа к некоторым 
профессиям. Здесь речь идет о ситуации, при 
которой определенные группы людей лишаются 
возможности заниматься конкретными видами 
деятельности, а также работать на конкретных 
должностях. Это касается даже тех случаев, ко-
гда человек имеет возможность прекрасно спра-
виться с такой работой; 

– наличие неравенства при оплате труда. Речь 
идет о том, что, выполняя одну и ту же работу, 
различные группы работников получают за ее 
выполнение неодинаковую оплату; 

– наличие дискриминации вертикальной мобиль-
ности работников. В данном случае речь идет о 
неравных возможностях различных социальных 
групп людей в процессе продвижения по карьер-
ной лестнице, а также об ограничении доступа к 
различным программам повышения квалифика-
ции. 

Все перечисленные дискриминационные явле-
ния откровенно проявляются в настоящее время 
именно в гендерном контексте, то есть, касают-
ся, в первую очередь, женщин.  

Несмотря на то, что в ст. 19 и 37 Конституции 
Российской Федерации четко закреплены прин-
ципы равноправия мужчин и женщин, на практи-
ке все получается гораздо сложнее. Прежде все-
го, на 456 профессий в настоящее время имеют-
ся ограничения для женщин. Так, в России жен-
щины не могут быть работниками порта, маши-
нистом поезда, работать в сфере добычи сырья 
и т.д. Следует заметить, что в развитых запад-
ных государствах любые ограничения по гендер-
ному признаку являются недопустимыми. 

Кроме того, после кардинальных перемен, про-
изошедших в России в конце ХХ века, когда 
страна четко стала на путь развития рыночной 
экономики, наметилась ярко выраженная тен-
денция, связанная с гендерной направленностью 
изменения структуры занятых на рынке труда.  

Прежде всего, количество женщин во всех от-
раслях экономики резко сократилось. Кроме то-
го, заметно стало меньше женщин в профессиях, 
связанных с высокоинтеллектуальным трудом, 
где требуется наличие высокой квалификации и 
профессионализма. Например, в таких отраслях 
экономики, как машиностроение (в том числе, и 
инженерный корпус), где во времена СССР ра-
ботало около 50 % женщин, сейчас насчитыва-
ется только 32 %. В легкой промышленности, где 
доля женщин составляла около 80 %, данный 
показатель снизился до 64 % [3, с. 117]. 

Только в сфере образования, социальных от-
раслях и здравоохранения женщины, как и пре-
жде, занимают доминирующую позицию по коли-
честву рабочих кадров. Что же касается иных 
секторов российской экономики, то здесь по 
большей части женщины заняты на непрестиж-
ной и низкооплачиваемой работе. 

Характеризуя такое негативное явление, как 
безработица, невозможно обойтись без анализа 
статистики. На 1 января 2019 года уровень без-
работицы в Российской Федерации вырос по 
сравнению с декабрем 2018 года на 0,1 % и со-
ставил 4,9 % по сравнению с 4,8 % на декабрь 
2018 г. Общее количество безработных, относя-
щихся к возрастной категории от 15 до 72-х лет, 
составило 3,7 млн человек. Из них в органах 
службы занятости населения в данном качестве 
было зарегистрировано около 0,7 млн человек и 
0,6 млн человек получали пособие по безрабо-
тице. Причем, среди безработных в возрасте от 
15 до 72-х лет доля женщин в апреле 2019 года 
составила около 60 %. 

Уровень безработицы за период 2018 по апрель 
2019 года показан на рисунке 1 [4].  

Нельзя обойти не упомянуть и такой факт, что 
женщины, выполняя наравне с мужчинами одну 
и ту же работу, зачастую, получают меньшую 
заработную плату. В результате, даже найдя 
работу, женщина по причине низкого заработка, 
не имеет возможности содержать семью, что 
является крайне негативным фактором. Так, по 
данным статистики, на 1 января 2019 года, сред-
ний заработок женщин составлял всего 70 % от 
среднего заработка мужчин в нашей стране.  

Такая явно выраженная гендерная дискримина-
ция на рынке труда делает женщину, тем более 
многодетную, зависимой от мужчины финансово, 
что зачастую провоцирует терпение по отноше-
нию к домашнему насилию. Кроме того, в России 
по причине огромного числа матерей-одиночек, 
женщины вынуждены самостоятельно обеспечи-
вать своих детей. Следовательно, получая низ-
кую заработную плату, они пытаются подраба-
тывать дополнительно, что резко сокращает ко-
личество времени, которое женщина может уде-
лить детям. 

Говоря о дискриминации женщин на рынке труда 
в нашей стране, следует выделить те группы, 
которые подвергаются таковой с наибольшей 
силой и являются самыми незащищенными в 
социальном плане: 

– матери-одиночки; 
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– многодетные матери; 

– женщины, имеющие детей-инвалидов; 

– женщины предпенсионного возраста; 

– жены военнослужащих; 

– выпускницы различных учебных заведений без 
опыта работы [5, с. 300].  

Работодатели берут на работу женщин, относя-
щихся к данным социальным группам, крайне 
неохотно. Это связано с нежеланием брать ра-
ботника, который наверняка будет долгое время 
отсутствовать на рабочем месте по причине на-
хождения на больничном со своими детьми, что 
касается матерей-одиночек, многодетных мате-
рей и женщин с детьми-инвалидами. Также, беря 
на работу молодую девушку детородного воз-
раста, тем более без опыта работы, работода-
тель предполагает, что она, проработав недол-
гое время, уйдет в декретный отпуск и ему опять 
придется искать специалиста. Жены военнослу-
жащих являются нежелательными работниками, 
поскольку, по причине частых переездов и сме-
ны места жительства, просто теряют квалифика-
цию, так как работают не систематически. 

Проведенный в Москве социальный опрос среди 
100 случайно выбранных безработных женщин, 
ищущихработу показал, что на вопрос о том, что 
мешает им ее найти, были получены ответы, 
показанные на рисунке 2 [6, c. 240]. 

То есть, 41 % опрошенных женщин ответили, что 
работодатели им отказали по той причине, что 
они либо уже имеют детей, либо относятся к той 
социальной категории, которая рассматривается 
работодателе как непостоянный работник по 
причине возможности скорого ухода в декретный 
отпуск. 26 % опрошенных женщин сказали о том, 
что получили отказ, так как работодатель счита-
ет, что женщина не будет хорошим работником, 
поскольку ей трудно совмещать семейные дела 
с профессиональной деятельностью. Еще 26 % 
респондентов отметили, что попросту нет вакан-
сий, которые им подходят на данный момент 
времени, то есть по их профессии. 7 % женщин 
указали иные причины. 

Также женщинам был задан вопрос о том, в чем 
они сами видят причины сложностей с трудоуст-
ройством. Полученные ответы показаны на ри-
сунке 3 [6, с. 241]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы населения России в возрасте 15–72 лет 
 

 
 

Рисунок 2 – Причины проблем трудоустройства среди женщин 
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Рисунок 3 – Личное мнение женщин о причине,  
которая отрицательно влияет на возможность их трудоустройства 

 
При ответе на данный вопрос 41 % женщин на-
звали в качестве основной причины свое непод-
ходящее образование, 28 % указали на наличие 
детей, 19 % опрошенных считают, что в службе 
занятости не могут найти подходящую для них 
вакансию, 12 % отметили иные причины негатив-
ного влияния на их возможность трудоустроится. 

Проведенный опрос наглядно показывает, что со 
стороны работодателей женщина-мать рассмат-
ривается как очень нежелательный работник, в 
то время как женщины причиной неудачи при 
поиске работы считают свое неподходящее об-
разование. Данная ситуация показывает крайне 
негативную социальную тенденцию дискримина-
ции женщины, особенно женщины-матери в 
сфере трудовых отношений. В развитых запад-
ных странах такие вопросы давно урегулирова-
ны на законодательном уровне, а любые прояв-
ления дискриминации, тем более гендерной, со 
стороны работодателя, закончатся для него 
серьезным судебным разбирательством и круп-
ным штрафом.  

Таким образом, в России на сегодняшний день, 
несмотря на указанное в Конституции РФ поло-
жение о том, что она провозглашена социаль-
ным государством, проблема гендерной дискри-
минации на рынке труда и связанной с ней высо-
кой женской безработицей стоит крайне остро и 
требует своего эффективного решения. Безус-
ловно, государство со своей стороны предпри-
нимает определенные меры, направленные на 
урегулирование данного вопроса. Например, 
была утверждена Национальная стратегия дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 годы, в 
которой затрагивается вопрос женской безрабо-
тицы [7]. Однако, этого явно недостаточно. Ре-
шение данной острой проблемы возможно толь-
ко при совместной работе общества и государ-
ства, а также посредством формирования ува-
жения к женщине-матери как эффективному ра-
ботнику и активной социально адаптированной 
личности. 
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Аннотация. В рамках современных социальных 
наук широко распространена идея изменяю-
щегося общества. В поисках образа будущего 
учеными предложены теория информационного 
общества. Авторы считают, что в результате 
реализации основных идей теории информа-
ционного общества возникла новая смешанная 
объективно-виртуальная реальность. Эта новая 
технологическая платформа. По своей сути это –
эргатическая система, центральным элементом 
которой выступает человек. На ее базе в ре-
зультате различных комбинаций возникают но-
вая социальная система, социальные структу-
ры и институты. Они носят гибридный характер 
и синтезированы из физических и виртуальных 
сегментов с участием человека. 
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Annotation. In the modern social Sciences, 
the idea of a changing society is widespread. In 
search of the image of the future scientists pro-
posed the theory of information society. The au-
thors believe that as a result of the implementation 
of the basic ideas of the theory of information so-
ciety, a new mixed objective-virtual reality has 
emerged. This new technology platform. At its 
core, it is an ergatic system, the Central element 
of which is the man. On its basis, as a result of var-
ious combinations, a new social system, social 
structures and institutions are emerging. They are 
of a hybrid nature and is synthesized of the physi-
cal and virtual segments involving human subjects. 
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оявление и развитие информационных 
технологий (компьютеры, вычислительные 

машинные и др.) перед научным сообществом 
60–70-х годов ХХ века поставили вопрос о даль-П 
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нейшем социальном развитии. Стало понятно, 
что в социуме постоянно происходят множест-
венные изменения. Однако еще никогда эти из-
менения не носили столь радикальный характер. 
В рамках идеи изменяющегося общества учены-
ми были сформулированы множественные идеи, 
теории, концепции, модели, ориентированные на 
будущее человечества. В научный оборот нача-
ли входить понятия «постиндустриальное обще-
ство», «информационное общество», «экологи-
ческое общество», «сетевое общество» и многие 
другие. 

В 80-е годы ХХ века со стороны социологов и 
философов подвергается критике мнения об 
однолинейном характере социальных процессов. 
В рамках теории устойчивого развития подчер-
кивается изменения общества самым неожидан-
ным образом и в различных направлениях: сре-
ды обитания; динамики численности и структуры 
народонаселения; конфликты из-за ресурсов или 
социокультурных ценностей; проникновение 
культурных образцов других культур. 

Разветвление изменений связано с хаотично-
стью нынешнего состояния социума, когда инно-
вационные перемены не укладываются в рамки 
традиционных институтов и их ограничений. Ме-
ханизмы восстановления старой социальной 
системы не обеспечивает равновесие социума. 
Общество находится в точке социальной бифур-
кации и в поисках дальнейшего пути варианта 
своего развития. Последние десятилетия, в пер-
вую очередь через американскую социологию 
широко распространяется понятие «постиндуст-
риальное общество», обозначающее новую ста-
дию общественного развития основанного на 
развитии новых технологий. Термин был введен 
ученым А. Кумарасвами, а применен в начале 
60-х годов. Основные идеи постиндустриального 
общества были выделены в трудах, в первую 
очередь американских социологов О. Тоффлера, 
З. Бжезинского, Д. Белла и др. В начале 70-х 
годов Д. Белл в работе «Грядущее постиндуст-
риальное общество. Опыт социального прогно-
зирования» описал основные черты нового об-
щества [1]. Центральная роль, согласно Д. Бел-
лу, отводится теоретическим знаниям и их коди-
фикации (упорядочение, управление знаниями). 
Основными институтами постиндустриального 
общества он считает: университет, академиче-
ские институты, исследовательские организации. 
Экономика базируется на наукоемких отраслях 
[1]. 

На базе идей постиндустриального общества 
очень скоро начала моделироваться концепция 
информационного общества. Ученые под ин-
формационным обществом понимают общество, 
в основных сферах которого преобладает ин-
формационный сегмент. 

Термин «информационное общество» был пред-
ложен профессором Токийского института                  
Ю. Хаяши, которого называют «отцом информа-
ционного общества». По заказу правительства 
Японии им было изучено влияние новых разви-
вающихся компьютерных технологий на общест-
во. В работе «Японское информационное обще-

ство: темы и подходы» (1969 г.) и других работах 
им информационное общество был определен 
как общество, где компьютеризация предостав-
ляет людям возможность пользоваться надеж-
ными источниками информации, освободиться 
от рутинной работы, обеспечить высокий уро-
вень автоматизации производства [4]. 

Японский социолог Й. Масуда рассмотрел ин-
формацию как знание нового типа, как основу 
социальной деятельности будущего. По его мне-
нию, именно информационные технологии соз-
дают предпосылки для колоссальных изменений 
в жизни общества [5]. 

Идеи авторов концепции «информационного 
общества» (Ю. Хаяши, Й. Масуда и др.) в основ-
ном были направлены на решения задач эконо-
мического развития Японии. В 70-х годах идея 
информационного общества в качестве идеоло-
гии развития современного общества получает 
популярность в социологии и философской мыс-
ли Европы и США. Д. Белл, А. Турен, Э. Тоф-
флер, П. Друкер, 3. Бжезинский, анализируя раз-
витие современного общества, выделили ряд 
его характерных черт: знания и информация то-
ждественны, они являются главной движущей 
силой прогресса и эволюции; между развитием 
общества и усовершенствованием технологий 
имеется прямая зависимость;наука обусловли-
вает все социальные процессы;университет – 
верх пирамиды всех социальных институ-
тов;огромная скорость изменений, быстротеч-
ность социальных процессов;основной сферой 
социальной жизни и экономики является сфера 
услуг [3]. 

В 80-е годы ХХ века начали вырисовыватьсяре-
альные черты нового общества. В зарубежных и 
отечественных социальных исследованиях тех-
ническая и технологическая сторона социальных 
изменений, их оценка получают доминантность 
над гуманитарными вопросами. Этому способст-
вует возникновение интернет-пространства, а 
также внедрение в социальную среду технологий 
виртуальной, а в последующем дополненной и 
смешанной реальности.  

Основатель лаборатории визуального програм-
мирования (VPL), Джарон Ланьев 1987 году в 
научный оборот ввел термин «виртуальная ре-
альность», как созданный техническими средст-
вами мир, замещающий объективно-физический 
мир. Очень скоро, технологии виртуальной ре-
альности (VR) получают широкое распростра-
нение в социальной жизни. Особенности                    
VR: искусственность, созданное техническими 
средствами; замещение (симуляция) предметно-
го мира его образом; передача человеку инфор-
мацию через его ощущения; изолированность от 
человека. 

В 1980–1981 гг. формируется концепция «допол-
ненной» реальности. Стив Манн создает первый 
носимый компьютер, систему компьютерного 
зрения с текстовыми и графическими наложе-
ниями на фотографически опосредованную сце-
ну. Исследователь компании Boeing Том Кодел в 
1990 г. использует термин «Augment Reality» 
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(дополненная реальность), где виртуальная ре-
альность выступает в качестве дополнения фи-
зической. В научных традициях России Augment 
Reality понимается как дополненная или расши-
ренная реальность. 

Очень быстро технологии дополненной (или 
расширенной) реальности нашли применениево 
многих сферах и областях современного обще-
ства (медицина, архитектура, строительство и 
т.д.). Augment Reality (AR) – это синтетическая 
среда, возникающая в результате наложения 
виртуальных и физических объектов друг на друга. 

1. Наложение виртуальных объектов на эле-
менты физического мира – дополненная ре-
альность.  

2. Наложение элементов физического мира на 
виртуальные объекты – дополненная виртуаль-
ность. 

Цель – дополнениеданных окружающего мира и 
улучшениеего информационного восприятия 
пользователем. 

В последние десятилетия помимо технологий 
виртуальной реальности (VR) и дополненной 
реальности (AR) в отечественной и зарубежной 
науке все чаще используются технологии «сме-
шанной реальности» (Mixed Reality) (США, Япо-
ния, Китай, Австралия и др.). В зависимости от 
технических характеристик возможны гологра-
фическая и погружаемая смешанная реально-
сти. 

В 1994 Пол Милграм и ФумиоКиширо определи-
ли смешанную реальность как взаимодействие 
физического мира и цифрового мира [6]. Техно-
логия смешанной реальности – наслоение и 
синтез реальных и виртуальных, физических и 
цифровых объектов в реальном времени, что 
придает объектам большую реалистичность и 
дополнительная функциональностьс помощью 
специального оборудования (3D-очков или шле-
ма). 

Как мы видим, существующие мировые научные 
традиции под смешанной реальностью понима-
ют технику и технологию. В нашем понимании 
смешанная реальность имеет более глубокое 
социокультурное и гуманитарное значение.                
Это – новая социальная реальность, возникаю-
щая на основе сочетания предметного и вирту-
ального элементов. Она выполняет функцию 
платформы для становления новых социальных 
структур, социальных систем и институтов. Осо-
бенностью данной социальной платформы со-
стоит в том, что она синтетична и комбинируется 
из физического, виртуального и антропного сег-
ментов. 

Смешанная реальность все больше превраща-
ется в основополагающий компонент развития 
современного социума. Она рождает иное пони-
мание бытия на основе комбинированного объ-
ективно-виртуального социального пространст-
ва. Причем для нас большую актуальность при-
обретает формирование смешанной реальности 
в качестве технологической платформы и ее 

влияние на социальную и гуманитарную сферы, 
на человека и на социум. 

На современном этапе развития на платформе 
смешанной объективно-виртуальной реальности 
используются многие технологии виртуальной 
реальности, дополненной реальности, допол-
ненной виртуальности и т.д. Их сочетание соз-
дает различные комбинации социальной реаль-
ности. Однако есть один объединяющий прин-
цип: выход за рамки традиционных форм взаи-
модействия человека и мира, переход к новой 
системе взаимодействия «мир – виртуальный 
образ мира – человек». Эти две реальности 
(«мир» и «виртуальный образ мира») определя-
ют полярные концы спектра воздействия на че-
ловека, известного как континуум объективности 
и виртуальности. В результате между двумя про-
тивоположными мирами возникает пересечение 
(новая граница социального бытия человека), 
при котором объекты реального (предметного) и 
виртуального миров взаимодействуют и одно-
временно воздействуют на человека. В итоге 
человек вынужден жить законами двух миров, 
синтезировать новый искусственный мир – за-
мещение. У него постепенно формируется гиб-
ридный тип мышления, требующий постоянного 
информационного обновления в течение всей 
жизни из источников объективно-предметного и 
виртуального ряда.  

Четко видны особенности и отличия новой сме-
шанной социальной реальности от классической 
системы «мир – человек». Смешанная объек-
тивно-виртуальная реальность – это эрга-
тическая система, центральным элементом ко-
торой является человек. Он выступает также в 
качестве Демиурга (творца) смешанной соци-
альной реальности. Аппаратными средствами 
сотворения смешанной социальной реальности 
являются: процессор, дисплей (шлем, очки, лин-
зы, гарнитура), датчики (цифровые камеры, оп-
тические датчики, акселерометры, GPS, гиро-
скопы, твердотельные компасы) и устройства 
ввода (включающие распознавание речи, распо-
знавание жестов, контроллеры). С каждым годом 
они совершенствуются, создают виртуальную 
иллюзию социальности, осознание полного при-
сутствия человека в данной социальной среде – 
смешанной реальности. 

Мы выделяем базовые свойства смешанной со-
циальной реальности объективно-виртуального 
типа (пространственно-временные свойства: 
смешанность или гибридность, синтетичность и 
искусственность, N-мерность и комбинирован-
ность; управляемость и ризоматичность, конст-
руируемость и модульность, неоднородность, 
нестабильность и т.д.) [2]. 

Итак, реализация теорий информационного об-
щества рождает реальный образ изменяющегося 
общества – смешанную объективно-виртуальную 
реальность. Радикальные изменения привносят-
ся во все сферы социальной деятельности че-
ловека. Меняется социальная система, социаль-
ные структуры и институты. Все эти социальные 
изменения носят глобальный и радикальный 
характер и могут быть изучены в дальнейших 
исследованиях. 
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играционные процессы играют значитель-
ную роль в жизни большинства государств 

современного мира. Миграция населения явля-
ется доминирующим фактором социального раз-
вития и преобразований, провоцируя изменения 
в социально-демографической структуре обще-
ства, влияет на процессы экономики, политики и 
культурные процессы, способствует экономиче-
скому и культурному развитию, но с другой сто-
роны миграция, несет угрозы принимающему 
обществу. Важным для России в настоящее 
время становитсярегулированиеотношений в 
рамках трудового обмена со странами бывших 
республик Советского Союза. Ключевыми вопро-
сами в рамках данной проблемы встают вопросы 
стабилизации миграционной политики. Мигран-
ты,попадая в новую культуру среду, нуждаются в 
помощи со стороны государства в плане эконо-
мической, культурной, социокультурной адапта-
ции и ценностям принимающего сообщества. 
Таким образом, существует объективная по-
требность в анализе и осмыслении ситуации, 
сложившейся в сфере институционализирован-

ной регуляции процессов адаптации мигрантов 
на территории Российской Федерации, а такжев 
анализе результатов реализации предлагаемых 
государственныхпрограмм адаптации мигрантов. 

Одним из важных государственных документов в 
этой сфере является Концепция миграционной 
политики 2025. В качестве приоритетных на-
правлений программы, связанных с миграцион-
ной политикой, являются содействие адаптации 
и интеграции мигрантов и членов их семей, про-
тиводействие дискриминации и незаконной ми-
грации, снижение риска межнациональных кон-
фликтов, обеспечение национальной безопасно-
сти в условиях развития миграционных процес-
сов, выполнение всех гуманитарных обяза-
тельств в отношении вынужденных мигрантов, 
защита национального рынка труда. 

В Российской Федерации наблюдается усиление 
вектора миграционной политики, снижение ад-
министративных барьеров и некоторых ограни-
чений для мигрантов, введение дифференциро-
ванного подхода к приему их отдельных катего-

М 
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рий. В период 2012 по 2017 г. Миграционный 
поток вырос на 10 процентов, компенсировав 
при этом естественную убыль населения, став 
источником дополнительных трудовых ресурсов 
для экономики нашей страны. 

Одним из главных документов в сфере адапта-
ции мигрантов является проект «Социально-
культурная адаптация и интеграция мигрантов в 
Российской Федерации» в рамках Государствен-
ной программы по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации 
[1]. Цель подпрограммы является создание ус-
ловий для успешной социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в российское 
общество. Задачи подпрограммы – это разра-
ботка и внедрение научно-методических и обра-
зовательно-просветительских программ, инфор-
мационно-справочных изданий, ресурсов ин-
формационного сопровождения процессов соци-
альной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов; создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, в 
том числе для приема и содержания лиц, хода-
тайствующих о признании их беженцами, вынуж-
денными переселенцами, а также вынужденных 
переселенцев и беженцев и прибывших с ними 
членов семьи [2]. 

Стоит обратить внимание на Указ, подписанный 
Президентом, «О Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на 2019–2025 годы» [3]. Среди прочих направле-
ний миграционной политики отдельным направ-
лением в рамках данного указа является адап-
тация мигрантов. В рамках данного направления 
намечены следующие задачи: 

●  формирование институтов имеханизмов со-
циальной икультурной адаптации иностранных 
граждан сучетом их возрастных, профессио-
нальных, национальных, культурных ииных осо-
бенностей, атакже региональных иэтнокультур-
ных укладов жизни населения Российской Феде-
рации; 

●  принятие мер, препятствующих возникнове-
нию пространственной сегрегации, формирова-
нию этнических анклавов имаргинализации на-
ходящихся натерритории Российской Федерации 
иностранных граждан, включая оформление до-
кументов, удостоверяющих личность, лицам без 
гражданства, неимеющим таких документов; 

●  обеспечение иностранным гражданам неза-
висимо отих миграционного статуса, уровня до-
ходов ииных обстоятельств равных возможно-
стей для получения государственных услуг 
всфере миграции, втом числе информационных. 

Обратимся к научным исследованиям, посвя-
щенным данной проблематике. Так, В.Ю. Леде-
нева анализирует проблемы социально-
правовой защиты разных категорий мигрантов. 
Автор указывает на то, что главенствующую 
роль в регулировании трудовой миграции в Рос-
сийской Федерации занимает Федеральная ми-
грационная служба, деятельность которой долж-
на стать социально ориентированной [4]. Она 

обращает внимание на сложность приобретения 
нелегальным мигрантом легального статуса. И в 
целом, ограничительный характер миграционной 
политики для уже находящихся на территории 
мигрантов. Так, государственная социальная 
поддержка оказывается только легальным ми-
грантам, в отношении остальных проводятся 
мероприятия, направленные на выявление, кон-
троль и выдворение их из страны. Автором под-
черкивается сложность в приобретении неле-
гальным мигрантом легального статуса. В такой 
ситуации функция социальной и правовой защи-
ты берут на себя общественные организации и 
фонды. В.Ю. Леденева отмечает, что во многих 
случаях институциональные государственные 
структуры утрачивают ведущую роль в процессе 
интеграции мигрантов. Например, так происхо-
дит при создании мигрантами различных сете-
вых структур, облегчающих им вхождение в при-
нимающее общество.  

Нельзя не согласиться с мнением В.Ю. Ледене-
вой о том, что важным аспектом в процессе 
адаптации мигрантов к новой среде представля-
ется их взаимодействие с религиозными и этни-
ческими организациями, действующими на тер-
ритории Российской Федерации. Во избежание 
ситуаций, провоцирующих социальную напря-
женность, необходимо развивать взаимодейст-
вие государственных структур с общественными 
объединениями, диаспорами, религиозными и 
иными организациями, используя их потенциала 
для интеграции мигрантов в новую культурную 
среду. Например, поскольку значительную часть 
общего миграционного потока составляют вы-
ходцы из традиционно мусульманских стран, 
мечеть является частью интеграционного меха-
низма. Она поддерживает трудовых мигрантов и 
способствует упрочнению связей мигрантов му-
сульман разных поколений [4, с. 38]. Критерием 
позитивной адаптации может служить субъек-
тивная оценка мигрантомсобственного благопо-
лучного «вхождения» в новое социально-
экономическое и культурное пространство, а 
практическими индикаторами могут служить 
приобретение мигрантом навыков и умений, са-
мостоятельно проживать без поддержки госу-
дарства, а также официальный акт выдачи ми-
гранту и членам его семьи свидетельства о виде 
на жительство или паспорта гражданина Россий-
ской Федерации [4]. 

С.В. Антуфьев отмечает, чтодля принятия эф-
фективных решений на региональном и феде-
ральном уровне имеет значение социологиче-
ская информация, получаемая в результате про-
ведения мониторингов, фиксирующих нюансы-
процессов вхождения мигрантов в российский 
социум.Собранные указанным способом данные 
указывают на то, что устойчивая кризисная си-
туация в экономике не позволяет выделить бо-
лее или менее значительные ресурсы на реше-
ние проблем обустройства и социальной адап-
тации переселенцев, а также указывает на то, 
что лишь малая часть переселенцев, объеди-
ненная в общественные организации и ассоциа-
ции, а уже созданные организации недостаточно 
сплочены и слабо организованы финансово. По-
этому указанные организации, порой, игнориру-
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ются властными структурами в центре и на мес-
тах [5]. 

В свою очередь, А.Ю. Краснов, рассматривая 
проблемы незаконной миграции, подчеркивает, 
что в процессе формирования государственной 
политики противодействия незаконной миграции 
необходимо соизмерять приоритеты националь-
ной безопасности страны и последствий мигра-
ции. Упрощенный порядок и безвизовый режим 
со странами СНГ для пересечения государст-
венной границы, отсутствие фиксации сопрово-
ждающих документов является катализатором 
притока нелегальныхмигрантов [6]. Т.А. Бажан, 
также отмечает проблему нелегальной мигра-
ции, как особоостростоящую перед нашим госу-
дарством. Огромное количество нелегалов, не-
законно пребывающих и осуществляющих тру-
довую деятельность в нашей стране, фактиче-
ски,оказываются за пределом законодательного 
регулирования. «Миллионы мигрантов не охва-
чены ни правовым просвещением, ни обучением 
русскому языку, ни получением необходимых 
интеграционных знаний. Некая часть иностран-
ных граждан, попадая в Российскую Федерацию, 
фактически выпадает из правового поля страны 
и существует в особой анклавной реальности», 
отмечает автор [7, c. 28]. При этом Л.В. Андри-
ченко пишет о том, что,делая акцент на борьбе с 
нелегальной миграцией, государство должно 
учитывать, что в общественном сознании дан-
ные призывы обретают межэтнический контекст. 
Поэтому важным моментом при составлении и 
осуществлении государственных и региональных 
программ важно отдельное обсуждение направ-
лений, связанных с противодействием экстре-
мизму, гармонизацией межнациональных отно-
шений и постановкой вопросов оценки и анализа 
миграционной ситуации в каждом конкретном 
регионе [8]. 

Такимобразом,в связи с усилением миграцион-
ного потока, ростом потребностей нашего стра-
ны в новых трудовых ресурсах происходит ак-

туализация ресурсов в рамках государственного 
планирования и контроля интеграции и адапта-
ции мигрантов.  

Во-первых, социальная и культурная адаптация 
мигрантов рассматривается с учетом их возрас-
та, профессиональных, национальных и куль-
турных особенностей.  

Во-вторых, государственная политика в данной 
сфере одной из главных своих целей определя-
ет разработку правовых аспектов адаптации.  

В-третьих, немаловажным является акцентиро-
вание внимания на балансе национальных инте-
ресов нашей страны (культурная целостность, 
безопасность, сохранение определенных куль-
турных, исторических и религиозных традиций) и 
национальной идентичности приезжающих, чьи 
культурные ценности так же не должны рассмат-
риваться как маргинальные. 

Ограниченное количество научных исследова-
ний, представленных в рамках данной статьи, 
позволяет выявить, что намеченные в государ-
ственных программах направления при реализа-
ции на практике не достигают в полной мере 
желаемого результата. Это может быть объяс-
ненослабой инициативой со стороны региональ-
ных властей в реализации указанных программ. 
По нашему мнению, если в регионе имеются 
сектора экономики, которые нуждаются в при-
влечении миграционного потенциала, регио-
нальные власти должны осуществлять регио-
нальные программы по привлечению мигрантов, 
обладающих востребованными в регионах обра-
зовательными, профессиональноквалификаци-
онными, социально-демографическими и други-
ми характеристиками.Так же, стоит обратить 
внимание на участие в реализации миграцион-
ной политике не только государственных струк-
тур, но и некоммерческих организаций, такие 
организации могли бы создавать центры для 
адаптации и интеграции мигрантов, осуществ-
лять предмиграционную подготовку. 
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Аннотация. Авторами данной статьи проведен 
компаративный анализ реализации региональ-
ной молодежной политики в Ростовской области 
и Краснодарском крае. Согласно итоговому 
ежегодному рейтингу регионов в сфере эф-
фективности реализации молодежной политики 
за 2018 г. Ростовская область и Краснодар-
ский край вошли в первую двадцатку. Деятель-
ность по реализации ГМП в обоих сравнивае-
мых регионах носит системный и последова-
тельный характер, осуществляется в соответст-
вии с основными направлениями реализации 
программ ГМП в РФ, ориентированными на 
решение молодежных проблем, поддержки со-
циально значимых инициатив молодежи. 
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области изучения государственной моло-
дежной политики (ГМП) в последнее деся-

тилетие посвящено много научных исследова-
ний, подавляющее большинство которых пред-
ставляют собой изложение перечня государст-
венных программ и мероприятий государствен-
ных органов власти по вопросам молодежной 
политики. Что касается сферы изучения россий-
ской региональной молодежной (РМП) политики, 
то она, по сути, находится в стадии своего ста-
новления и развития, поскольку направление 
изучения РМП также представлено изложением 
программ и мероприятий региональных органов 
власти [1]. 

Дефицит научных исследований в области ком-
паративного анализа реализации ГМП в кон-
кретных региональных сообществах, таких, на-
пример, как Ростовская область и Краснодарский 
край, обуславливает необходимость научного 
анализа данной проблематики. 

Проблемам реализации государственной моло-
дежной политики в Ростовской области и Крас-
нодарском крае посвящены работы Д.С. Загути-
на, Д.В. Кротова, О.Ю. Отрокова, М.В. Толмаче-
вой, П.С. Самыгина, В.В. Касьянова, Н.С. Рашко-
вецкой, Н.А. Самохвалова, М.С. Шевхужева и др.  

Государственная региональная молодежная по-
литика – это целый комплекс вопросов социаль-
но-экономической, демографической, научной, 
образовательной, здравоохранительной, соци-
альной, жилищной политики и других жизненно 
важных проблем молодежи [2], поскольку моло-
дежь как важная социально-демографическая 
группа представляет собой стратегический ре-
сурс государства и инвестиции в человеческий 
капитал. ГМП сегодня является системой фор-
мирования мер, нацеленных на создание усло-
вий и возможностей для успешной социализации 
молодежи [3].  

Молодежная политика сегодня, представляя со-
бой комплексную деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, об-
щественных объединений и молодежного акти-
ва, являет собой целостность двух составляю-
щих – государственной и общественной [4].  

Обращаясь к государственной молодежной по-
литике в Ростовской области и Краснодарском 
крае, необходимо сразу акцентировать внимание 
на том, что она представляет собой целена-
правленную деятельность региональных органов 
государственной власти, органов местного само-
управления с участием общественных объеди-
нений, и реализуется она на основе взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества. 
Основные направления ГМП данных региональ-
ных сообществ включают ориентацию на граж-
данско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, создание экономических, 
социальных, организационно-правовых условий 
для воспитания, обучения, развития и социаль-
ного оздоровления молодых граждан [5]. Необ-
ходимо отметить, что молодежная политика в 
региональном разрезе и Ростовской области, и 
Краснодарского края реализуется на базе регио-
нальных стратегий и целевых молодежных про-
грамм с учетом общего количественного состава 
молодежи. 

Итак, рассмотрим особенности реализации ГМП 
в указанных регионах: в таблице 1, составленной 
авторами данной статьи, приведены основные 
мероприятия в области реализации ГМП по ито-
гам 2018 г. Мероприятия, представленные в таб-
лице, указаны в соответствии с отчетом об ито-
гах реализации государственной молодежной 
политики на территории Ростовской области в 
2018 году и задачах на 2019 г. [6] и публичным 
отчетом о деятельности государственного ка-
зенного учреждения Краснодарского края «Мо-
лодежный центр развития личности» в 2018 г. 
[7]. 

 
Таблица 1 

Характеристика основных мероприятий реализации ГМП  
в Ростовской области и Краснодарском крае по итогам 2018 г. 

 
Ростовская область  
(количество молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет составляет порядка 20% от общего коли-
чества населения области) 

Краснодарский край  
(количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
составляет порядка 25 % от общего количества насе-
ления всего края) 

Cоздано государственное автономное учрежде-
ние Ростовской области «Донской волонтерский 
центр» 

Функционирует государственное казенное учреждение 
«Молодежный центр развития личности» в рамках це-
левой программы «Молодежь Кубани» 

Проведены мероприятия по формированию гра-
жданской идентичности и гражданской ответст-
венности «Россия – это мы!»; в рамках патрио-
тического воспитания детей и молодежи органи-
зованы и проведены мероприятия: традицион-
ные молодежные областные акции «Георгиев-
ская ленточка», «Российская ленточка», «Па-
мять поколений»; проведен фестиваль военно-
патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

Реализованы мероприятия по формированию граж-
данственности, укреплению нравственных ценностей и 
патриотического воспитания молодежи: «Овеяна сла-
вой родная Кубань!». За период Месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы проведены: 
молодежные патриотические акции «Мы – граждане 
России», муниципальный этап патриотической песни 
«Пою мое Отечество!», патриотическая акция «Флаг 
Державы – символ славы». «Я – гражданин России!» 

Реализована работа с молодежью, находящейся 
в социально опасном положении. Осуществлена 
деятельность по профилактике безнадзорности 
и правонарушений молодых людей, поддержке 

Проведена работа с молодежью Кубани, находящейся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. В целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений в молодежной среде, организации 

В 
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семьи и взаимодействии с ней; оказывалось 
содействие детским и молодежным обществен-
ным объединениям, социальным учреждениям, 
деятельность которых связана с осуществлени-
ем мер по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений молодежи 

полезной досуговой занятости органами местного са-
моуправления, осуществляющими управление в сфере 
молодежной политики, организована работа молодеж-
ных центров, подростково-молодежных клубов, летних 
дворовых площадок по месту жительства; проводилась 
работа по привлечению молодежи к участию в массо-
вых досуговых мероприятиях и туристических походах 

Проведены мероприятия по профилактике экс-
тремизма и продвижению толерантности в мо-
лодежной среде (День славянской письменности 
и культуры, «Славянский праздник», «Декада 
толерантности», «Академия молодого гражда-
нина»); проведен 13-й Международный моло-
дежный фестиваль «Молодежь – за Союзное 
государство» 

В рамках профилактики экстремизма и идеологии тер-
роризма в молодежной среде организованы и прове-
дены круглые столы, кинолектории, акции, раскры-
вающие тему «Сущность терроризма», «Профилактика 
терроризма в Краснодарском крае», реализован моло-
дежный форум «Этнодиалог». Совместно с ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» организо-
вано обучение по программе «Профилактика экстре-
мизма и противодействие идеологии терроризма в 
молодежной среде» 

Проведены мероприятия по пропаганде здоро-
вого образа жизни («Ростовская область – тер-
ритория здоровья», День борьбы со СПИДом), 
также продвижению семейных ценностей («Ма-
ма, папа, я – спортивная семья», «День семьи, 
любви и верности») 

Реализованы мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике табакокурения, алкого-
лизма, наркомании в молодежной среде («Здоровое 
отцовство», «Безопасное материнство», «СПИД не 
выбирает – выбираем МЫ!», «Здоровый выбор») 

Организован и проведен молодежный образова-
тельный форум «Ростов-2018». Форум состоял 
из двух заездов: крупнейшая в России феде-
ральная тематическая площадка «Молодые аг-
рарии» и окружная площадка с тематическими 
образовательными направлениями: «Молодые 
бизнесмены и работающая молодежь», «Пат-
риоты России», «Общественные и политические 
лидеры», «Студенческие отряды», «Культура и 
творчество», «Спорт» и «Добровольцы России» 

Проведены мероприятия по вовлечению в инноваци-
онную и предпринимательскую деятельность молоде-
жи Кубани (Ты –предприниматель»). С целью выявле-
ния наиболее перспективных идей и повышения уров-
ня инновационных разработок в молодежной среде с 
мая по декабрь 2018 года проведен молодежный кон-
курс «Кубанская школа инноваторов»; проведение кон-
курса активно освещалось в эфире «Первого радио 
Кубани» 

 
Как видно из представленных в таблице регио-
нальных мероприятий, деятельность по реали-
зации ГМП в обоих сравниваемых нами регионах 
носит системный и последовательный характер, 
и осуществляется она в соответствии с основ-
ными направлениями реализации программ ГМП 
в РФ, ориентированными на решение молодеж-
ных проблем, поддержки социально значимых 
инициатив молодежи [8].  

По итогам 2018 г. Ростовская область признана 
победителем Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел». Еще одним ключевым 
мероприятием для самой активной молодежи 
Ростовской области стал форум «Молодая вол-
на» [6]. В Ростовской области существует наи-
более разветвленная сеть органов молодежного 
самоуправления в РФ, представленная различ-
ными формами их реализации [9]. Причем сеть 
органов молодежного самоуправления охваты-
вает все муниципальные образования, макси-
мально покрывая как городские территории, так 
и сельские муниципалитеты.  

По итогам 2018 г. Краснодарский край занимает 
лидирующие позиции по поддержке талантливой 
молодежи, организации работы с молодежью, 
находящейся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. В целях профи-
лактики безнадзорности и правонарушений в 
молодежной среде, организации полезной досу-
говой занятости органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление в сфере 

молодежной политики, организуется работа мо-
лодежных центров, подростково-молодежных 
клубов, летних дворовых площадок по месту 
жительства. Также патриотическое воспитание 
молодежи Кубани является одним из ключевых 
направлений в реализации ГМП и развитии гра-
жданских качеств личности молодых людей [10].  

В целом, при поддержке Правительства Ростов-
ской области и Краснодарского края в регионах 
реализован ряд программных мероприятий, по-
зитивно отразившихся на развитии молодежной 
политики в Ростовской области и Краснодарском 
крае. Благодаря этой поддержке молодежная 
политика в Ростовской области и Краснодарском 
крае по итогам 2018 года сохранила лидирую-
щие позиции в Российской Федерации по таким 
направлениям как: «Работа с молодежью, нахо-
дящейся в социально опасном положении», «Во-
влечение молодежи в занятия творческой дея-
тельностью», «Развитие международного и меж-
регионального молодежного сотрудничества», 
«Развитие молодежного самоуправления», 
«Поддержка и сотрудничество с общественными 
организациями и движениями». 

Согласно итоговому ежегодному рейтингу регио-
нов в сфере эффективности реализации моло-
дежной политики за 2018 г. Ростовская область и 
Краснодарский край вошли в первую двадцатку. 
Так, Ростовская область по процентам выпол-
няемости заняла 16 место (66,41 %), а Красно-
дарский край, с незначительным отрывом, –                          
18 место (65,90 %) [11]. Данный ежегодный рей-
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тинг по итогам 2018 г. был составлен по сово-
купности критериев эффективности работы ре-
гиональных молодежных структур по направле-
ниям ГМП, которые, в свою очередь, состоят из            
4 направлений, позволяющих более детально 
рассмотреть итоги работы региональных органов 
исполнительной власти: мероприятия, финансо-
вая поддержка инициативной молодежи и НКО, 
обеспечение реализации ГМП (институты; ин-
фраструктура; коммуникации, нормативно-
правовая база), комплекс мероприятий по при-
оритетному направлению текущего года [11]. 
Причем процент выполняемости показателей в 

обоих региональных сообществах увеличился 
почти на 10 %. 

Таким образом, все мероприятия, реализуемые 
в рамках ГПМ обоих сравниваемых регионов, 
направлены на содействие социальному, куль-
турному, духовному и физическому развитию 
молодежи, ее образованию и патриотическому 
воспитанию, использованию инновационного 
потенциала молодежи, созданию условий для 
более активного созидательного включения мо-
лодежи в социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь общества.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
взаимосвязей между динамикой в карьерном 
продвижении менеджеров и внешней средой 
организации. Актуальность рассматриваемого 
вопроса обусловлена необходимостью под-
робного рассмотрения прямых и обратных свя-
зей между профессионализмом и личными ка-
чествами персонала организации и ее эффек-
тивностью. С одной стороны, чем в более бла-
гоприятных внешних экономических условиях 
находится та или иная организация, тем больше 
она имеет шансов на свое успешное расши-
рение и развитие, а следовательно тем больше 
шансов на карьерное продвижение имеет и 
персонал организации за счет вероятного уве-
личения ее штатной численности.  
С другой стороны, даже находясь в неблаго-
приятной экономической среде, но будучи в 
состоянии привлекать и удерживать эффектив-
ную команду менеджеров, организация повы-
шает свои шансы на свое успешное развитие 
и расширение, и как следствие не только соз-
дает возможности для карьерного продвижения 
персонала внутри организации, но и благодаря 
эффективной успешной работе может оказы-
вать благоприятное воздействие на внешнюю 
экономическую среду. 
 

Ключевые слова: деловая карьера, менед-
жер, профессионализм, внешняя среда пред-
приятия, прямая связь, обратная связь. 
 

   

Annotation. The article deals with the relationships 
between the dynamics in the career advancement 
of managers and the external environment of 
the organization. The relevance of the issue under 
consideration is due to the need to consider in 
detail the direct and reverse links between 
the professionalism and personal qualities of 
the staff of the organization and its effectiveness. 
On the one hand, the more favourable an organi-
zation is in an external economic environment, 
the more likely it is to be successfully expanded 
and developed, and hence the more likely 
the staff of the organization is to be promoted by 
the likely increase in its staffing. 
On the other hand, even in an unfavourable eco-
nomic environment, but being able to attract and 
retain an effective team of managers, the organi-
zation increases its chances of successful devel-
opment and expansion, and as a result not only 
creates opportunities for career advancement of 
staff within the organization, but also through ef-
fective success can have a beneficial effect on 
the external economic environment. 
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есмотря на значительную политико-эконо-
мическую трансформацию, которую пре-

терпело российское общество за последние                        
30 лет, формула «Кадры решают все» не утра-
тила своей актуальности. Иными словами, каче-
ство персонала организации по-прежнему оста-
ется одним из определяющих критериев ее ус-
пешности и потенциала. 

Сегодня любую организацию на российском 
рынке можно представить как системное, созна-
тельное объединение действий людей, пресле-

дующих достижение определённых целей. 
Именно люди создают продукцию, формируют 
организационную культуру, внутренний климат 
организации. Именно от людей зависит эффек-
тивность деятельности организации [1]. 

Соответственно и развитие самой организации 
неразрывно связано стеми возможностями, ко-
торые она способна предоставить собственным 
сотрудникам для успешного формирования 
карьеры, что позволяет наиболее полно раскры-
вать и использовать интеллектуальный потенци-

Н 
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ал и навыки своих работников, а персоналу, дает 
возможность удовлетворить более широкий 
спектр потребностей. 

Персонал любой организации можно условно 
разделить на исполнительский, или производст-
венный, и управленческий – менеджеры. 

Само определение менеджер, происхождение от 
английского слова «manage» – «управлять», и 
обобщает в себе такие определения как «руко-
водитель», «управляющий»должностное лицо, 
занятое управлением процессами и (или) персо-
налом на определённом участке организации. 
Под определением «менеджер» как правило по-
нимается наемный работник, но и сам владелец 
организации, также исполнять функции менед-
жера ее высшего звена. 

Слово карьера имеет латинские корни, и в со-
временных романских языкахимеет буквальное 
значение «забег»: la carrera (исп.) 

Соответственно карьера менеджера представ-
ляетдинамичное поступательное продвижение 
управленческого персонала в какой-либо сфере 
деятельности, изменение навыков, способно-
стей, квалификационных возможностей и, как 
следствие – размеров вознаграждения, связан-
ных с деятельностью; продвижение вперед по 
выбранному пути деятельности, достижение из-
вестности, славы, обогащения [2]. 

Очевидно, что для успешного карьерного роста, 
любого управленца необходимо наличие в орга-
низации потенциала вакансий, которые могут им 
замещаться по мере своего продвижения. 

Вместе с тем, наличие таких вакансий напрямую 
зависит от экспансиальногороста т.е. расшире-
ния самой организации, поскольку, если органи-
зация не расширяется, то нет и сопровождающе-
го такое расширение роста численности управ-
ленческого аппарата, а в таких условиях карьер-
ное продвижение становиться возможным толь-
ко за счет управленцев покинувших организа-

цию, что происходит, обычно либо при выходе 
персонала на пенсию, либо при его переходе в 
другую организацию, как правило – в организа-
цию конкурирующую. Как следствие карьерный 
рост становится процессом крайне медленным и 
не способным удержать кадры, представляющие 
ценность для организации. 

Иными словами, когда внешние экономические 
условия благоприятны, а внешняя конъюнктура 
способствует расширению рынка товаров и ус-
луг, производимых организацией, вслед за таким 
расширением формируются условия и для роста 
самой организации, появления в ее структуре 
новых подразделений, а соответственно и новых 
управленческих штатных единиц, за счет чего 
облегчается карьерное продвижение менедже-
ров. 

Если же внешние экономические условия, на-
пример в условиях экономического кризиса, яв-
ляются неблагоприятными, пространство как для 
роста экономической активности, так и для рас-
ширения штатов организации существенно со-
кращается, а зачастую такая ситуацияприводит и 
прямой необходимости сокращения штатной 
численности. 

Однако, как известно в конкурентной борьбе по-
беждает необязательно тот, кто достигает луч-
ших результатов в деле, а тот, кто любыми дос-
тупными средствами обеспечивает себе выгод-
ное положение на рынке [3]. Иными словами 
даже в неблагоприятных внешних условиях ор-
ганизация, при грамотном подходе, за счет уси-
ления мер по грамотному подбору и стимулиро-
ванию эффективного персонала способна до-
биться расширения занимаемой экономической 
ниши и как следствие – собственного роста, 
обеспечивая тем самым карьерную привлека-
тельность для своих сотрудников. Т.е., благопо-
лучие организации неразрывно связано с ее 
способностью обеспечиватьпривлекательные 
условия, в т.ч. карьерный рост для эффективно-
го управленческого персонала. 
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Аннотация. В данной статье представлена 
классификация распространенных типов тер-
роризма актуальная для середины 1900-х гг. и в 
современное время, определены мотивы, спо-
собы, направления и последствия их осуществ-
ления, а также выделяются и описываются при-
сущие им общие черты. Рассмотрены основ-
ные типы террористических актов, приведены 
конкретные, наиболее частые случаи и места 
реализации данных преступлений, в частности,
указаны страны с самым высоким индексом 
террористической активности и соответственно 
факторы, обуславливающие сложившуюся на 
территории этих государств ситуацию. Особое 
внимание акцентируется на характеристике 
разнообразных субъектов террористической 
деятельности, которая отражает многоплано-
вость и общественную опасность преследуе-
мых ими внутри- и внешнеполитических целей, 
организуемых и совершаемых преступных дея-
ний. 
 

Ключевые слова: типология терроризма; 
классификация террористических актов; типы 
террористических группировок и организаций; 
противоправная деятельность; цели и мотивы 
терроризма; последствия преступлений терро-
ристического характера. 
 

   

Annotation. This article presents a classification of 
common types of terrorist activity relevant to 
the mid-1990s. and in modern times, the motives, 
methods, directions and consequences of their 
implementation are defined, and their common 
features are highlighted and described. The main 
types of terrorist acts are considered, the specific 
and most frequent cases and locations of these 
crimes are listed. In particular, the countries with 
the highest index of terrorist activity and, accor-
dingly, the factors causing the current situation on 
the territory of such states are indicated. Particular 
attention is focused on the characteristics of vari-
ous subjects of terrorism, which reflects the diversity 
and social danger of their domestic and foreign 
policy goals, organized and committed criminal 
acts. 
 

 
 
 
 
Keywords: typology of terrorism; classification of 
terrorist acts; types of terrorist groups and organi-
zations; illegal activity; the aims and motives of 
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ктуальность данного исследования заклю-
чается в том, что сложность, многоаспект-

ность и высокая степень опасности терроризма 
как социально-политического явления современ-
ности предполагает наличие целого ряда его 

типов, которые характеризуются спецификой 
присущих им политических, национальных, тер-
риториальных, религиозных целей, организаци-
онных структур, форм осуществления преступ-
ной деятельности, используемых сил и средств. 

А 
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Выделение различных типов терроризма и их 
характерных особенностей имеет важное прак-
тическое значение, являясь, прежде всего необ-
ходимой предпосылкой создания и совершенст-
вования методов и тактики борьбы служб безо-
пасности с различными разновидностями терро-
ристических посягательств на конституционный 
строй и международную безопасность.  

Цель статьи состоит в рассмотрении сущест-
вующих в настоящее время типов терроризма, 
классифицированных по различным основаниям 
и критериям, определении наиболее распро-
страненных видов совершения террористических 
актов, их наиболее существенных черт, конкрет-
ных случаев и последствий реализации. 

Одной из первых попыток систематизации мно-
гообразия типов терроризма следует считать                     
V Международную конференцию по унификации 

уголовного права, проходившую в Мадриде в 
1934 году [3], на которой терроризм был разде-
лен на политический и социальный, однако, вы-
деление всего двух его направлений, представ-
лялось слишком общим и неспособным дать 
подробную характеристику преступлениям тер-
рористической направленности, характерных 
для того времени. Спустя время, в 1970 году, 
Межамериканской комиссией по правам челове-
ка все акты терроризма были классифицированы 
в зависимости от цели их совершения, в соот-
ветствии, с которыми выделялись также полити-
ческий и дополнительно идеологический терро-
ризм.  

В настоящее время в качестве оснований клас-
сификации отдельных типов терроризма в науч-
ной и криминологической литературе, а также 
политической практике используются критерии, 
отраженные в нижеприведенной таблице 1.  

 
Таблица 1 

Основные типы современного терроризма [7] 
 

 

1.  Классификация терроризма по идеологической основе и сфере проявления: 

Политический терроризм Имеет прямое отношение к борьбе за власть, преследует цель запугать или 
устранить политических противников 

Государственный терроризм 
Представляет собой форму отчуждения своего собственного населения 
внутри государства, его полного подавления, порабощения и уничтожения 
тех, кто пытается противостоять тираническому режиму 

Религиозный терроризм Прежде всего, имеет цель утвердить и заставить признать веру террори-
стов, а также ослабить и даже уничтожить другие вероисповедания 

Националистический терроризм Проявляется вытеснением представителей других наций, иногда с разру-
шением их культуры, захватом имущества и земли 

Общеуголовный корыстный терроризм Данный тип терроризма нацелен запугать тех, кто мешает преступникам 
получить материальные ценности, в том числе коммерческие конкуренты 

Криминальный терроризм Совершается для запугивания противников из конкурирующих преступных 
группировок 

2.  Классификация терроризма по масштабам: 

Внутренний терроризм 
Проявляется в пределах одного государства и выражается в форме престу-
пления против личности, группового убийства, массового уничтожения гра-
ждан, саботажа по всей стране 

Международный терроризм 
Проявление тайной войны одного государства против другого, одного об-
щественно-политического движения против другого движения или государ-
ственной власти или некоторых культур против других. 

3.  Классификация терроризма по целям и задачам: 

Меркантильный терроризм Преступным способом стремится получить какие-либо уступки или выпол-
нение определенных требований 

Апокалиптический терроризм Ставит своей целью нанести любой ценой максимальный ущерб объекту 
террористического акта 

4.  Классификация терроризма по видам применяемых средств: 

Обычный терроризм В процессе осуществления преступлений используются обычные средства 
уничтожения, в том числе взрывчатые вещества 

Ядерный, химический  
и биологический терроризм 

Осуществляется с использованием ядерных расщепляющихся материалов 
и ядерных взрывных устройств, химически и биологически опасных веществ 
и средств их доставки 

Электромагнитный терроризм 
Реализуется с использованием генерирующих установок мощного электро-
магнитного излучения, воздействующих как на людей, так и на определен-
ные технологические системы объектов инфраструктуры 

Кибернетический терроризм Предполагает использование специальных программ-вирусов для отключе-
ния или нарушения нормального функционирования компьютерных сетей 

Информационный терроризм 

В своей противоправной деятельности террористы используют источники 
средств массовой информации и других информационных средств, чтобы 
вызвать негативную ситуацию в обществе, разложить его определенные 
группы 

Экономический терроризм Проводится с целью дестабилизации экономической и финансовой сфер 
объекта террористического акта 

Классификация терроризма по силам и средствам: 

Индивидуальный терроризм 
Представляет собой явление, когда одиночки, совершающие террористиче-
ские акты, руководствуются различными мотивами политического, этниче-
ского, религиозного характера 

Групповой терроризм Противоправная деятельность планируется и реализуется некой террори-
стической организацией 
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Представленная классификация терроризма 
показывает его многоликость, разноплановость и 
доказывает тот факт, что он находится в посто-
янном развитии. Каждый тип терроризма имеет 
свою специфику, цель, мотив, методы и средст-
ва, однако существуют элементы их объеди-
няющие, которые свойственны терроризму как 
преступному деянию [8]: 

– терроризм порождает общую опасность, возни-
кающую в результате совершения общеопасных 
действий или угрозы таковыми, 

– публичный характер исполнения преступлений 
террористического характера: терроризму свой-
ственна широкая огласка и открытое предъявле-
ние требований, 

– преднамеренное создание обстановки страха, 
подавленности, напряженности, возникающие 
под влиянием организованного насилия терро-
ристов. 

Терроризм воплощается в виде террористиче-
ского акта, который можно определить как фор-
му реализации преступного замысла или как 
завершающий этап террористической операции, 
следствиями совершения которого выступают 
массовые человеческие жертвы, разрушение 
духовных и материальных ценностей, в боль-
шинстве случаев, не поддающихся восстановле-
нию, замедление темпов экономического роста, 
существенное снижение показателей деловой 
активности, производства и инвестиций, обост-
рение вражды между государствами, вооружен-
ные противостояния, войны, ненависть и недо-
верие между социальными и национальными 
группами. В большей степени террористическая 
активность направлена против представителей 
органов государственной власти, местного само-
управления, сотрудников правоохранительных 
органов и силовых структур, официального му-
сульманского духовенства, идеологических про-
тивников и конкурентов.  

Таблица 2 

Типы террористических актов, их цели и способы осуществления [9] 
 

Типы  
террористических  

актов 
Характеристика Случаи и места осуществления 

Диверсия 

Взрывы транспортных средств 
или в зданиях производятся с 
целью причинения ущерба и 
гибели людей, а также совер-
шаются на открытом простран-
стве для уничтожения людей 

В 1990-х гг. тактику саботажа проводили такие 
организации, как ХАМАС, Хезболла, Аль-
Каида, Аум Синрикё. Самые кровавые теракты 
совершаются с помощью заминированных 
машин или «автомобильных бомб». Такие 
операции включают саботаж против военных 
казарм и посольств США на Ближнем Востоке 
и в Африке 

Похищение 

Как правило, похищениям под-
вергаются значимые деятели, 
способные привлечь внимание 
общественности: видные поли-
тики, чиновники и журналисты. 
Террористы полны решимости, 
добиться выполнения полити-
ческих требований, запугать 
правящие слои, получить сред-
ства для деятельности органи-
зации 

Проведение такого рода террористической 
деятельности способствует возникновению 
политической нестабильности. Особенно час-
то похищения совершаются партизанами Ла-
тинской Америки. В Ливане в начале 80-х го-
дов были совершены десятки похищений гра-
жданских и военных представителей ино-
странных государств 

Покушение и убийство 

Один из основных методов тер-
роризма. Осуществляется воо-
руженными группами и эффек-
тивен для целенаправленного 
психологического воздействия 
на узкую аудиторию 

Активно совершается революционными тер-
рористами. В исполнении покушений исполь-
зуется холодное и легкое стрелковое оружие, 
ручные гранаты, минометы 

Хайджекинг 

Захват транспортных средств: 
самолетов, поездов, машин, 
кораблей 

В США в начале 1960-х гг. был распространен 
воздушный терроризм кубинских эмигрантов и 
левых экстремистов, захвативших самолеты 
для пропаганды и выкупа. С 1968 года нача-
лась воздушная кампания палестинцев в Ев-
ропе и на Ближнем Востоке. В 1980-х – 1990-х 
годах совершались акты воздушного пиратст-
ва, но в гораздо меньшем количестве 

Захват зданий 

Посольства, правительствен-
ные учреждения, партийные 
офисы чаще всего подвергают-
ся рейдам. Чеченский терро-
ризм привел примеры нападе-
ний на больницы 

Данный тип терроризма активно используют 
левые террористы в Европе, а также латино-
американские партизаны и палестинские орга-
низации, использующие тактику международ-
ного терроризма. 1.09.2004. Захват террори-
стами школы № 1 в городе Беслан 
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Кибертерроризм 
(кибервойна) 

Атаки на компьютерные сети 
путем несанкционированного 
доступа осуществляются с це-
лью саботировать работу соот-
ветствующих учреждений 

Министерство обороны Пентагона свидетель-
ствует, что информационные узлы министер-
ства подвергаются более 50 атакам в неделю. 
Большинство из них совершены хулиганскими 
хакерами, но во время бомбардировки Юго-
славии в 1999 году группы хакеров в России, 
Сербии и других странах преднамеренно ата-
ковали серверы, принадлежащие правитель-
ственным агентствам США. В 1997 году был 
зафиксирован случай нападения тамильской 
кибер-группы «Black Tigers Internet» на элек-
тронную почту правительства Шри-Ланки 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение частоты совершения  
наиболее распространенных типов терактов [1] 

 
На основе анализа данных представленных на 
рисунке 1, следует, что наиболее распростра-
ненными типами террористических актов в на-
стоящее время являются покушение, убийство и 
диверсия, совершающиеся преимущественно в 
странах, с высоким индексом терроризма – пока-
зателем, разработанным международной груп-
пой экспертов под руководством Института эко-
номики и мира Сиднейского университета в Ав-
стралии, согласно которому больше половины 
всех террористических инцидентов и более 79 % 
погибших от рук террористов приходится всего 
на шесть стран – Ирак (10 % от общего числа 
терактов, совершенных в 2018 г.), Афганистан 
(9,84 %), Нигерия (9,71 %), Сирия (9,52 %), Паки-
стан (8,74 %), Йемен (7,88 %) [6], что обусловле-
но наличием нескольких элементов, объеди-
няющих эти страны, таких как: 

– политическая нестабильность, слабая цен-
тральная власть и соответственно неспособ-
ность сил правопорядка противостоять террори-
стическим угрозам, 

– высокий уровень безработицы, который высту-
пает как наиболее очевидный фактор неудовле-
творенности собственной жизнью, возникнове-
нием у человека мысли выйти из сложившейся 
системы и встать на тропу террористической 
деятельности [2], вражда между различными 
социальными группами и массовые нарушения 
прав человека. 

В целом же можно заключить, что противоборст-
во группировок и идеологий в данных странах 
возникает на фоне нищеты и незащищенности 
местного населения. Основная масса всех слу-
чаев проявления терроризма в данных государ-
ствах и во многих других связана с борьбой за 
социальное равенство. 

Общеизвестно, что преступные деяния террори-
стического характера совершаются привержен-
цами международных и националистических 
террористических организаций, отдельных груп-
пировок внутри партий или общественных объе-
динений, исламистских бандформирований, эт-
носепаратистских и мафиозных структур, ряды 
которых пополняются за счет вербования новых 
адептов, относящихся в основном к среднему и 
низкому социальным классам. Во имя навязан-
ных вербовщиками идей и убеждений они готовы 
жертвовать собственной жизнью и становятся 
потенциальными кандидатами для совершения 
террористических действий, иными словами 
средством для осуществления целей, назначен-
ных идеологами экстремизма и терроризма [11]. 
Субъекты терроризма также могут быть класси-
фицированы в зависимости от целей и способов 
совершения преступной деятельности. 

Наиболее влиятельными террористическими 
организациями, осуществляющими политиче-
скую борьбу, являются: исламистское движение, 
действующее на территории Палестины –                                
«ХАМАС» (Исламистское движение сопротивле-
ния), деятельность которого заключается в ве-
дении вооруженного конфликта с Израилем с 
целью создания палестинского государства, а 
также повстанческое движение «Тигры освобожде-
ния Тамил-Илама» имеет политическую цель – 
независимость тамильского государства на тер-
ритории Шри-Ланки. В отношении анархистов, 
следует, прежде всего, упомянуть группировку 
«Рубикон», приверженцы которой, совершают 
противоправные действия на территории Италии 
и Греции. В России акции экстремистского ха-
рактера проводят члены анархистского движе-
ния «Народная самооборона». 
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Рисунок 2 – Классификация субъектов террористической деятельности [5] 
 
По данным правоохранительных органов в 2018 
году они имеют прямое отношение к 247 акциям 
в сорока городах страны и одному теракту [4]. 
«Ирландская республиканская армия» и «Фронт 
национального освобождения Корсики» – ради-
кальные националистические организации, вы-
ступающие за национальное освобождение и 
достижение независимости территорий в первом 
случае – Северной Ирландии от Соединенного 
Королевства, во втором – Корсики в отношении 
Франции. Как известно, большинство терактов в 
мире совершаются радикальными исламскими 
группировками, отличительной чертой которых 
является религиозная мотивация, среди них: 
«Исламское государство», «Аль-Каида», «Хез-
боллах», «Армия ислама», «Талибан» [10] дан-
ные организации, действующие преимуществен-
но на территории Ближнего Востока признаны 
террористическими в большинстве стран мира, 
их главная цель заключается в распространении 
и установлении исламского порядка зачастую в 
искаженной трактовке на основании религиозно-

го фанатизма. Указанные виды террористиче-
ских организаций часто взаимодействуют между 
собой и нередко действуют именно в том на-
правлении, которое отвечает их общим интере-
сам. 

Таким образом, сущность всего вышеизложенно-
го сводится к следующему выводу: современный 
терроризм, являясь крайней формой экстремиз-
ма, многолик, разнообразен, имеет различные 
цели, направленность, источники и характер ис-
полнения, чем объясняется растущее многооб-
разие его субъектов, а также используемых в 
процессе реализации террористических престу-
плений методов и средств. Представленные ти-
пологии позволяют обосновать многоплановый 
характер террористической деятельности, как 
общественно опасного явления, способствуют 
раскрытию ее преступной, антисоциальной сущ-
ности, тем самым оказывая содействие в созда-
нии эффективной стратегии и комплекса мер по 
противодействию терроризму в целом. 
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Аннотация. С созданием технопарков связы-

вают надежды на улучшение экономической 
ситуации и повышение качества жизни населе-
ния. Особенно актуальными сегодня являются 
исследования эффекта организации технопар-
ков в моногородах (монопрофильных муници-

пальных образованиях) – территориях со слож-
ным экономическим положением и выраженной 
зависимостью от градообразующего предпри-
ятия. Изучению данной проблемы посвящена 

настоящая статья. 
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Annotation. Due to the creation of technology 
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the population. The studies of the effect of the 
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situation and dependence on the city-forming 
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табильное развитие экономики и социаль-
ной сферы государства невозможно без 

решения проблем малых городов. При этом, 
большинство таких городов соответствуют опре-
делению монопрофильных муниципальных об-
разований, сам генезис и развитие которых оп-
ределялся градообразующим предприятием, т.е. 
производством, на котором трудоустроена ос-
новная часть работающего населения. В услови-
ях плановой экономической модели градообра-
зующие предприятия не только обеспечивали 
занятость населения, но и имели на балансе 
обширную социальную инфраструктуру, а также 

выступали основными источниками формирова-
ния доходов городского бюджета. 

Среди отрицательных внешних эффектов, к ко-
торым привело экстенсивное развитие промыш-
ленности, Н.В. Родионова выделяет «высокий 
уровень концентрации тяжелой промышленности 
в крупных городах, сосредоточенность промыш-
ленных зон в центрах исторической застройки, 
связанные с этим интенсивные грузопотоки, и 
непосильная техногенная нагрузка, изношенная 
социальная инфраструктура, сочетание безра-
ботицы и дефицита высококвалифицированных 

С 
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кадров, загрязнение окружающей среды, исто-
щение природных невозобновляющихся ресур-
сов и т.д» [3]. 

В условиях такой концентрации негативных фак-
торов встает вопрос о сохранении города. Для 
этого необходима разработка стратегических 
мер по реcтруктуризации и диверсификации 
производственного комплекса, а также активная 
работа с органами власти, инвесторами и инсти-
тутами развития по привлечению финансовой 
поддержки. Одной из современных и актуальных 
стратегий по развитию монопрофильных городов 
является создание технопарков. 

Национальный стандарт «Техопарки1. Требова-
ния» дает следующее определение технопарка: 
«Управляемый управляющей компанией ком-
плекс объектов коммунальной, транспортной и 
технологической инфраструктуры, обеспечи-
вающий полный цикл услуг по размещению и 
развитию резидентов технопарков» [2]. Кроме 
того, национальный стандарт предъявляет к 
технопаркам следующие требования, выполнив 
которые инфраструктурный объект может рас-
считывать на получение мер государственной 
поддержки: 

– на территории технопарка должны присутство-
вать объекты технологической инфраструктуры; 

– под размещение резидентов из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
должно отводиться не менее 50 % площади; 

– на территории технопарка должно быть преду-
смотрено наличие инфраструктуры и оборудо-
вания для опытного или мелкосерийного произ-
водства; 

– общая площадь помещений технопарка долж-
на составлять не менее 5000 кв. м.; 

– обособленная территория технопарка должна 
составлять не менее 3,5 га; 

– допускается размещение технопарка на зе-
мельных участках, относящихся к категории зе-
мель промышленности и (или) земель поселе-
ний, на которых допускается размещение про-
мышленных объектов; 

– необходимо наличие управляющей компании 
промышленного технопарка; 

– необходимо наличие подключения технопарка 
к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения, к сетям газораспределения и 
теплоснабжения; 

– на территории технопарка должна присутство-
вать точка присоединения к электрическим се-
тям мощностью не менее 2 МВт [2]. 

Под технопарком мы понимаем производствен-
ный территориально-инфраструктурный ком-

                                                             
1 В контексте настоящей статьи понятия «технологи-
ческий парк», «технопарк», «индустриальный парк», 
«промышленный парк» используются как синонимы. 

плекс, на базе которого создана благоприятная 
среда для размещения промышленных предпри-
ятий (в первую очередь наукоемких), и произ-
водства востребованной на рынке продукции. По 
сути, продуктом технопарка являются не столько 
товары и услуги, выпускаемые на его террито-
рии, сколько сами компании-резиденты. 

Экономическая роль технопарка заключается в 
разработке и коммерциализации новых техноло-
гий, их внедрению в производственные процессы 
расположенных в нем предприятий. Таким обра-
зом, увеличивается объем отгруженной товар-
ной продукции, а, следовательно, растут и по-
ступления в бюджеты всех уровней. 

Социальный аспект технопарка заключается в 
новом качестве рабочих мест, социальной ин-
фраструктуре, а также градостроительном раз-
витии территории. Учитывая особенности исто-
рического развития моногородов, вполне логич-
ным представляется, что технопарк может час-
тично разделить бремя социальной ответствен-
ности за жизнедеятельность территории с орга-
нами местного самоуправления. Роль технопар-
ка в этом партнерстве можно представить в двух 
измерениях.  

Во-первых, технопарк – это открытая система, 
которая функционирует в условиях разнона-
правленных интересов нескольких обществен-
ных групп. Данная территория служит для реа-
лизации экономического и социального функ-
ционала города, массового приложения трудо-
вых ресурсов и, в целом, антропогенного воз-
действия на окружающую среду. В этих условиях 
для максимально эффективного достижения 
целей своей деятельности технопарк, включен-
ный в социальное пространство моногорода, 
должен работать в рамках компромиссных 
управленческих решений, принимаемых на 
принципах делового партнерства. 

Во-вторых, технологический парк в своей дея-
тельности использует трудовые, природные и 
инфраструктурные ресурсы города, частично 
обеспечивая его функционирование, поэтому 
технопарк также является и производственной 
зоной, т.е. территорией «преимущественного 
размещения производственных объектов, а так-
же объектов инженерной и транспортной инфра-
структур, обеспечивающих их функционирова-
ние» [3]. Данный аспект показывает технопарк 
как социально-экономический комплекс террито-
рии. В нем объединяется весь ресурсный потен-
циал, обеспечивающий развитие данной произ-
водственной зоны как специализированного тер-
риториального образования. 

В монопрофильных муниципальных образовани-
ях градообразующие предприятия могут в на-
стоящее время стать базой для организации 
технопарков, тем самым сформировав потенци-
ал для сохранения моногородов. По мнению экс-
пертов, «индустриальные и промышленные пар-
ки являются оптимальной формой развития 
среднего бизнеса в моногородах с индустриаль-
ным потенциалом. При этом рецепты диверси-
фикации не нужно искать. Зачастую, предприни-
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матели сами находят и предлагают направления 
диверсификации городской экономики» [1]. Ме-
няющиеся экономические условия не позволяют 
делать ставку только на крупный бизнес. Орга-
низация больших производственных комплексов 
требует значительных инвестиций и вложений в 
инфраструктуру, решения большого количества 
вопросов, которые связаны с экологией, градо-
строительным планированием, присоединением 
к инженерным сетям. Поэтому более перспек-
тивным для малых городов представляется упор 
на развитие более гибкого и адаптивного малого 
и среднего производственного бизнеса, иннова-
ционных и наукоемких предприятий. Данный 
подход крайне актуален для регионов, у которых 
уже есть хороший базовый потенциал в отраслях 
машиностроения, электроники, химической про-
мышленности. Такие территории могут стать 
интеграционными платформами для появления 
новых проектов и роста количества малых и 
средних предприятий. Такой вектор развития 
способен обеспечить формат технопарков. 

Для России – это явление относительно новое. В 
90-х гг. прошлого века первые подобные струк-
туры появились при вузах с целью коммерциа-
лизации научных разработок и продвижения в 
экономику новых технологий. Тема индустриаль-
ных (промышленных) парков в контексте регио-
нов возникла стихийно, но через некоторое вре-
мя была поддержана на федеральном уровне. 
Механизм промышленного парка подразумевает 
формирование и инфраструктурное обустройст-
во площадок для размещения производств раз-
личного профиля. По мере усиления диспропор-
ций в экономике отдельных регионов и городов 
власти стали рассматривать создание технопар-
ков на их территории как инструмент привлече-
ния инвесторов и развития производства. Таким 
образом, российские технопарки отличает еще 
одна специфическая функция – решение соци-
альных и экономических проблем территории, на 
которой они расположены.  

Сейчас технопарки существуют почти во всех 
субъектах федерации, но имеют существенные 
различия по целому ряду параметров: размер, 
отраслевой профиль, условия размещения и т.д. 
М. Фурщик отмечает, что «имеются как очень 
успешные, так и весьма проблемные проекты. 
Например, в Ставропольском крае помимо весь-
ма удачного индустриального парка «Невинно-
мысск» существовал и региональный парк 
«Фармацевтика», который за шесть лет не смог 
привлечь ни одного инвестора и недавно был 
закрыт, несмотря на инвестиции в инфраструк-
туру в размере более 600 млн рублей» [10]. Ос-
новными факторы успеха, по мнению исследова-
теля, являются правильная концепция и энер-
гичная управляющая компания. 

Критериями для принятия решения о создании 
технопарка в моногороде, как правило, явля-
ются:  

– выраженная промышленная специализация 
города;  

– наличие невостребованных производственных 
площадей у градообразующего предприятия;  

– наличие потенциальных инвесторов; поддерж-
ка федеральных и региональных органов власти,  

а также институтов развития (например, Фонда 
развития моногородов). 

Технопарки в моногородах могут быть построены 
«с нуля» (технология Greenfield), а могут быть 
организованы на уже имеющихся производст-
венных площадях (технология Brownfield). В свя-
зи со сложностями привлечения финансирова-
ния для открытия новых производств и особен-
ностями функционирования и развития моного-
родов, приоритетным вариантом представляется 
создание технопарка на базе градообразующего 
предприятия. Такого рода технопарки позволя-
ют:  

– увеличить число наукоемких компаний в моно-
городе; 

– сформировать «экосистему» устойчивого раз-
вития инновационного и производственного биз-
неса;  

– увеличить объем реализации товаров и услуг, 
произведенных в моногороде. 

Исследователь Н.С. Рычихина отмечает, что, 
планируя создание технопарка на своей терри-
тории, «органы местного управления ставят пе-
ред собой следующие задачи:  

– реструктуризацию, модернизацию и реконст-
рукцию градообразующего предприятия;  

– рост объема отгруженных товаров собственно-
го производства; выполнение работ и услуг соб-
ственными силами города; развитие смежных 
секторов в экономике и сфере услуг;  

– создание новых рабочих мест; повышение за-
нятости населения города» [4].  

Следовательно, технопарк выполняет две ос-
новные внешние функции: научно-производст-
венную – увеличение объемов выпуска конку-
рентоспособных товаров и услуг, и социальную – 
повышение качества жизни высококвалифици-
рованных специалистов компаний-резидентов и 
их семей.  

Среди положительных внешних эффектов тех-
нопарка отмечают содействие развитию науки и 
помощь в привлечении финансирования для 
исследований и разработок. Благодаря созда-
нию благоприятной бизнес-среды, технологиче-
ский парк способствует наращиванию инноваци-
онного потенциала промышленности, внедрению 
новых прогрессивных технологий в производстве 
и управлении. Таким образом, повышается кон-
курентоспособность отечественной промышлен-
ной продукции, и растут объемы ее выпуска. В то 
же время, растет и объем выполняемых работ и 
оказываемых услуг за счет размещения на тер-
ритории технопарка сервисных компаний, оказы-
вающих, например, бухгалтерские, юридические 
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или маркетинговые услуги, либо выполняющие 
работы по ремонту помещений и оборудования. 

Для региональных и местных властей технопарк 
служит, своего рода, «умным» инструментом 
развития территории, используемым для опти-
мизации отраслевой структуры промышленности 
и поддержки эффективных предприятий, выпус-
кающих востребованную рынком продукцию. В 
ответ на имущественную и инфраструктурную 
поддержку властей резиденты технологического 
парка уплачивают налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней и способствуют расширению 
кооперационных связей города и региона. Одной 
из особенностей технопарков является регист-
рация компаний-резидентов по месту фактиче-
ского нахождения, т.е. непосредственно на тер-
ритории технопарка. Это означает, что практика, 
когда организация находится и ведет деятель-
ность в одном муниципальном образовании, а 
зарегистрирована и является налоговым рези-
дентов в другом – исключена. Стоит отдельно 
отметить положительную роль технопарков в 
развитии городской инфраструктуры. Восстанов-
ление дорог, ремонт инженерных коммуникаций 
при организации индустриального парка создают 
мультипликативный эффект для всего моного-
рода. 

Однако деятельность технопарка может сопро-
вождаться и отрицательными экономическими 
внешними эффектами. Они могут выражаться в 
большом проценте износа технологического 
оборудования, невостребованности имеющихся 
на рынке труда специалистов, а также, в недос-
татке инвестиционных ресурсов. 

К положительным эффектам от создания техно-
парка в социальной сфере можно отнести созда-
ние новых высокопроизводительных рабочих 
мест, привлечение в город специалистов высо-
кой квалификации и рост их доходов. Организа-
ция на базе технологического парка наукоемких 
производств, способствует увеличению инвести-
ций в человеческий капитал, формированию 
обновленного потенциала трудовых ресурсов 
территории. Помимо этого, технопарк может ак-
тивно участвовать в городских социальных про-
граммах, строя новые объекты жизнеобеспече-
ния и инфраструктуры, оптимизируя территори-
альную организацию моногорода, предотвращая 
отток квалифицированного персонала, увеличи-
вая занятость населения в сфере инновационно-
го производства, проводя природоохранные ме-
роприятия и благоустраивая территорию, а так-
же в целом повышая имидж города и региона. 

Помимо положительных социальных эффектов, 
функционирование технопарков может вызвать и 

рад отрицательных. К ним можно отнести созда-
ние промышленных объектов высокой степени 
экологической опасности, вероятность неэффек-
тивного использования имущественных и зе-
мельных ресурсов, опасность возникновения 
объектов незавершенного строительства и на-
рушения градостроительных пропорций. 

Тем не менее, совокупные положительные эф-
фекты от создания технопарка, как в экономиче-
ском, так и в социальном аспекте значительно 
превосходят отрицательные. 

Анализ показал, что вместе с решением многих 
проблем в экономической и социальной сфере 
технопарки при неэффективном управлении мо-
гут стать источником ряда проблем, таких, как 
простой избыточно созданной инфраструктуры, 
неэффективное освоение бюджетных средств, 
загрязнение окружающей среды и т.д. Тем не 
менее, практика показывает, что в большинстве 
случаев создание технопарка позволяет «ожи-
вить» социально-экономическую ситуацию де-
прессивной территории. 

Развитие технопарков и территорий, на которых 
они расположены, активно происходит там, где 
руководство региона и муниципалитета заинте-
ресовано не просто в привлечении инвестиций, 
но еще – и в максимально эффективном исполь-
зовании человеческого потенциала, привлече-
нии высококвалифицированных кадров, улучше-
нии качества жизни в городе. Такая заинтересо-
ванность, при должном качестве управления, 
неизменно окупает себя, трансформируясь в 
новые инвестиционные проекты, предприятия и 
рабочие места. 

Организация технологических и индустриальных 
парков в моногороде приводит к снижению отри-
цательных и увеличению положительных внеш-
них эффектов от производственной деятельно-
сти. Предприятия-резиденты, управляющие ком-
пании технопарков, органы власти и местного 
самоуправления, находясь в постоянной взаим-
ной связи и диалоге, решают проблемные во-
просы на основе развития отношений взаимовы-
годного делового партнерства. Как у технопарка, 
так и у местных властей, имеются и взаимные 
обязательства, и взаимная ответственность в 
сфере развития социально-экономического по-
тенциала города. Поэтому компромисс разнона-
правленных интересов субъектов данного взаи-
модействия выступает мощной синергетической 
движущей силой для развития территории моно-
города. 

 

Литература: 

1. Вайтман О. Индустриальный парк – шанс 
для моногородов // «Эксперт Online». URL : 
http://expert.ru/2014/06/2/industrialnyij-park--shans- 
dlya-monogorodov/ (дата обращения 29.04.2019 г.). 

2. ГОСТ Р 56425-2015 Технопарки. Требования. 
Национальный стандарт Российской Федерации //
Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. URL : http://
docs.cntd.ru/document/1200121795 (дата обраще-
ния 29.04.2019 г.). 

 Literature:  

1. Wightman O. Industrial Park – a chance for 
monocities. Expert Online. Available from. URL :
http://expert.ru/2014/06/2/industrialnyij-park--shans-
dlya-monogorodov (Accessed 29th April 2019].  

2. GOST R 56425-2015 Technoparks. 
Requirements. National standard of the Russian 
Federation. Electronic Fund of legal and normative-
technical documentationю Available from. URL : 
http://docs.cntd.ru/document/1200121795 
(Accessed 29th April 2019). 



64 

3. Н.В. Родионова. Внешние эффекты, обуслов-
ленные деятельностью технопарка // Инновации. 
2008. № 3(113). С. 62–65. 

4. Рычихина Н.С. Создание технопарка как 
стратегия развития малых городов // Региональ-
ная экономика: теория и практика. № 15(294). 
2013. С. 51–57.  

5. Постановление Правительства РФ от 29 ию-
ля 2014 г. № 709 «О критериях отнесения муни-
ципальных образований Российской Федерации 
к монопрофильным (моногородам) и категориях 
монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) в зависи-
мости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения». URL : https://base. 
garant.ru/70707142/ (дата обращения 29.04.2019 г.). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 
2014 г. № 1398-р «О Перечне монопрофильных 
муниципальных образований РФ (моногородов)». 
URL : https://base.garant.ru/70707138/ (дата об-
ращения 29.04.2019 г.). 

 
7. Технопарки как инструмент интенсификации 
развития производства. Информационная запис-
ка. М.: Рейтинговое агентство «Эксперт-РА», 
2014. 38 с. 

8. Ульянычев М.А. Моногорода как социальный 
феномен: особенности их функционирования и 
развития // Общество: социология, психология, 
педагогика. 2019. № 2. С. 46–49. 

9. Фурщик М. Инструменты территориального 
развития // Журнал «Стратегия». URL : 
http://strategyjournal.ru/articles/instrumenty-territoria 
lnogo-razvitiya (дата обращения 29.04.2019 г.). 

10. Данилов Л.В. Четвертый ежегодный обзор 
«Технопарки России – 2018» / Л.В. Данилов, А.Р. 
Валеева, И.В. Голубкин. М. : Ассоциация класте-
ров и технопарков России, 2018. 52 с. 

3. Rodionova N.V. External effects due to the 
activities of technopark. Innovations. 2008. № 3 
(113). P. 62–65. 

4. Rychikhina N.S. Creation of technopark as a 
strategy of development of small towns // Regional 
economy: theory and practice. 2013. № 15(294). 
P. 51–57.  

5. RF Government resolution № 709 of 29 July 
2014 «About criteria of reference of municipalities of 
the Russian Federation to single-industry (single-
industry towns) and categories of single-industry 
municipalities of the Russian Federation (single-
industry towns) depending on risks of deterioration 
of their social and economic situation». Available 
from. URL : https://base.garant.ru/70707142/
(Accessed 29th April 2019). 

6. The decree of the RF Government from July 29, 
2014 № 1398-R «On the List of single-profile 
municipal formations of the Russian Federation 
(single-industry towns)». Available from. URL : 
https://base.garant.ru/70707138/ (Accessed 29th 
April 2019). 

7. Technoparks as an instrument for intensification 
of production development. Information note. M. : 
Rating Agency «Expert-RA», 2014.  

 
8. Ulyanychev M.A. Сompany towns as a social 
phenomenon: their functioning and development // 
Society: sociology, psychology, pedagogics. 2019. 
№ 2. P. 46–49. 

9. Furshyk M. Instruments of territorial 
development. Strategy journal. Available from: 
http://strategyjournal.ru/articles/instrumenty-
territorialnogo-razvitiya (Accessed 29th April 2019). 

10. Danilov L.V. Fourth Annual Review of 
Technoparks of Russia – 2018 / L.V. Danilov,                
A.R. Valeeva, I.V. Golubkin. M. : Association of 
clusters and technoparks of Russia, 2018.  



65 

 

УДК 316 
 
Шагина Инна Рудольфовна 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры физики, математики  
и медицинской информатики, 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
Минздрава России 
inna_shagina@mail.ru. 
 
Кубекова Алия Салаватовна 
старший преподаватель  
кафедры психологии и педагогики, 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
Минздрава России 
alya_kubekova@mail.ru 
 
Смахтина Татьяна Александровна 
кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии и педагогики, 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
Минздрава России 
andry75@list.ru 
 

ОЦЕНКА ПОНИМАНИЯ  
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ  
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
 

   
 
Inna R. Shagina 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor of Physics, Mathematics 
and Medical Informatics, 
Astrakhan State Medical University  
Russian Ministry of Health 
inna_shagina@mail.ru 
 
 
Alija S. Kubekova 
Senior teacher of Department  
of Psychology and Pedagogics, 
Astrakhan State Medical University  
Russian Ministry of Health 
alya_kubekova@mail.ru 
 
 
Tatyana A. Smakhtina 
Candidate of Psychological Sciences,  
Associate Professor  
of Psychology and Pedagogics, 
Astrakhan State Medical University  
Russian Ministry of Health 
andry75@list.ru 
 

ASSESSMENT  
OF THE EDUCATION SYSTEM  
IN RUSSIAN HIGH SCHOOL 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье приведены ре-
зультаты социологического исследования оцен-
ки понимания системы обучения в российском 
вузе студентов медицинского университе-
та.Были обследованы российские и иностран-
ные студенты первого и второго года обучения 
специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 32.05.01 «Медико-профилактическое де-
ло», 33.05.01 «Фармация» в количестве 2000 
человек. Были проанализированы такие пара-
метры студентов как: интерес к обучению в 
новом учебном заведении, престиж наличия 
высшего медицинского образования, понима-
ние профессионального развития для будущего 
трудоустройства, возможность реализации 
своих знаний в научной работе, стремление к 
получению последипломной специализации. 
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Annotation. This article presents the results of a 
sociological study assessing the understanding of 
the system of education in the Russian university at 
the students of the medical university. The Russian 
and foreign students of the first and second year 
of specialization studies were examined on May 
31.01.01 «The medical business», 31.05.02 «Pe-
diatrics», 31.05.03 «Stomatology», 32.05.01 
«Medico-Prophylactic Case», 33.05.01 «Pharma-
cy» in the amount of 2000 people. The following 
parameters of the students were analyzed: interest 
in training in a new educational institution, 
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ty of realizing their knowledge in scientific work, 
the pursuit of obtaining a diploma specialization. 
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ведение. У подрастающего поколения раз-
ных стран при выборе будущей сферы 

профессиональной деятельности медицинские 
специальности всегда оказываются на ведущих 
позициях [2]. Врач – ответственная специаль-
ность, требующая от студентов медицинских 
вузов, начиная с первого года обучения, выра-
ботки внимательности, аккуратности, логичности 
и последовательности решения определенных 
задач [3]. По данным Фонда «Общественное 
мнение», 60 % населения Российской Федера-
ции считает, что Россия по традициям и культуре 
представляет собой особую евразийскую циви-
лизацию, вследствие чего иностранному студен-
ту ориентироваться довольно сложно [6]. В Аст-
раханском государственном медицинском уни-
верситете контингент обучающихся отличается 
многочисленностью иностранных студентов из 
стран дальнего зарубежья, таких как: Индия, 
Египет, Алжир, Тунис и др. В свою очередь, 
представление иностранных студентов о систе-
ме обучения в российском вузе имеет отличия в 
представлении российских студентов [4]. 

Цель исследования состояла в оценке понима-
ния системы обучения в российском вузе у сту-
дентов медицинского вуза. 

Материалы и методы. Социологическое обсле-
дование проведено в Астраханском государст-
венном медицинском университете с апреляпо 
июнь 2019 года. Было опрошено 2000 россий-
ских и иностранных студентов первого и второго 
года обученияспециальностей 31.05.01 «Лечеб-
ное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилак-
тическое дело», 33.05.01 «Фармация». В иссле-
довании использовался опросный метод – анке-
тирование. Анкета разрабатывалась и согласо-

вывалась с социологом и включала 30 открытых 
и закрытых вопросов. Результаты социологиче-
ского исследования были подвергнуты качест-
венному и количественному анализу. Результа-
ты исследования представлены в таблицах                
1 и 2. 

Результаты и обсуждение. По результатам 
социологического исследования, проведенного в 
Астраханском государственном медицинском 
университете (табл. 1), главным показателем 
понимания системы обучения в Российском вузе 
у российских студентов проявляется в интересе 
к обучению в новом учебном заведении. Данный 
показатель является ведущим у студентов спе-
циальностей «Лечебное дело» (92,3 %), «Педи-
атрия» (94,0 %), «Стоматология» (98,7 %), 
«Фармация» (91,6 %), «Медико-профилак-
тическое дело» (89,1 %). Студенты данных фа-
культетов высоко оценили в вузе такие парамет-
ры как: большой выбор практической деятельно-
сти во время учебы (89,1 %; 91,6 %; 94,0 %;                        
98,7 %; 81,0 %, соответственно). Из числа опро-
шенных студентов лечебного факультета 81,1 % 
осознают важность посещения лекционных заня-
тий, так как обучение в медицинском вузе имеет 
только очную форму. Относительно низкий пока-
затель у студентов лечебного факультета в по-
нимании возможности реализации своих знаний 
в научной работе (61,0 %), т.е. они не осознают 
важность применения полученных как теорети-
ческих знаний, так и практических в выступлени-
ях на конференциях, написание научных статей. 
У студентов педиатрического факультета отме-
чается высокое стремление к получению после-
дипломной специализации (81,5 %), однако, 
данный параметр был низким у студентов фар-
мацевтического факультета (51,2 %) и факульте-
та медико-профилактического дела (51,0 %).  

 
Таблица 1 

Показатели оценки понимания системы обучения в Российском вузе 
у российских студентов 

 

Показатели/Специальность Лечебное дело Педиатрия Стоматология Фармация Мед. 
Проф. 

Интерес к обучению  
в новом учебном заведении 92,3 % 94,0 % 98,7 % 91,6 % 89,1 % 

Престиж получения  
высшего медицинского образования 

78,8 % 82,4 % 91,0 % 77,3 % 75,2 % 

Понимание профессионального  
развития для будущего  
трудоустройства 

62,0 % 71,5 % 79,6 % 61,2 % 55,6 % 

Получение большого количества  
новых знаний 

73,6 % 78,5 % 72,0 % 71,0 % 68,0 % 

Большой выбор практической  
деятельности во время учебы 89,1 % 91,6 % 94,0 % 98,7 % 81,0 % 

Возможность реализации  
своих знаний в научной работе 61,0 % 66,4 % 51,0 % 61,0 % 45,0 % 

Обязательное посещение лекций 81,1 % 92,3 % 78,5 % 82,4 % 71,5 % 
Обязательное посещение  
учебных занятий 

61,2 % 71,3 % 61,2 % 51,1 % 50,0 % 

Повышенное отношение  
к практическим навыкам 61,5 % 71,5 % 81,8 % 61,2 % 51,4 % 

Стремление к получению  
последипломной специализации 71,9 % 81,5 % 61,5 % 51,2 % 51,0 % 

  

В 
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В следующей таблице 2 представлены результа-
ты оценки понимания системы обучения в Рос-
сийском вузе у иностранных студентов. По ре-
зультатам исследования, очевидно, что уровень 
понимания системы обучения в Российском вузе 
у иностранных студентов ниже, чем у российских 
студентов. Это связано, в первую очередь, с 
трудностями адаптации в новой образователь-
ной среде (климат, условия проживания, комму-
никация на неродном языке и т.д.). Наиболее 
высокий процент набрали показатели «понима-
ния профессионального развития для будущего 
трудоустройства» и «большой выбор практиче-

ской деятельности во время учебы» у иностран-
ных студентов медицинского вуза среди пяти 
факультетов. Отрицательное отношение к обя-
зательному посещению лекций было у студентов 
лечебного факультета (31,1 %) и студентов ме-
дико-профилактического дела (31,5 %). Невысо-
кий интерес к обучению в новом учебном заве-
дении отметили студенты медико-профилак-
тического дела (49,1 %). Стремление к получе-
нию последипломной специализации проявили 
иностранные студенты педиатрического (70,5 %) 
и стоматологического (68,5 %) факультетов. 

 

Таблица 2 

Показатели оценки понимания системы обучения  
в российском вузе у иностранных студентов 

 
 

Показатели/Специальность 
Лечебное 

дело Педиатрия Стоматология Фармация 
Мед. 
Проф. 

1 Интерес к обучению в новом  
учебном заведении 

52,0 % 54,0 % 58,0 % 51,0 % 49,1 % 

2 Престиж получения высшего  
медицинского образования 68,8 % 62,6 % 71,0 % 71,0 % 45,8 % 

3 Понимание профессионального разви-
тия для будущего трудоустройства 68,6 % 71,8 % 89,5 % 81,6 % 71,6 % 

4 Получение большого количества  
новых знаний 53,6 % 48,5 % 42,0 % 51,0 % 48,0 % 

5 Большой выбор практической  
деятельности во время учебы 89,1 % 71,6 % 84,0 % 88,7 % 61,0 % 

6 
Возможность реализации  
своих знаний в научной работе 42,0 % 46,7 % 41,0 % 41,0 % 45,0 % 

7 Обязательное посещение лекций 31,1 % 42,3 % 38,5 % 42,4 % 31,5 % 

8 Обязательное посещение  
учебных занятий 51,8 % 51,6 % 51,0 % 50,7 % 51,2 % 

9 Повышенное отношение  
к практическим навыкам 51,5 % 49,5 % 61,8 % 51,7 % 31,8 % 

10 
Стремление к получению  
последипломной специализации 61,5 % 70,5 % 68,5 % 51,0 % 42,2 % 

 
Престижность получения высшего медицинского 
образования отметили иностранные студенты 
стоматологического (71,0 %) и фармацевтиче-
ского (71,0 %) факультетов.  

Заключение. На основе проведенного социоло-
гического исследования, обобщения полученных 
фактов проделанной работы, сделан вывод о 
том, чтопонимания системы обучения в Россий-
ском вузе у иностранных студентов существенно 
отличается от сформированных представлений 
российских студентов. Отличия напрямую связа-
ны с коммуникативным барьером, а также орга-

низацией процесса обучения и режима учебно-
годняв вузе не соответствующих ожиданиям 
иностранных студентов. В связи с этим, следует 
предложить, разработать и внедритьсистему 
рекомендаций, скоординированных на проведе-
нии разъяснительной работы с преподаватель-
ским составом вуза о необходимости оказания 
поддержки иностранных студентов, а также 
включение в образовательный процесс ряд мер 
и комплексных программв основу которых долж-
ны входить социокультурные ориентиры и пси-
холого-педагогическое сопровождение.  
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лавной целью устойчивого развития совре-
менного государства является обеспечение 

высокого качества жизни населения. В связи со 
специфическим характером данной категории – 
«качество жизни населения» определение ее 
содержания представляет для исследователей 
некоторую сложность [12]. Зачастую, оно сво-
дится к перечислению показателей (групп пока-
зателей), с помощью которых данную категорию 
можно охарактеризовать в различные времен-
ные отрезки. Такие показатели могут иметь, на-
пример, медико-демографический, социально-
экономический, и экологический характер [10]. 
Однако до сих пор актуальным остается вопрос 
о всестороннем учете различных аспектов дея-
тельности, происходящей в Российской Федера-
ции и оказывающей влияние на качество жизни 
ее населения.  

Одним из наиболее распространенных источни-
ков информации, который в то же время отража-
ет мнение общества (и отдельных его предста-
вителей) о различных событиях и процессах, 
проистекающих в стране и в мире, являются 
средства массовой информации. Учитывая раз-
носторонний характер освещаемых в СМИ ново-
стей, можно выявить актуальные темы, связан-
ные с качеством жизни населения и раскрываю-
щие его содержание. 

Для проведения многомерного контент-анализа 
новостных сообщений, в которых упоминается 

качество жизни населения, нами была использо-
ваны следующая Интернет-пресса: 

– Коммерсантъ (https://www.kommersant.ru/); 

– Комсомольская правда (Федеральный выпуск 
https://www.kp.ru/); 

– Ведомости (https://www.vedomosti.ru/); 

– Российская газета (https://rg.ru/). 

Временной период выхода новостных сообще-
ний: октябрь-декабрь 2018 года и декабрь-
февраль 2019 года (также рассмотрено несколь-
ко сообщений сентября 2018 г.). 

Условно все исследованные нами сообщения 
можно разделить на две группы: репортажи о 
различных событиях, которые не содержат (или 
практически не содержат) оценочных мнений 
авторов, а также аналитические заметки, в рам-
ках которых журналисты, на основе имеющейся 
у них информации, высказывают суждения о 
качестве жизни россиян в 2018 г., а также о воз-
можных перспективах его изменения в 2019–
2020 гг. (обусловлено новогодним временным 
отрезком изучаемого материала). 

На основании изложенного можно выделить сле-
дующие темы, упоминаемые в новостных сообще-
ниях в контексте качества жизни населения.  

Г 
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1. Описание рейтинга городов по качеству 
жизни населения. 

Традиционно в СМИ освещаются результаты 
рейтинга, составленного Финансовым универси-
тетом при правительстве России. В основу оцен-
ки легли результаты социологических исследо-
ваний, проведенных в 2018 г. в 78 городах с на-
селением более 250 тыс. человек, а также офи-
циальные данные Росстата и некоторые другие 
данные по настроениям населения в России [3]. 

При определении рейтинга городов учитывалась 
совокупность таких факторов, как: качество ме-
дицинского обслуживания; состояние дорожного 
хозяйства; развитие культуры и образования; 
работа ЖКХ и объем жилищного строительства; 
оценка работы городских властей; оценка насе-
лением удобства города для жизни, миграцион-
ные настроения населения и самооценка жите-
лями своего уровня дохода [3]. 

В результате, лидирующие позиции по качеству 
жизни населения заняли Тюмень, Грозный, Мо-
сква, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петер-
бург, Череповец, Тула и Сургут. В конце рейтин-
га, на 30-м месте, расположился Стерлитамак. 
Следует отметить, что Нижний Новгород в дан-
ном исследовании также принимал участие, од-
нако, по итоговому значению Индекса качества 
жизни по городам отстал от города Стерлитамак 
на восемь позиций.  

2. Возможность повышения качества жизни 
населения через развитие малого и среднего 
бизнеса, а также через развитие социального 
предпринимательства.  

Улучшение конкурентной среды и рост частной 
инициативы являются важнейшими механизма-
ми развития экономики, непременным условием 
успешной реализации социальных программ и 
проектов, направленных на повышение качества 
жизни людей. В новостных сообщениях неодно-
кратно подчеркивается, что особого внимания 
требует развитие конкуренции на социально 
значимых рынках (сферах): здравоохранение, 
образование, культура, социальные услуги, ЖКХ. 

3. Гериатрия как способ повышения качества 
жизни населения. Совместная работа медици-
ны и социальной службы.  

На данный момент, в России, как и во многих 
других странах, наблюдается такой глобальный 
феномен, как старение населения. Старение 
населения является закономерным процессом, 
связанным со снижением смертности и рождае-
мости. В докладе ООН, который посвящен ана-
лизу изменений возрастной структуры населения 
в 1950–2050 гг., отмечается, что в XXI в. про-
должится старение населения – глобальный фе-
номен, затрагивающий все страны мира [11]. По 
данным ООН, доля людей 60 лет и старше в ми-
ре в 2015 г. составила 20 %, а к 2025 г. она уве-
личится до 24 %, к 2050 г. – до одной трети [11]. 
Доля пожилого населения в России близка к по-
казателю наиболее развитых стран и сущест-
венно выше, чем в среднеразвитых.  

С одной стороны, увеличение продолжительно-
сти жизни является позитивным событием для 
современного человечества, однако важной за-
дачей сохранения положительной тенденции 
является повышение качества жизни пожилого 
человека. 

В связи со старением населения в России (и в 
мире), развивается новая важная служба – гери-
атрия. Гериатрия является областью клиниче-
ской медицины, изучающей болезни людей по-
жилого и старческого возраста и разрабатываю-
щей методы их совокупного лечения и профи-
лактики с целью сохранения физического и пси-
хического здоровья человека до глубокой ста-
рости. 

Вся профилактическая работа для человека в 
пожилом возрасте направлена на сохранение и 
по возможности на повышение качества его жиз-
ни, а также сохранение его автономности, неза-
висимости от окружающих. 

С учетом проведения в России пенсионной ре-
формы роль гериатрии в улучшении качества 
жизни населения возрастает, в связи с чем, в 
СМИ активно обсуждается «Современная кон-
цепция развития гериатрической помощи в Рос-
сийской Федерации». 

На данный момент в России есть 2437 гериатри-
ческих коек и 367 гериатрических кабинетов, а 
также всего 600 специалистов-гериатров. К 2024 г. 
по словам главного внештатного гериатра Мин-
здрава, директора Российского геронтологиче-
ского научно-клинического центра Ольги Журав-
левой планируется развернуть почти 7 тыс. ге-
риатрических коек, 1,5 тыс. гериатрических ка-
бинетов и подготовить около 2 тыс. врачей-
гериатров [5]. Кроме того, для повышения эф-
фективности работы гериатра в его кабинете 
должен быть или специалист по социальной ра-
боте, или должна быть возможность быстрой 
связи с таким специалистом.  

4. Развитие цифровой экономики. 

В 2017 году Правительством Российской Феде-
рации была разработана и утверждена програм-
ма по созданию условий для перехода страны к 
цифровой экономике, которая на данный момент 
находится в активной фазе реализации.  

Согласно содержанию данной программы циф-
ровая экономика – это хозяйственная деятель-
ность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг [6]. 

Реализация мероприятий, которые запланиро-
ваны данной программой, позволит не только 
повысить эффективность управления, но и по-
ложительно повлияет на все отрасли деятельно-
сти, а также на качество жизни населения [1].  
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5. Описание стратегий социально-экономичес-
кого развития отдельных регионов (с учетом 
присущей каждому из них специфики), которые, 
в свою очередь, направлены на обеспечение 
устойчивого повышения уровня и качества жизни 
населения, а также на развитие реального сек-
тора экономики страны в целом.  

6. Грамотное проектирование и строитель-
ство новых домов и дорог как неотъемлемое 
условие повышения качества жизни населения. 

В фокусе внимания СМИ находятся такие проек-
ты, как «Новая Москва» (также «Большая Моск-
ва») и Программа реновации жилья в Москве. 

В рамках первого проекта произошло присоеди-
нение к Москве территорий Московской области, 
произведенное с целью изменения традицион-
ной моноцентрической структуры Московского 
столичного региона, а также упорядочения гра-
достроительного зонирования [8]. 

Основной целью второго проекта является не-
допущение формирования аварийного жилищно-
го фонда, обеспечение устойчивого развития 
жилых территорий, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности, общественных про-
странств и благоустройство территорий, преду-
сматривающих комплексное обновление среды 
проживания граждан [2]. 

Оба данных проекта должны реализовываться, 
базируясь на принципах создания комфортной 
городской среды, развития инфраструктуры, вы-
сокого качества домов-новостроек, строительст-
ва дорожных развязок с большой пропускной 
способностью. Только при соблюдении данных 
принципов повышение качества жизни населе-
ния с помощью данных проектов станет возмож-
ным.  

7. Роль и значение каждого конкретного чело-
века в повышении качества его жизни.  

Качество жизни населения во многом зависит от 
состояния здоровья человека, которое, в свою 
очередь, зависит не только от уровня медицины 
в стране. Отмечается, что появление новых тех-
нологий не может абсолютно минимизировать 
пагубное влияние неправильного образа жизни 
на здоровье и продолжительность жизни чело-
века, в связи с чем, в СМИ неоднократно под-
черкивается актуальность популяризации пра-
вильного образа жизни, необходимость сделать 
его «модным» среди населения России [5]. 

8. Предположение об ухудшении качества жиз-
ни населения России как общая тенденция, 
прослеживаемая в новостных сообщениях. 

Ожидается, что качество жизни населения Рос-
сии в 2019 г. снизится. Журналисты отмечают 
негативные настроения, царящие в обществе, 
которые связаны, прежде всего. с началом пен-
сионной реформы в стране [4; 7].  

Косвенно данные ожидания подтверждаются 
результатами анализа социально-экономических 
индексов за период с января по сентябрь 2018 г., 

опубликованные на официальном сайте ВЦИОМ 
[9]. Для того, чтобы сделать общие выводы по 
данным показателям, укажем их значения на 
начало и конец 2018 г., а также приведем неко-
торые примеры пределов колебания данных 
показателей в течение рассматриваемого пе-
риода.  

Индексы социального самочувствия. 

Показатель «Удовлетворенность жизнью». 

В 2018 г. наблюдается снижение уровня удовле-
творенностью жизнью. Индекс по данному пока-
зателю с января по декабрь 2018 г. с небольши-
ми колебаниями упал с 65 п. (минимальное зна-
чение 50 п. в июле и ноябре 2018 г.) до 52 п.  

Показатель «Социальный оптимизм». 

Индекс социального оптимизма, начав с 59 п. в 
январе 2018 г., поднялся до уровня 62 п. в марте 
(наивысшее значение в 2018 г.), а затем, к де-
кабрю 2018 г. снизился почти в два раза –                     
до 37 п.  

Показатель «Материальное положение». 

В период с января по декабрь 2018 г. наблюда-
ется уменьшение количества респондентов, ко-
торые бы оценили свое материальное положе-
ние как удовлетворяющее их интересы (Индекс 
снизился с 65 п. до 56 п.). 

Показатель «Экономическое положение стра-
ны». 

Экономическое положение России в целом, по 
мнению населения, с января по декабрь 2018 г. 
имеет тенденцию к ухудшению (Индекс снизился 
с 56 п. до 33 п.) 

Показатель «Политическая обстановка». 

Политическая обстановка в России в декабре 
2018 г. (Индекс 55 п.) меньшим количеством лю-
дей оценивается как благоприятная, чем в янва-
ре 2018 г. (Индекс 64 п.). Однако применительно 
к данному показателю стоит отметить его рост в 
весенний период до 68-69 пп., что может быть 
связано с выборами Президента РФ. 

Показатель «Общий вектор развития страны». 

Изначально, в январе 2018 г. общий вектор раз-
вития страны оценивался положительно боль-
шим количество респондентов. Индекс выстраи-
вался на уровне 70 п. и даже имел повышение 
на 5 п. в марте, но к декабрю 2018 г. снизился до 
49 п.  

Индекс общественного протестного потен-
циала. 

Результаты опроса в 2018 г. показали, что боль-
шая часть населения считает маловероятным 
проведение массовых акций протеста. Индекс на 
начало и конец года остается примерно одина-
ковым – 34–36 п., однако имели место колебания 
в диапазоне от 30 п. до 43 п.  
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Индекс личного протестного потенциала. 

Измерение индекса личного протестного потен-
циала показало, что большинство россиян (78 %) 
скорее всего не стали бы принимать участие в 
массовых акциях протеста (Индекс 25 п. в янва-
ре 2018 г.). Однако, до июля 2018 г. данный ин-
декс имел нарастающую динамику – достиг зна-
чения в 37 п., которое к декабрю 2018 г. снизи-
лось на три пункта.  

Индекс счастья. 

Большая часть населения России на вопрос 
«Счастливы ли Вы?» в марте 2018 г. ответила 
«Определенно, да» и «Скорее да» (Индекс                
73 п.). В ноябре 2018 г. индекс снизился на                  
3 пункта.  

Индекс страхов (за 2018 г. данные не представ-
лены). 

Индексы социальных оценок. 

Индекс социальных оценок продемонстрировал, 
что большинство респондентов оценивают си-
туацию в стране как достаточно сложную (Ин-
декс снизился с 44 п. в январе 2018 г. до 18 п. в 
декабре 2018 г. только с одним значительным 
скачком вверх в марте 2018 г. (до 54 п.). При 
этом ситуация в личной жизни каждого гражда-
нина оценивается респондентами более пози-
тивно, хотя и здесь имеет место снижение пока-
зателей (с 58 п. в январе 2018 г. до 48 п. в де-
кабре 2018 г.). 

Индекс безработицы. 

Индекс безработицы показывает, что с января по 
декабрь 2018 г. проблема безработицы повыси-
ла свою актуальность для населения России 
(показатель поднялся с – 16 до – 13). 

Индекс трудоустройства (за 2018 г. данные не 
представлены). 

Индекс потребительского доверия. 

Индекс потребительского доверия в период с ян-
варя по декабрь 2018 г. остался на уровне 40–              
42 п., при этом имелись колебания в диапазоне от 
40 п. до 45 п. Следует также отметить, что при 
данном индексе большинство опрошенных рес-
пондентов считают нынешнее время скорее небла-
гоприятным для совершения крупных покупок.  

Индекс кредитного оптимизма (доверия). 

По результатам опроса 2018 год, по мнению 
большинства населения, является плохим пе-
риодом для кредитования (индекс в январе                     
2018 г. – 31 п., в декабре 2018 г. – 28 п.) 

Индексы восприятия инфляции. 

К концу 2018 г. инфляция большинством (58 %) 
респондентов оценивается как очень высокая 

(Индекс 67 п.), при этом более 80 % опрошенных 
ожидают повышения цен на основные потреби-
тельские товары и услуги (Индекс 85 п.). 

Все приведенные социально-экономические по-
казатели, такие, как удовлетворенность жизнью, 
социальный оптимизм, удовлетворенность мате-
риальным положением, общественный протест-
ный потенциал, потребительское и кредитное 
доверие, уровень безработицы, уровень инфля-
ции оказывают влияние на качество жизни насе-
ления России, отражая общественные настрое-
ния в определенный период времени. На данный 
момент, согласно актуальным данным опросов 
населения, проведенных ВЦИОМ в период с ян-
варя по сентябрь 2018 г., в России наблюдается 
общая тенденция к снижению значений социаль-
но-экономических индексов, что может свиде-
тельствовать в свою очередь о снижении каче-
ства жизни населения. Данная информация со-
относится с общей тенденцией новостных сооб-
щений, указанной нами выше.  

Контент-анализ новостных интернет-источников 
по запросу «качество жизни населения» позво-
ляет сделать вывод о том, что данная категория 
в СМИ рассматривается как многоаспектный 
феномен, при изучении которого необходимо 
учитывать: 

– качество медицинского обслуживания; 

– состояние дорог; 

– развитие культуры и образования; 

– работа ЖКХ и объем жилищного строитель-
ства; 

– оценка работы городских властей; 

– оценка населением удобства города для                    
жизни; 

– миграционные настроения населения; 

– самооценка жителями своего уровня дохода; 

– экологическая безопасность.  

Следует отметить, что данный перечень не яв-
ляется закрытым и отражает только общие тен-
денции анализа качества жизни населения в 
СМИ. 

Таким образом, тема качества жизни населения 
является масштабной, всеобъемлющей. Осве-
щению данной темы посвящено большое коли-
чество новостных сообщений (экономического, 
политического, социального, юридического ха-
рактера), в рамках которых можно выделить как 
позитивные (развитие цифровой экономики, ге-
риатрии и т.п.), так и негативные с точки зрения 
населения факторы (снижение покупательной 
способности граждан, пенсионная реформа), 
оказывающие влияние на жизнь граждан России. 
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остановка проблемы и эмпирическая 
часть исследования1. 

Происходящие в современном мире сложные 
религиозные процессы, противостояние между 
последователями разных конфессий и т.д. сви-
детельствуют, во-первых, об использовании ре-
лигиозного фактора в политических процессах, 
вернее, эксплуатацию конфессионального пара-
метра: «переосмысление роли религии в совре-
менном мире и религиозного фактора в объяс-
нительных схемах мирового общественного раз-
вития связано и с отмеченными изменениями в 
социальной ткани, и с видоизменением религи-
озного фактора как такового. Политизация рели-
гии и конфессионализация политики требуют 
отхода от традиционных эпистемологических 
рамок рассмотрения соотношения религии и 
общества, религии и политики. Во многом сами 
понятия религии и религиозного фактора приоб-
ретают иное референтное звучание, отражаю-
щее их новое прочтение и проявление» [1, с. 15], 
во-вторых, о возросшей роли религиозной иден-

                                                             
1 Статья выполнена в рамках проекта РФФИ                                    
18-011-00367 «Этническая и религиозная идентичности 
горских евреев Северного Кавказа: состояние и тен-
денции». 

тичности. Иными словами, реалии показывают, 
что основной для появления новых проблем и их 
обострения, как правило, является их нерешен-
ность в предыдущие исторические периоды, ко-
торые в последующем способствуют появлению 
новых конфликтов и противоречий, но уже рели-
гиозно или национально окрашенных. Это отно-
сится и проблематике, связанной с вероиспове-
данием и религиозной идентичностью, поэтому 
имеющееся использование авторитета религии в 
целях политического экстремизма, которое ха-
рактерно не только исламской среде, но и дру-
гим религиозным учениям, свидетельствует «о 
важности правильного методологического под-
хода при исследовании роли религиозной иден-
тичности в социально-политической жизни» [1,                              
с. 358] и таковым он определяет взаимоотноше-
ние социальных и религиозно-культурных фак-
торов, диалектика их взаимодействия. 

Результативность политики духовных лиц, куль-
товых учреждений в основном определяется 
«новым» пониманием процесса осознания себя 
последователем конкретного вероисповедания. 
При этом повышение значимости религиозной 
самоидентификации индивида, видимо, необхо-
димо рассматривать не как результат усиления 
культовой активности человека, а как потреб-

П 
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ность в существовании постоянной культурно-
цивилизационной характеристики в его жизни, 
впрочем, как и всего социума [2].  

Также следует отметить, что в формировании 
религиозной идентичности существенную роль 
играет открытая демонстрация конфессиональ-
ной мотивации, обсуждение религиозных основ 
экстремизма и терроризма [3]. Данные факторы 
толкают человека к самоидентификации в рам-
ках религиозной сферы, иными словами, проис-
ходит осознание индивидом собственной кон-
фессиональной принадлежности, чувства общ-
ности с последователями исповедуемого веро-
учения.  

В рамках данной статьи под религиозной иден-
тичностью будем понимать отнесение человеком 
себя к определенному вероучению, которое так-
же базируется на самоидентификации с опреде-
ленной этнокультурой, образом жизни, сформи-
ровавшейся под влиянием исповедуемой рели-
гии.  

В статье поставлена цель: показать выражен-
ность религиозной идентичности горских евреев, 
ее место в структуре социальной идентичности, 
востребованность в массовом сознании религи-
озной самоидентификации.  

Эмпирическая база исследования. Социоло-
гический опрос по изучению религиозной иден-
тичности и специфики религиозного поведения 
горских евреев проведен в гг. Дербенте, Махач-
кале, Минводах, Нальчике, Пятигорске, Ессенту-
ках методом «снежного кома». N – 425.  

Результаты исследования. Прежде чем прийти к 
анализу религиозной идентичности горских ев-
реев, следует отметить, что ее важность в соци-
альной жизни объясняется тем, что религия рас-
сматривается как один из индикаторов воспро-
изводства этнической идентичности, видимо, по 
этой причине проведенные в последние десяти-
летия исследования констатируют заметное ук-
репление позиций религиозной идентичности в 
массовом сознании. Кроме того, усилению роли 
конфессионального компонента в современном 
российском обществе способствуют самые раз-
личные факторы, как объективного, так и субъ-
ективного характера [4]. 

В рамках исследования религиозной идентично-
сти и религиозного поведения горских евреев 
важное значение имело установление места 
религиозной идентичности в системе социаль-
ной идентичности. Эмпирические данные на во-
прос «Кем Вы ощущаете себя, в первую оче-
редь, на территории своего проживания?» 
показывают доминирование в массовом созна-
нии горских евреев позиции «представителем 
своей религии (иудаизма)» (56,5 %) при относи-
тельно слабой выраженности этнической иден-
тичности (19,8 %), которая с несущественным 
отрывом пропустила вперед государственно-
гражданскую идентификацию («россиянин»). 
Обращает на себя внимание, что статистически 
небольшая часть опрошенных горских евреев 
обозначает осознание себя кавказцем (4,0 %), 

хотя опрос проведен в северокавказском регио-
не, и, по мнению авторов, данный тип идентич-
ности должен быть актуализированным в их 
массовом сознании. Таким образом, результаты 
исследования показывают, что в установках гор-
ских евреев очень важное место занимает не 
только иудаизм как индикатор воспроизводства 
этнической идентичности, а именно его востре-
бованность определяет значимость религиозной 
идентичности в иерархии типов социальной 
идентичности. 

При изучении религиозной идентичности для нас 
ключевым было установление соотношения эт-
нической и религиозной идентичности, эмоцио-
нальное самочувствие горских евреев в процес-
се самоидентификации и определения значимых 
для себя типов идентичности, а также воспри-
ятие представителей разных социальных групп. 
Так, данные на вопрос «С какой из групп Вы 
испытываете чувство общности в наиболь-
шей степени?» показывают доминирование в 
массовом сознании горских евреев именно этни-
ческой идентичности, которая заметно отодви-
нула на вторую позицию религиозную идентич-
ность, занимавшую первое ранговое место в 
структуре социальной идентичности. Более того, 
результаты опроса демонстрируют, что чувство 
общности горские евреи ощущают «с представи-
телями своего народа» (67,5 %), за ним следует 
уже близость с единоверцами (54,1 %). Вместе с 
тем, для горских евреев востребована и россий-
ская идентичность, осознание общности с рос-
сиянами (40,0 %). Далее на самоидентификацию 
с представителями своего поколения указывают 
5,2 % опрошенных, профессиональная идентич-
ность важна для статистически небольшой части 
респондентов (3,1 %). Если посмотреть резуль-
таты исследования по типу религиозности, то на 
важность осознания общности с единоверцами 
указывают 81,8 % в подгруппе «убежденно ве-
рующих», 82,0 % «верующих» подчеркивают 
значимость этнического единства, в то же время 
массовое сознание «колеблющихся» (65,8 %), 
«неверующих» (92,3 %) и «убежденно неверую-
щих» (50,0 %) предпочтение отдает государст-
венно-гражданской идентичности («россиянин»). 

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования являются основанием для вывода, что 
горским евреям характерна некоторая амбива-
лентность, когда они в зависимости от ситуации 
обозначают важность религиозной самоиденти-
фикации, которая является определяющей в их 
вовлеченности в конфессиональную религиоз-
ную жизнь, предполагающая соблюдение пред-
писаний иудаизма, с другой стороны, имеет ме-
сто и единая этнокультурная и надэтническая 
принадлежность. Более того, можно утверждать 
о существовании тесной взаимосвязи этнической 
и религиозной идентичности, что показывают 
эмпирические данные на вопрос «Какое из суж-
дений для Вас важнее?»: так, в массовом соз-
нании горских евреев превалирует позиция «для 
меня очень важна моя религиозная принадлеж-
ность» (65,9 %), на второй позиции с большим 
отрывом располагается этноконфессиональная 
самоидентификация «для меня очень важна моя 
религиозная и национальная принадлежность» 
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(17,2 %), при этом значимость этнической при-
надлежности уже существенно ослаблены              
(9,9 %). Далее, 7,8 % отметили суждение «для 
меня вообще не важна моя религиозная и на-
циональная принадлежность». Несмотря на по-
лученные довольно противоречивые результаты, 
не вызывает сомнения, что этноконфессиональ-
ная идентичность востребована массовым соз-
нанием горских евреев, более того, она выпол-
няет главнейшую роль в установлении поведен-
ческих и мировоззренческих аспектов в их жиз-
недеятельности. 

С целью глубокого анализа выраженности рели-
гиозной идентичности и определения ее места в 
системе социальной идентичности респонден-
там был задан «контрольный вопрос» «В какой 
степени для Вас важна религиозная принад-
лежность?» и здесь прослеживается последо-
вательность опрошенных – 79,8 % респондентов 
придерживаются позиции «для меня очень важ-
на моя религиозная принадлежность», при этом 
13,4 % отметили вариант ответа «для меня не 
очень важна моя религиозная принадлежность» 
и для 4,2 % «совсем не важна религиозная при-
надлежность». Как и ожидалось, на значимость 
религиозной принадлежности указали 90,9 % из 
подмассива «убежденно верующих» 91,7 % «ве-
рующих», 65,8 % «колеблющихся», 15,4 % «не-
верующих» и 50,0 % «убежденно неверующих», 
т.е. полученные данные показывают существо-
вание в религиозном поведении некоторых групп 
по типу относящихся к «колеблющимся», кото-
рые «иногда участвуют в некоторых религиозных 
обрядах своей религии», а также «неверующие» 
и «убежденно неверующие», вообще не прини-
мающие участие в религиозных обрядах своей 
религии обозначают важность своей конфессио-
нальной самоидентификации, причем степень ее 
определения охарактеризована как «очень             
важна». 

Установление степени значимости религиозной 
принадлежности обусловливает выявление ре-
лигиозных праздников, через которых проявля-
ется их религиозная идентичность. Так, полу-
ченные на вопрос «Какие праздники имеют для 
Вас наибольшее значение?» эмпирические 
данные показывают, что респонденты в качестве 
таковых определили Песах (98,1 %), Йом-Кипур 
(85,9 %), Пурим (84,9 %), Шаббат (84,7 %), Рош 
а-Шана (83,8 %) и Шавоут (78,4 %), причем по 

типу религиозности все подгруппы указали на 
них, что свидетельствует об осознании общест-
венным сознанием горских евреев значимости 
конфессиональных праздников исповедуемого 
вероучения.  

Установление значимости религиозного фактора 
в жизни современных горских евреев естествен-
но обусловливает необходимость установления 
роли иудаизма в сохранении их этнического 
единства и целостности. Полученные на вопрос 
«Согласны ли Вы с суждением, что сохране-
нием себя как народа евреи обязаны иудаиз-
му?» результаты показывают, что подавляющая 
часть горских евреев подчеркивает роль иуда-
изма в сохранении их как самостоятельного на-
рода (93,6 %), при этом 5,2 % затруднились вы-
разить свою позицию. Полученные эмпирические 
данные демонстрируют значимость для опро-
шенных горских евреев своего вероисповедания 
(иудаизм), что естественно способствует укреп-
лению позиций религиозной идентичности в сис-
теме типов социальной идентичности.  

Заключение. На основе полученных социологи-
ческих данных установлено, что опрошенные 
горские евреи чувство общности испытывают, 
во-первых, с последователями своей религии, 
во-вторых, с представителями своей этнической 
общности. Более того, для горских евреев суще-
ственное значение имеет их конфессиональная 
принадлежность, и иудаизм в жизни каждого из 
респондентов выполняет очень важную роль. 
Кроме того, горские евреи придерживаются по-
зиции, что иудаизм является частью их нацио-
нальной культуры, более того, именно благодаря 
ей удалось сохранить единство и целостность 
горских евреев как этнической общности.  

Проведенное исследование показывает, что яр-
ко выраженная религиозная идентичность, сутью 
которой является осознание чувства общности и 
солидарности с единоверцами, очень часто вы-
ступает основой сохранения межрелигиозного и 
межнационального доверия. Религиозные ри-
туалы (молитва, пост, чтение религиозных тек-
стов, посещение могил и т.д.) осознание группо-
вого единства, благодаря которым обеспечива-
ется позитивная интеграция, иными словами, 
религиозность в определенной мере способст-
вует солидаризации и социальной консолидации 
этнической общности, в данном контексте гор-
ских евреев. 
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Аннотация. Российская Федерация – страна 
контрастов, страна с большим туристско-
рекреационным потенциалом и богатым куль-
турно-историческим наследием, но при этом 
показатели внутреннего и въездного туризма –
относительно низкие. Основными сдерживаю-
щими факторами развития российского ту-
ризма являются слаборазвитая туристская ин-
фраструктура, дефицит квалифицированных 
кадров, занятых в сфере гостеприимства, не-
достаточность гостиниц средней ценовой кате-
гории, моральный и физический износ турист-
ских объектов, низкое качество оказания услуг 
в сфере гостеприимства.  
В современных условиях актуальным вопросом 
становится формирование кадрового корпуса 
управляющих в сфере гостеприимства. Фор-
мирование профессионального и эффективно-
го кадрового состава является одним из наибо-
лее значимых факторов развития туризма. В 
статье рассмотрены основные направления 
системы обучения для управляющих в сфере 
гостеприимства. 
 

Ключевые слова: туристическая привлека-
тельность, сфера гостеприимства, управляю-
щий, туристская инфраструктура, гостиничная 
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Annotation. The Russian Federation is the country 
of contrasts, the country with high tourist and recr-
eational potential and rich cultural and historical 
heritage, but at the same time indicators of inter-
nal and entrance tourism rather low. The main 
deterrents of development of the Russian tourism 
are underdeveloped tourist infrastructure, defi-
ciency of the qualified personnel occupied in the 
sphere of hospitality, insufficiency of medium-
priced hotels, moral and physical wear of tourist 
objects, poor quality of rendering services in 
the sphere of hospitality.  
In modern conditions formation of the personnel 
case of managing directors in the sphere of hospi-
tality becomes topical issue. Formation of profes-
sional and effective personnel structure is one of 
the most significant factors of development of tour-
ism. In article the main directions of a system of 
training for managing directors in the sphere of 
hospitality are considered. 
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азвитие туризма в РФ значительно отстает 
от реальных возможностей туристического 

потенциала страны. Как свидетельствуют ре-
зультаты опроса, престиж внутренних туристи-
ческих поездок значительно ниже зарубежных 
аналогов, особенно у высокодоходных социаль-
ных групп. Среди респондентов, доход которых 

превышает 15000 рублей на одного члена семьи, 
доля людей, предпочитающих отдых «за преде-
лами бывшего СССР», значительно больше              
(39 %, что выше средних значений на 13 п.п.). 
Аналогично респонденты с более высоким уров-
нем образования (высшее, неоконченное выс-
шее) чаще выбирали вариант ответа «за преде-

Р 
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лами бывшего СССР» (37 %, что выше средних 
значений на 11 п.п.). Что касается поездок с це-
лью культурно-познавательного туризма в РФ, то 
здесь востребованность значительно ниже, чем 
у вариантов «пляжного отдыха». Таким образом, 
в современных условиях складывается опреде-
ленное противоречие между высоким туристиче-
ским потенциалом российских территорий и не-
достаточной востребованностью среди населе-
ния российских туристических предложений, низ-
ким уровнем конкурентоспособности и престижа 
туристских продуктов, в первую очередь, среди 
социальных групп с высоким уровнем дохода и 
образования.  

Важнейшим фактором развития туризма в РФ 
является эффективное функционирование тури-
стской инфраструктуры. Качество оказания услуг 
в сфере гостеприимства определяется, как ма-
териально-технической базой, так и характери-
стиками человеческого капитала. Что касается 
инфраструктурных ресурсов, то анализ стати-
стических данных показывает высокий уровень 
приращения количественных показателей. Так, в 
2 раза увеличилось число гостиниц и аналогич-
ных средств размещения (6774 в 2008 году и 
9855 в 2013) [8]. В то же время, сокращается 
количество объектов туристской инфраструкту-
ры, обеспечивающих специализированные 
предложения туристских услуг различным соци-
альным группам. В частности, отрицательная 
динамика характерна для количества санатори-
ев и пансионатов с лечением, также сократилась 
численность детских оздоровительных учрежде-
ний. Данные тенденции иллюстрируют усиление 
стандартизированного, усредненного подхода к 
потребителю туристских продуктов, сокращение 
дифференцированных предложений туристских 
услуг.  

Результаты опроса населения иллюстрируют 
проблемы развития туристской инфраструктуры. 
Например, отвечая на вопрос «В сравнении с 
отдыхом за границей, чем для Вас привлекате-
лен отдых в России?» никто из опрошенных не 
выбрал вариант ответа «качество туристского 
обслуживания и комфортность», что косвенно 
указывает на главный недостаток отечественно-
го туризма. К основным факторам привлекатель-
ности отдыха за границей респонденты всех ре-
гионов отнесли качество туристского обслужива-
ния и комфортность отдыха (20–56 %). 

Кроме того, для гостиничной отрасли РФ харак-
терен ряд проблем: недостаточность гостиниц 
средней ценовой категории, моральный и физи-
ческий износ объектов гостиничного обслужива-
ния, низкий сервисный уровень, и, что особенно 
важно, дефицит квалифицированных кадров. 

Наиболее актуальным вопросом в современных 
российских условиях становится формирование 
кадрового корпуса управляющих в сфере госте-
приимства. Формирование профессионального и 
эффективного кадрового состава является од-
ним из наиболее значимых факторов развития 
туризма. За последние годы в России накопи-
лись острые кадровые проблемы, связанные в 
первую очередь с недостаточным уровнем ком-

петенции управляющих в сфере гостеприимства 
[5], нехваткой профессиональных знаний, уме-
ний и навыков менеджеров, осуществляющих 
свою деятельность в ситуации высокой конку-
ренции, рисков и неопределенности.  

На наш взгляд, наиболее эффективными меха-
низмами системы обучения могут быть, как об-
разовательные программы большого объема, 
так и краткосрочные курсы, семинары, стажи-
ровки.  

В современных условиях высокого уровня рисков 
и неопределенности, динамичного изменения 
потребностей клиентов, наиболее востребован-
ными являются не универсальные теории управ-
ления, а практико-ориентированное обучение, 
основанное на анализе и обмене опытом, глубо-
ком знании и исследовании специфических про-
блем. Практико-ориентированное обучение вы-
ступает одним из важнейших факторов профес-
сионализации управляющих. Главной целью 
данного обучения является профессиональная 
подготовка/переподготовка, направленная на 
совершенствование как теоретических, так и 
практических знаний, умений и навыков, в соот-
ветствии с современными требованиями рынка. 
Содержание практико-ориентированных про-
грамм в сфере гостеприимства должны разраба-
тываться с учетом ресурсов, специфики и воз-
можностей оказания соответствующих услуг.  

К основным направлениям обучения могут быть 
отнесены следующие:  

1) методика проведения исследований по оцен-
ке ожиданий и уровня удовлетворенности потре-
бителей услуг;  

2) разработка стратегических проектов и про-
грамм, учитывающих дифференцированные по-
требности, как высокодоходных, так и малобюд-
жетных социальных групп; 

3) специфика сотрудничества, организационно-
го взаимодействия с ключевыми партнерами в 
целях комплексного обеспечения потребностей 
клиентов (средства размещения – сфера пита-
ния – туристические компании – объекты тури-
стического притяжения – объекты культурно-
развлекательной сферы);  

4) стандарты качества оказания туристских ус-
луг в сегменте эконом-класса;  

5) управление персоналом; 

6) управление качеством туристских услуг; 

7) управление финансами; 

8) продвижение туристского продукта и услуг;  

9) инновации в сфере гостеприимства;  

10) информационные технологии в сфере госте-
приимства и другие.  

В современных условиях функционал управ-
ляющего в сфере гостеприимства не ограничи-
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вается традиционными направлениями деятель-
ности, включающими в себя подбор персонала, 
мотивацию и организацию деятельности. В ус-
ловиях высокого уровня конкуренции к ключевым 
функциям современных управляющих следует 
отнести: 

– Аналитическую – организацию исследований, с 
целью анализа и оценки потребностей клиентов 
и степени удовлетворенности их ожиданий.  

– Маркетинговую – формирование имиджа, раз-
работка рекламных стратегий.  

– Организационную – разработка и реализация 
проектов, стратегий и программ по развитию 
объекта гостеприимства; поддержание стандар-
тов качества услуг, как для высокодоходных, так 
и для малобюджетных социальных групп.  

– Регулирующую – регулирование бизнес-про-
цессов, отбор и привлечение конкурентоспособ-
ных сотрудников, взаимодействие с Советом 
директоров, акционерами и др.  

– Координационную – взаимодействие с ключе-
выми партнерами в сфере туризма (средства 
размещения – сфера питания – туристические 
компании – объекты туристического притяжения – 
объекты культурно-развлекательной сферы). 

Подготовка высокопрофессиональных, конкурен-
тоспособных управляющих в сфере гостеприим-
ства, своевременно реагирующих на новые со-
циально-экономические и политические вызовы, 
ориентированных на инновации в сфере туриз-
ма, учет интересов и потребностей потенциаль-
ных потребителей является ключевым фактором 
развития российского туризма. 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее 
время индустрия туризма играет одну из ключе-
вых ролей в экономике большинства государств. 
Туризм обеспечивает поступление доходов в 
местный и региональный бюджеты, формирова-
ние финансовой устойчивости, появление новых 
рабочих мест, развитие сопутствующих отраслей 
экономики. Не менее значимы социальные 
функции туризма: социализация личности, при-
общение к культурно-историческому наследию, 
улучшение качества досуга, расширение обра-
зования и культурного опыта [9]. 

Успешность туристического бизнеса определя-
ется рядом параметров: 

– культурно-исторический потенциал террито-
рии; 

– наличие объектов туристского притяжения; 

– качество туристской инфраструктуры; 

– эффективность маркетинговых стратегий.  

Однако в ряду этих параметров кадровое обес-
печение отрасли относится к числу наиболее 
значимых. По оценке экспертов, успешность 
российской индустрии туризма определяется 
наличием конкурентоспособных, профессио-
нально мобильных, высококвалифицированных 
специалистов, подготовленных на уровне миро-
вых стандартов [1]. В научной литературе особое 
внимание уделяется, так называемому, «сум-
марному эффекту гостеприимства», который 
интерпретируется как качество взаимодействий 
между туристом и принимающей стороной [8]. Их 
взаимозависимые, доверительные отношения 
формируют пространство «коммерциализиро-
ванного гостеприимства», ориентированного на 
потребности и интересы клиента.  

Результаты массовых исследований показыва-
ют, что удовлетворенность туриста, его установ-
ка на повторный визит во многом определяется 
кадровым обеспечением туристической про-
граммы: внимание принимающей стороны, рабо-
та гида, сервисное обслуживание [6]. Уточняя 
данную позицию, в исследовании Harrington R.J. 
подчеркивается, что помимо содержания турист-
ского продукта, драйверами положительного 
опыта выступали уровень и скорость обслужива-
ния, дружелюбие персонала, общая атмосфера 
гостеприимства [7]. Интересно, что качество об-
служивания имеет прямую зависимость с уров-
нем лояльности клиента, непосредственно фор-
мируя его доверие к организации в целом. Таким 
образом, подготовка сотрудников нередко стано-
вится ключевым фактором успешности турист-
ской организации. Послепродажный сервис ка-
чественного туристского продукта, безупречное 
обслуживание и квалифицированные сотрудники 
формируют необходимую репутацию туристских 
предприятий и услуг, способствуют привлечению 
клиентов [4].  

Современная модель подготовки профессио-
нальных кадров в туризме должна основываться 
на следующих принципах:  

– практической подготовки с учетом требований 
мировых стандартов и наиболее успешных меж-
дународных практик;  

– реализации компетентностного подхода;  

– ориентации на потребности работодателей; 

– обеспечения вариативности образовательных 
программ, возможностей выбора траекторий 
формирования профессиональных компетенций;  

– непрерывности и многоуровневости программ 
подготовки [3]. 
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ктуальность проведенного исследования 
заключается в том, что содействие граждан 

оперативным подразделениям органов, осуще-
ствляющих оперативно-разыскную деятельность 
(далее – содействие граждан), на протяжении 
многих десятилетий выступает ее неотъемлемой 
и важнейшей составной частью, выполняя осо-
бую роль социально-юридического плана.  

Исследовательский массив по данной проблеме 
в настоящее время представлен незначитель-
ным количеством работ, не содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну. Об-
щей проблемой заявленной тематики является 

закрытость, невидимость для большинства на-
селения России ввиду отнесения ее к сведени-
ям, составляющим государственную тайну. Так-
же сказывается недостаточная информирован-
ность общества о результатах такого содействия 
в правоохранительной деятельности и, как след-
ствие, ограниченность научного познания пред-
мета содействия граждан, являющегося редко 
рассматриваемым в научных работах, не содер-
жащих сведения, составляющих государствен-
ную тайну.  

В 1925 г. И.Н. Якимов опубликовал труд «Крими-
налистика. Руководство по уголовной технике и 
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тактике» с аналитической и практико-ориенти-
рованной информацией по агентурной работе: 
«Секретные сотрудники, их назначение и харак-
тер их деятельности». При незначительном объ-
еме данной главы в ней предлагается авторская 
классификация секретных сотрудников и рас-
крывает некоторые тактические аспекты их вер-
бовки, рассматривая социально-мотивационную 
сферу и необходимые профессионально-значи-
мые качества [1]. Хотя вопросы содействия гра-
ждан не являлись ключевыми в названной рабо-
те, сам факт их рассмотрения способствовал 
научному осмыслению данной проблемы и уг-
лублению познания сущности содействия граж-
дан. 

В советский период «открытых» монографиче-
ских работ и диссертационных исследований 
отечественных ученых, кроме упомянутых в ста-
тье, нами не обнаружено. Возможно, отдельные 
работы схожей проблематики и в данных вре-
менны�х границах и имеют место, но не доступны 
широкой научной общественности в открытых 
библиотеках и в отделе диссертаций Российской 
государственной библиотеке. 

Однако наибольший исследовательский интерес 
к заявленной проблематике стал проявляться 
после первого диссертационного исследования 
вопросов содействия граждан, не содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, 
которым стала работа А.В. Шахматова (1999 г.). В 
ней автор раскрывает концепция системы пра-
вового регулирования конфиденциального со-
действия [2]. Продолжением научного поиска 
стало его первое в России открытое «доктор-
ское» диссертационное исследование 2005 г., 
посвященное теоретико-правовому изучению 
агентурной работы. В ней проанализирована 
система правового регулирования содействия 
граждан, морально-этические вопросы их при-
влечения к содействию, модель их социально-
правовой защиты [3]. В 2005 г. А.В. Шахматов 
совместно с А.В. Федоровым опубликовали мо-
нографию, посвященную вопросам правового 
регулирования содействия граждан и основан-
ную на обширном историко-архивном материале 
[4], а в 2004 г. – самостоятельное историко-
правовое исследование законодательства в об-
ласти агентурной работы [5].  

Интересную и, во многом, неординарную по 
предмету исследования работу провел И.Н. Озе-
ров (2001 г.), показавший содействие граждан «с 
позиций минимального риска» как категорий, 
сопутствующих ОРД негативных последствий [6]. 
Мы солидарны с автором, что рассмотрение со-
действия граждан как социальной позиции, объ-
ективно невозможно без принятия такими лица-
ми определенных рисков (напр., возможного фи-
зического насилия). 

Проблемам законодательного обеспечения мер 
государственной защиты лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие, посвящен раз-
дел в монографии А.В. Тямкина (2004 г.). Досто-
инством работы отметим показанные автором 
направления совершенствования правовой рег-
ламентации содействия граждан [7]. Схожей 

проблеме посвящены диссертационное иссле-
дование С.Е. Шокина (2005 г.) [8] и, отчасти, ра-
бота Н.Д. Абдуллаевой (2007 г.), раскрываемые 
сквозь призму социально-правовой защиты вне-
дряемых лиц. Исследователем предлагается 
единый унифицированный документ, составляе-
мый по фактам увечья или гибели лица, оказы-
вающего содействие, что позволит «упорядочить 
деятельность контролирующих инстанций» и 
повысить эффективность конспирации [9].  

Стилистически схожая тематика частично была 
освещена в монографии Л.В. Брусницына               
(2010 г.), рассмотревшего меры безопасности 
при осуществлении ОРД, в т.ч. конфидентами 
(лицами, оказывающими конфиденциальное со-
действие) [10] и в монографии Е.И. Замылина 
(2010 г.), посвятившего одну из глав работы опи-
санию и способам решения теоретико-правовых 
проблем обеспечения безопасности граждан, 
оказывающих содействие [11]. Среди предло-
женных автором выделим предложение о рас-
пространении на данную категорию граждан 
действия Федерального закона от 20.08.2004 № 
119-ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства». 

Значительный вклад в сферу научного познания 
содействия граждан внес Н.В. Павличенко в 
2011 г. монографией, посвященной аспектам 
охраны конфиденциального содействия как юри-
дического феномена и межотраслевого институ-
та права [12]. В данном аспекте работу Н.В. Пав-
личенко отличает достаточно подробное изло-
жение правовых проблемы охраны лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие, их пра-
вовые гарантии и система мер по обеспечению 
конспирации такого содействия.  

Проблемам индивидуализации уголовного нака-
зания для лиц, оказывающих содействие, посвя-
тил диссертационное исследование (2012 г.)                            
А.А. Шишкин. В нем автором проанализирован 
историко-правовой аспект возникновения и раз-
вития института обстоятельств, смягчающих 
уголовное наказание, обобщена и проанализи-
рована практика учета обстоятельств, связанных 
с содействием граждан при назначении в их от-
ношении уголовного наказания. Предложено 
создание единой организационно-правовой сис-
темы для стимулирования лиц, совершивших 
преступление, к оказанию содействия правоох-
ранительным органам [13]. 

Социально-психологические аспекты ответст-
венного поведения граждан в контексте оказания 
содействия органам правопорядка в построении 
безопасного общества поднимают на страницах 
своей монографии (2015 г.) коллектив авторов 
[14]: существует потребность в определении мо-
рально-нравственных ориентиров содействия 
граждан. Проведенное исследование и сделан-
ные выводы вносят существенный вклад в ак-
туализацию проблемы содействия граждан и 
поиска путей её решения в контексте формиро-
вания у современного общества морально-
идеологических установок на оказание содейст-
вия правоохранительным органам. 
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Относительно схожую парадигму выстроили в 
своей работе И.А. Антонов и О.В. Михайловская 
(2017 г.), рассмотрев сущность осуществления 
государственной политики при привлечении гра-
ждан к содействию в раскрытии преступлений 
через выполнения такими лицами гражданского 
долга и реализации института гласных внештат-
ных сотрудников полиции [16].  

Весьма информативно изложены вопросы со-
действия граждан в монографии И.А. Смирнова 
(2016 г.). Её достоинством является обширный 
исторический экскурс в проблему содействия 
граждан, подкрепленный многочисленными ис-
торико-архивными источниками, и богатый фак-
тический материал, органически представленный в 
изложении сущностных основ содействия граждан 
и описания результатов проведенного исследова-
ния, вкупе с предложениями о совершенствовании 
нормативной базы этого института [15].  

Тема оказания одного из видов содействия гра-
ждан – гласного, получила значительное разви-
тие в начале XXI века, благодаря исследованиям 
(монографиям и диссертационным работам)                          
Н.С. Железняка (2004 г.) [17], Е.В. Васьковской 
(2005 г.) [18], О.В. Михайловской (2008) [19], Цу-
канова В.В. (2008 г.) [20], А.Ю. Сыпачева (2009) 
[21], в совместном труде Д.А. Бражникова и                      
А.Ю. Сыпачева (2013 г.) [22] и др. Их труды ак-
туализировали проблему научной регламента-
ции содействия граждан как правового феноме-
на, позволили очертить правовые и социально-
общественные границы института гласного со-
действия.  

Изучение различных научных аспектов содейст-
вия граждан, а также практики их привлечения к 

такому содействию, актуально в современных 
реалиях и сохранит свое значение в перспекти-
ве, путём раскрытия теоретико-прикладного со-
держания такой деятельности, не составляюще-
го государственную тайну.  

Находясь в процессе научного поиска, автор 
допускает, что отдельные монографии и диссер-
тационные исследования проблем содействия 
граждан, не содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, остались вне рамок 
нашего исследовательского фокуса. Это вовсе 
не умаляет достоинств таких работ, а подтвер-
ждает фрагментарность и неполноту знаний в 
систематизации и анализе научного потенциала 
опубликованных трудов ученых и практиков.  

Мы понимаем, что представление об объеме 
источников не будет полным без публикаций в 
научных журналах и сборниках, нами в статье не 
рассматриваемых. Нами обработано более 80 
открытых публикаций в научных журналах, ма-
териалах конференций и т.д., и более 15 посо-
бий учебно-методического характера. Анализ 
источников по заявленной проблематике, прак-
тический профессиональный опыт автора в опе-
ративно-разыскной деятельности, научное ис-
следование системы реализации таких правоот-
ношений в исправительных учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации показали, что, несмотря на ди-
намичное развитие специальных технических 
средств получения оперативно-значимой ин-
формации, содействие граждан остается на со-
временном этапе актуальным и приоритетным 
направлением ОРД.  
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Аннотация. В статье анализируются способы 
борьбы с коррупцией в системе государствен-
ной службы России. Предложены меры проти-
водействия коррупции. Делается вывод об уси-
лении финансового контроля за расходами 
госслужащих. 
По мнению автора, коррупция препятствует 
проведению социальных преобразований и 
повышению эффективности национальной эко-
номики страны, а также вызывает в россий-
ском обществе недоверие к органам государ-
ственной власти и обосновано рассматрива-
ется как одна из угроз безопасности Россий-
ской Федерации. Следует предпринимать меры 
организационного, юридического и экономи-
ческого характера для минимизации проявле-
ний коррупции.  
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ля России проблема такого социального 
явления, как коррупция приобрела особую 

значимость, поскольку коррупция препятствует 
проведению социальных преобразований и по-
вышению эффективности национальной эконо-
мики страны, а также вызывает в российском 
обществе недоверие к органам государственной 
власти и обосновано рассматривается как одна 
из угроз безопасности Российской Федерации.  

В русском языке много пословиц на данную те-
му: «Один закон для богатых, другой – для бед-
ных», «Богатому идти в суд – трын-трава, бед-
ному – долой голова», «Кто барствует, тот и 
царствует» и т.д. 

Коррупция в системе государственной службы 
России представляет собой одну из основных 
угроз национальной безопасности. Коррупцион-
ная угроза основам рыночной экономики – это 
ограничение конкуренции и свободы экономиче-
ской деятельности. 

Полностью победить коррупцию невозможно. 
Однако предпринимать меры организационного, 
юридического и экономического характера для 
минимизации проявлений коррупции необходимо 
для любого государства, являющегося правовым. 

Коррупцию в системе государственной граждан-
ской службы можно определить как социальное 
явление, заключающееся в разложении власти, 
когда государственные служащие, уполномочен-
ные на выполнение государственных властных 
функций, используют свое должностное положе-
ние и статус занимаемой должности в корыстных 
целях для личного обогащения. 

Оценить уровень коррупции в России позволяют 
исследования Transparency International, по их 
данным в 2016 году Россия находится на 131-м 
месте, годом ранее были на 119-м месте, в вос-
приятии коррупции по 100-балльной шкале, Рос-
сийская Федерация получила 29 баллов. Это 
находится на уровне таких стран, как Иран, Ка-
захстан, Непал, Украина [7]. 

Д 
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Коррупция – незаконный, противоправный, соци-
ально опасный акт, проявляющийся в сфере 
экономики, политики, социальной деятельности 
и целого ряда других областей или государст-
венного управления, для которых юридическая, 
дисциплинарная, административная или уголов-
ная ответственность была установлена 
правовыми актами [3 , с. 28]. 

Коррупция включает в себя злоупотребление 
властью, взяточничество, коммерческий подкуп 
или другие незаконные виды использования ли-
цом своей официальной должности, вопреки 
законным интересам общества и государства, с 
целью получения выгод в форме денег, ценных 
вещей, другого имущества или услуги имущест-
венного характера, имущественных прав для 
себя или для третьих лиц или незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими лицами, а так же совершение этих действий 
от имени или в интересах юридического лица. 

Рассматривая коррупцию на региональном уров-
не, следует отметить, что уровень коррупции в 
Республике Дагестан оценивается как один из 
самых высоких в России. 

Наиболее значительная степень коррупции в эти 
годы была выявлена в Махачкале, Дербенте, 
Буйнакске, Избербаше, Южно-Сухокумске. 

Самые низкие масштабы коррупции наблюдают-
ся в Каспийске и сельских районах, в частности 
Кулинском, Лакском, Левашинском и Кизилюр-
товском. 

Динамика восприятия уровня коррупции населе-
нием Дагестана показала, что с 2016 года доля 
людей, воспринимающих коррупцию как значи-
тельную, снизилась на 4 %. 

В настоящий момент деятельность власти по 
борьбе с коррупцией оценивается как недоста-
точная. Всего 36 % опрошенных отмечают уси-
лия власти по борьбе с коррупцией, что на 3 % 
больше, чем в 2016 году. Из них только 11 % 
считают, что власть делает всё, что от неё зави-
сит, а 25 % уверены, что власть могла бы делать 
больше. 31 % считает, что деятельность власти 
в этом направлении отсутствует. Однако источ-
ником незначительного или даже сильного про-
тиводействия коррупции власть считают только 
11 % опрошенных. 25 % респондентов затрудни-
лись с ответом. 

В рейтинге профессий, которые субъективно 
воспринимаются гражданами как наиболее кор-
румпированные, «возглавляют список» предста-
вители 4 профессий: сотрудники ГИБДД (56 %), 
врачи (56 %), университетские профессора                  
(55 %) и судьи (50 %) [8]. 

Среди госслужащих отдельной группой выделя-
ются чиновники, дающие разрешения в сфере 
строительства, и сотрудники палат земельных и 
имущественных отношений.  

Особенность коррупции заключается в том, что 
она развивается в сфере управления, в сфере 
функциональных отношений чиновников, она 

дублирует, заменяет функциональные отноше-
ния чиновников. 

Коррупция также приводит к тому, что конку-
рентные механизмы рынка нарушаются, так как 
зачастую победителя выявляет не конкуренция, 
а тот, кто смог получить преимущества взятками. 
В результате эффективность рынка снижается, а 
идея рыночной конкуренции дискредитирована. 
Коррупция дала мощный рост организованной 
преступности. 

По данным Министерства внутренних дел Рос-
сии, организованная преступность контролирует 
почти половину частных фирм, каждое третье 
государственное предприятие, от 50 до 85 про-
центов банков. Практически ни один сектор эко-
номики не защищен от ее воздействия [6]. 

Коррупция приводит к самым серьезным послед-
ствиям во время избирательных и бюджетных 
процессов. 

Политическая коррупция начинается с выборов в 
структуры власти. Коррупция во время выборов 
ведет к недоверию к органам власти и дискреди-
тирует институт выборов как общедемократиче-
ское явление. 

Коррупция в бюджетном процессе помимо рас-
хищения бюджетных средств, ведет к потере 
привлекательности страны для своих и ино-
странных инвесторов. 

Что касается социальной сферы, здесь можно 
назвать результаты коррупции: рост имущест-
венного неравенства, т.к. коррупция поощряет 
несправедливое перераспределение средств в 
пользу узких олигархических групп за счет наи-
более уязвимых слоев общества и рост соци-
альной напряженности в обществе, которое бьет 
по экономике и угрожает политической стабиль-
ности в стране. 

Основными направлениями деятельности госу-
дарственных органов по повышению эффектив-
ности борьбы с коррупцией являются:  

– реализация единой государственной политики 
в области противодействия коррупции;  

– создание механизма взаимодействия правоох-
ранительных органов и других государственных 
органов с общественными и парламентскими 
комиссиями по вопросам борьбы с коррупцией, а 
также с гражданами и институтами гражданского 
общества; 

– принятие законодательных, административных 
и других мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а 
также граждан, более активное участие в борьбе 
с коррупцией и формирование негативного от-
ношения к коррупции в обществе; 

– совершенствование системы и структуры госу-
дарственных органов, создание механизмов об-
щественного контроля за их деятельностью. 
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Важную роль в борьбе с коррупцией возлагают 
на органы прокуратуры. Поэтому прокуроры в 
целях снижения коррупционного характера госу-
дарственных и муниципальных нормативных 
правовых актов должны использовать право-
творческую инициативу и требовать, чтобы госу-
дарственные органы субъектов Российской Фе-
дерации и местные органы власти приняли нор-
мативные правовые акты об обязательном пре-
доставление региональных и муниципальных 
актов для проверки. В настоящее время предос-
тавление проектов нормативно-правовых актов в 
прокуратуру для проведения антикоррупционной 
экспертизы не является обязательным, а правом 
государственных органов и местного самоуправ-
ления [1, с. 23]. 

По мнению автора, ключевым элементом борь-
бы с коррупцией должен быть финансовый кон-
троль за расходами должностных лиц и их окру-
жения. Скрыть материальные следы коррупци-
онного преступления практически невозможно. 
Коррупционные преступления совершаются сис-
тематически и приносят своим участникам ог-
ромные финансовые средства и блага, которые 
материализуются в виде предметов роскоши, 
элитной недвижимости, дорогих автомобилей и 
т.д. 

Расходы, превышающие финансовые возможно-
сти государственного служащего, должны слу-
жить пусковым механизмом для включения пра-
вового механизма выявления наличия коррупци-
онной составляющей.  

Кроме того, для формирования честного, компе-
тентного и дисциплинированного аппарата госу-
дарственного управления, по мнению автора, 
необходимо внедрить такие правостимулирую-
щие средства воздействия на коррупционные 
отношения как: 

– для фактической реализации положений зако-
нодательства об обязанности уведомления 
представителя нанимателя об обращениях в 
целях склонения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений следует ввести в практику 
материальное и карьерное стимулирование го-
сударственных служащих, исполнивших на прак-
тике данное требование, что будет стимулиро-
вать антикоррупционное поведение государст-
венных служащих. Внести данное условие в по-
ложения о премировании служащих и выплате 
им материальной помощи, единовременных вы-
плат и поощрений; 

– необходимо установить особую процедуру на-
значения государственных служащих на долж-
ность путем тщательного изучения личности 
кандидата, который должен обладать безупреч-

ным послужным списком и соответствующей 
репутацией; 

– привлечение к работе по формированию в го-
сударственных органах отрицательного отноше-
ния к коррупции общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества, проведение совместных 
мероприятий (слушаний, совещаний, семинаров, 
конференций и др.) антикоррупционной направ-
ленности; 

– для предупреждения фактов неправомерного 
служебного поведения государственных служа-
щих следует обеспечить им повышение квали-
фикации, в том числе служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции по современным технологи-
ям противодействия коррупции. 

– в целях формирования антикоррупционного 
мировоззрения и поведения государственных 
служащих необходимо проводить мероприятия, 
посвященные Международному дню борьбы с 
коррупцией, по распространению антикоррупци-
онных идей и взглядов в обществе;  

– необходимо обеспечить особый контроль за 
решением вопросов, содержащихся в обраще-
ниях граждан и юридических лиц, а также об ука-
занных в них фактах коррупции. Информация, 
полученная от граждан и организаций, поможет 
оперативно пресекать имеющиеся коррупцион-
ные практики и не допускать их дальнейшего 
существования. Это в конечном итоге позволит 
понизить уровень системной коррупции до кор-
рупции единичной; 

– следует повысить ответственность должност-
ных лиц за непринятие мер по устранению при-
чин коррупции; 

– предлагаем повысить уровень социально-
экономической защищенности государственных 
служащих. Уровень оплаты труда государствен-
ных служащих должен быть сопоставим с уров-
нем оплаты труда специалистов, занимающих 
должности схожей сложности в частном секторе 
экономики. 

Борьба с коррупцией на государственной службе 
в Российской Федерации должна быть всеобъ-
емлющей, охватывающей правовые, экономиче-
ские, информационные, организационные, мате-
риально-технические и другие сферы деятель-
ности с обязательным участием институтов гра-
жданского общества, таких как общественные 
движения, политические партии, профсоюзы в 
осуществлении общественного контроля [2; 4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены такие поня-
тия как виктимология, виктимность. Определены 
некоторые теоретические аспекты виктимоло-
гической безопасности сотрудников полиции. 
Кроме того, с учетом теоретических знаний 
проанализирована практика реализации мер 
по обеспечению безопасности сотрудников 
полиции в рамках их служебного положения, 
определены наиболее проблемные вопросы и 
предложены направления развития виктимоло-
гической безопасности сотрудников правоох-
ранительных структур. 
 

Ключевые слова: виктимология, безопас-
ность, полиция, жертва, пресечение, авторитет, 
угроза, защита, незаконное воздействие. 
 

   

Annotation. The article deals with such concepts 
as victimology, victimization. Some theoretical 
aspects of victimological safety of police officers 
are defined. In addition, taking into account theo-
retical knowledge, the practice of implementing 
measures to ensure the safety of police officers 
within their official position is analyzed, the most 
problematic issues are identified and the directions 
of development of victimological security of law 
enforcement officers are proposed. 
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роблема обеспечения безопасности со-
трудников правоохранительных органов 

долгие годы оставалась малоизученной не толь-
ко в рамках научных исследований, но и в их 
повседневной деятельности. Об их безопасности 
можно было судить только в разрезе неукосни-
тельного выполнения ими своих функциональ-
ных обязанностей и в рамках всевозможных ус-
тавов или же ведомственных локальных актов. 
Строгое выполнение которых, должно было 
обеспечить и их безопасность. Однако реалии 
последних десятилетий показали, что количест-
во преступлений в отношении сотрудников пра-
воохранительных органов неуклонно растет. Не 
являются исключением и сотрудники полиции. 

Касаясь теоретических аспектов данной пробле-
матики отметим, что в рамках отечественной 
криминологической науки, вопросы обеспечения 
личной безопасности сотрудников правоохрани-
тельных органов не столь привлекала внимание 
отечественных ученых криминалистов. Однако с 
выделением в рамках отечественной криминоло-
гии такой подотрасли как виктимология, указан-
ная проблемы получила должное внимание и 
стала объектом криминологических исследова-
ний. 

Виктимология представляет собой систему на-
учных знаний о жертве преступлений [9]. Вик-
тимность в научных источниках отождествляют с 
признаком «уязвимости» (подверженности) стать 

П 
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жертвой преступления [5]. Соответственно, вик-
тимология в правоохранительной деятельности 
изучает преступления, совершенные против со-
трудников правоохранительных органов. 

В этой связи за последнее десятилетие особую 
актуальность как в теории так и на практике при-
обретают вопросы безопасности сотрудников 
правоохранительных органов и в первую оче-
редь сотрудников полиции, наиболее по количе-
ству и объему выполняемых ее правоохрани-
тельных задач и функций. Поэтому в настоящее 
время исследование теоретических аспектов 
виктимологической безопасности сотрудников 
полиции имеет особое значение кроме указан-
ных таких факторов как высокий профессио-
нальный риск правоохранительной деятельно-
сти, необходимости обеспечения безопасности 
граждан и поддержание авторитета государст-
венной власти. Помимо указанных факторов, 
способствующих актуализации знаний о викти-
мологической безопасности сотрудников поли-
ции, следует особенно выделить процесс ре-
формирования системы МВД России и форми-
рования нового образа сотрудника полиции во-
прос о профессиональной деятельности в си-
туациях профессионального виктимологического 
риска. 

Преступления, которые совершаются в отноше-
нии сотрудников полиции в связи с их служебной 
деятельностью, представляют повышенную вик-
тимогенную общественную опасность, так как 
нарушают принципы нормальной правоохрани-
тельной деятельности и, очевидно, подрывают 
авторитет государственной власти. Кроме того, 
виктимогенный потенциал таких посягательств 
кроется в нарушении прав, свобод и законных 
интересов граждан страны [3]. 

Виктимологическая безопасность полицейских 
ставится под угрозу непосредственными дейст-
виями нарушителей, которые препятствуют реа-
лизации принципов нормальной правоохрани-
тельной деятельности, тем самым фактически 
подрывая сформировавшийся авторитет госу-
дарственной власти. Кроме того, такими пре-
ступными деяниями нарушаются права, свободы 
и законные интересы граждан государства. 

Снижение воздействия указанных факторов и 
повышение виктимологической безопасности 
сотрудников полиции реализуется как посредст-
вом теоретического анализа и исследований 
данного вопроса, так и через разработку эффек-
тивных практических мер виктимологического 
предупреждения. 

Анализ теоретических аспектов виктимологиче-
ской безопасности сотрудников полиции позво-
лил выделить следующие основные тезисы: 

Во-первых, временем повышенной виктимологи-
ческой опасности является период непосредст-
венного исполнениясотрудниками полиции своих 
профессиональных обязанностей (рабочее вре-
мя)и/или период выполнения сотрудником поли-
ции (жертвой) обязанностей, прямо вытекающих 
из своего правового положения, в том числе в 

рамках пресечения преступления, при задержа-
нии преступников (правонарушителей) и других 
случаях. В таких преступлениях присутствует так 
называемая «профессиональная» виктимность 
[8]. 

Во-вторых, виктимологическая безопасность 
сотрудников полиции ставится под угрозу в рам-
ках преступных посягательств, объектом которых 
являются жизнь или здоровье сотрудника поли-
ции, неприкосновенность его личности, свободы, 
чести и достоинства, а также существующая сис-
тема правосудия. Кроме того, опасность несут и 
преступления корыстной направленности, со-
вершенные в связи с исполнением служебных 
обязанностей сотрудником правоохранительных 
органов [4]. 

В-третьих, виктимологический аспект создания 
системы правоохранительных органов предпо-
лагает, что работать в них должны лица, про-
шедшие специальное обучение и подготовлен-
ные, в соответствии с разработанными методи-
ками аттестации сотрудников МВД, отвечающие 
высоким нравственным принципам, для которых 
соблюдение мер собственной виктимологиче-
ской безопасности во время служения закону и 
народу – показатель высокого профессионализ-
ма [6]. 

В-четвертых, преступления в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел совершаются не-
посредственно при исполнении ими своих про-
фессиональных обязанностей, как правило, в 
рабочее время или же вне его, но когда жертва 
выполняла обязанности, вытекающие из его 
правового положения сотрудника органов внут-
ренних дел, например, при задержании правона-
рушителя, пресечении преступления. 

И, наконец, виктимологическая безопасность 
должна определяются с учетом того, что приро-
да виктимности и процесс виктимизации сотруд-
ников полиции неоднородны [12]. Так, с одной 
стороны виктимность сотрудников полиции изна-
чально предопределена, тогда как формирова-
ниевиктимностисотрудника полиции и приведе-
ние его в состояние жертвы может быть различ-
ным. 

Вопросы виктимологического обеспечения безо-
пасности в рамках правоохранительной дея-
тельности являются предметом не только теоре-
тического анализа и активно решаются на прак-
тике. 

Так, мерами по профилактике виктимного пове-
дения у сотрудников могут считаться профес-
сиональная служебная подготовка и формиро-
вание у сотрудников полиции знаний, умений и 
навыков обеспечения защищенности от преступ-
ных посягательств в ходе исполнения ими слу-
жебных обязанностей [10], моделирование раз-
личных ситуаций и изучение психологических 
механизмов принятия решения сотрудниками 
полиции в отдельных кризисных ситуациях. 

Следует учесть, что гарантии личной безопасно-
сти вооруженного сотрудника полиции установ-



96 

лены в Федеральном законе от 07.02.2011                    
№ 3-ФЗ «О полиции» [1]. Применяются методи-
ческие рекомендации, разработанные специали-
стами ГУСБ МВД России, помогут сотруднику 
заранее смоделировать обстановку и свои дей-
ствия в критической ситуации [2], а в уголовном 
законодательстве предусмотрена ответствен-
ность за преступления, совершенных против 
сотрудников полиции. 

Кроме того, сегодня каждый сотрудник органов 
внутренних дел представляет собой объект го-
сударственной защиты, в том числе обеспечива-
ется его личная охрана, охрана жилища и иму-
щества, выдается оружие, специальные средст-
ва индивидуальной защиты и оповещения об 
опасности. В случае необходимости может быть 
обеспечены временное помещение в безопасное 
место, конфиденциальность сведений о защи-
щаемых лицах, перевод на другую работу (служ-
бу), изменение места работы (службы) или уче-
бы, замена документов, изменение внешности 
как вынужденная и крайняя из практикуемых мер 
безопасности. 

Кроме того, основными направлениями обеспе-
чения личной безопасности сотрудников поли-
ции следует определить нравственно-правовую, 
психологическую, физическую безопасность, а 
также профилактику профессиональной дефор-
мации сотрудника [11]. Иначе говоря, сотрудник 
полиции должен обладать тактическими прие-
мами противодействия шантажу, провокациям, 
втягиванию в незаконные связи и другим мето-
дам противоправного воздействия, уметь ниве-
лировать эмоционально-психологические пере-
грузки, влияние стрессовых ситуаций, психоло-
гического прессинга, постоянно развиваться как 
с психологической, так и физической точки зре-
ния. 

Вместе с тем, сегодня многие исследователи 
указывают на недостаток профилактических ме-
роприятий по развитию виктимного поведения 
сотрудников полиции. Причиной сложившейся 
ситуации является, по мнению автора, отсутст-
виев нашей стране единого законодательства, 
регулирующего основные направления виктимо-
логической политики, в том числе в рамках обес-
печения безопасности сотрудников полиции, а 
также развитой системы мероприятий в данном 
направлении, как это представлено в зарубеж-
ных странах. Аналогичное мнение имеется и в 
научной литературе [7]. 

Например, виктимологическая безопасность со-
трудников полиции в США включает в себя не 

только ее правовое оформление в виде соответ-
ствующих законов и правил, но и применение 
различного рода практических учений и меро-
приятий: тренинги «менеджмент безопасности», 
учебные курсы, нацеленные на развитие такти-
ческих приемов обеспечения личной безопасно-
сти. В Австралии будущим сотрудникам полиции 
уже в полицейской школе преподают правила 
взаимоотношений с гражданами, а в ФРГ поли-
цейские при несении службы применяют так на-
зываемые предписания PDV-100, которые со-
держат основные правила общения с правона-
рушителями в различных ситуациях с учетом 
психологии и особенностей поведения людей, 
находящихся в состоянии стресса, агрессивно-
сти, алкогольного опьянения и т.п.  

Для решения указанной проблемы предлагается 
реализация следующих мероприятий: 

– внедрение программы ведомства, нацеленной 
на обеспечение виктимологической безопасно-
сти сотрудников полиции, в которой учесть весь 
накопленный теоретический опыт в данном в 
данном направлении, предусмотреть действую-
щие механизмы и финансовое обеспечение для 
ее реализации на практике; 

– организация информационно-разъяснительной 
работы и широкой пропаганды как на уровне 
отдельного субъекта РФ, так и в целом в РФ по-
средством использования всех видов средств 
связи (ТВ, радио, Интернет) относительно недо-
пустимости и наказуемости провоцирующих дей-
ствий и/или агрессивного поведения граждан по 
отношениюк сотрудникам полиции, а также 
разъяснение правовых последствийтакого рода-
поведения. 

Таким образом подводя итог следует отметить, 
что в настоящее время использование накоп-
ленных знаний и дальнейшее исследование тео-
ретических аспектов виктимологической безо-
пасности сотрудников полиции позволит сфор-
мировать перспективные и действенные практи-
ческие меры, которые обеспечат защиту и раз-
витие сотрудников полиции от различного рода 
незаконных воздействий. Это, в свою очередь, 
укрепит авторитет и правоохранительного ве-
домства и государственной власти в це-
лом.Кроме того, следует учитывать не только 
собственный опыт виктимологической безопас-
ности, но и опыт зарубежных стран в целях рас-
ширения механизмов и ресурсов ее реализации. 
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оррупция является самым раздражающим 
фактором для всех слоев населения, вызы-

вая не только не доверие к государственным 
институтам, но и приводит к активизации проте-
стных явлений, формирует агрессию, неприязнь 
и раскол между социальными слоями населения. 

Актуальность статьи вызвана громкими корруп-
ционными процессами, связанным с обвинением 
как должностных лиц в ранге министров Прави-
тельства Российской Федерации, губернаторов, 
так и сотрудников Главного управления эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД Российской Федерации. Получен-
ные в статье выводы могут быть реализованы в 
законодательной деятельности для изменения 
оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Полученные 
выводы прикладного характера могут оказать 
помощь сотрудникам правоохранительных орга-
нов, следователям и судьям.  

Существующий законодательный механизм по 
борьбе с коррупцией неэффективен. Коррупция 
является угрозой национальной безопасности, 
требующая серьезной борьбы посредством опе-
ративно-разыскной деятельности, которая в 
свою очередь должна базироваться на научной 
проработке. В настоящее время в России опера-

тивно-разыскная деятельность стала малоэф-
фективным методом борьбы с коррупционными 
проявлениями, привлекает к ответственности 
только субъектов бытовой коррупции, абсолютно 
не влияя на институциональную коррупцию. 

Выбор оперативно-разыскной деятельности как 
основного способа борьбы с коррупционными 
проявлениями связан, прежде всего, с масштаб-
ностью коррупционных процессов, их латентно-
стью, образовавшейся в последнее время орга-
низованной экономической преступностью, ог-
ромным уровнем институциональной и клепто-
кратической коррупции, что вызывает необходи-
мость модернизировать подходы к борьбе с кор-
рупцией. 

Новый подход к оперативно-разыскной деятель-
ности на основе научных знаний должен сме-
стить акцент со второстепенной формы опера-
тивной деятельности по отношению к процессу-
альной, а выделить ОРД как отдельную разно-
видность правового характера. В связи с этим 
необходимо признание оперативно-разыскных 
мероприятий в качестве методов расследования 
и полученные сведения рассматривать как пол-
ноценные доказательства. Оперативно-розыск-
ная деятельность должна стать основополагаю-
щей частью не только выявления и раскрытия 

К 
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преступлений, но и проведения антикоррупцион-
ного мониторинга. Запрет использовать резуль-
таты оперативно-разыскной деятельности, пре-
дусмотренный ст. 89 УПК в настоящее время не 
соответствует новым реалиям. Необходимо при-
знать сведения, полученные при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, для ис-
пользования в качестве доказательств, внеся 
изменения и в УПК, и в статью 11 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [1]. 

Когда болезнь не поддается терапии, к ее лече-
нию прибегают хирургическим путем. При угрозе 
коррупции национальной безопасности именно 
правоохранительную деятельность следует рас-
сматривать и как средство защиты правопоряд-
ка, и как защиту национальных интересов, и так-
же как активное наступление на коррупционные 
элементы как на потенциального врага государ-
ства. Все это говорит о необходимости перехода 
к новой оперативно-разыскной практике. Актив-
ность экономической преступности растет-
необходимо увеличивать темпы активности и 
наступательности ОРД.  

В работах многих ученых звучат мысли о опре-
деленных пределах, за которые полиция не име-
ет права заходить при проведении мероприятий. 
В частности, оперативный сотрудник не может 
консультировать при проведении оперативного 
эксперимента его участников, не может сам при-
нимать активное участие, должен играть незна-
чительную роль при проведении оперативного 
эксперимента [2, 3]. На практике очень сложно 
отследить грани этой незначительной роли, ко-
гда она уже превращается в значительную и 
превращает законного мероприятие в должност-
ное преступление. 

Более пристальное внимание при проведении 
ОРМ необходимо уделять субъективным призна-
кам того, что обвиняемый предрасположен к со-
вершению данного преступления-машины, не-
движимость, хобби, круг общения, т.е. получение 
информации о незаконном обогащении субъек-
та. Возможности ОРД, особенно негласные, 
должны более активно использоваться правоох-
ранительными органами. Оперативно-разыскные 
мероприятия должны быть направлены на поиск 
не только имущества и других благ, полученных 
незаконным путем, но и на поиск фактов и об-
стоятельств, при которых это имущество было 
получено.  

Необходимо применять новый подход к осуще-
ствлению оперативно-разыскных мероприятий, 
состоящих из более тщательного контроля, мак-
симальной информированности и выработке на 
основании этой информированности стратегии. 
Необходимо менять государственную политику 
борьбы с коррупцией, которая должна быть ос-
нована не только на противодействие коррупции, 
но и на уничтожение коррупционного сознания и 
умысла коррупционеров на основе тотального 
контроля и информированности правоохрани-
тельных органов. Тотальный контроль, в том 
числе финансовый, со стороны правоохрани-
тельных органов выступит своего рода превен-

тивной формой меры предупреждения корруп-
ционных и иных экономических преступлений. 

Необходимо считать справедливым применение 
контролируемого предложения взятки должност-
ному лицу сотрудниками правоохранительных 
органов с целью последующего изобличения 
взяточника (взяткодателя).  

По убеждению автора, провокация, которая мо-
жет иметь место при проведении оперативно-
разыскных мероприятий, применяемая с целью 
изобличения преступной деятельности, выявле-
ния круга виновных лиц в преступлении, предот-
вращения совершения более тяжких преступле-
ний, является действием общественно полез-
ным, хотя и причиняющая вред охраняемому 
объекту. 

Бесспорно, если провокация преступления осу-
ществляется из личной заинтересованности 
(мести, корысти, карьеризма, зависти), то такая 
деятельность должна являться уголовно нака-
зуемой. 

В рамках новой правоохранительной работы 
механизмы функционирования оперативных 
подразделений должны настроится на работу на 
новом уровне. 

Осуществление оперативно-разыскной деятель-
ности в борьбе с коррупционными преступле-
ниями должно стать наступательным и целена-
правленным, активно сопровождаться проведе-
нием оперативных экспериментов, использова-
ние фиктивных фирм внутри отраслей экономи-
ки, наиболее подверженной коррупции. Особое 
внимание следует уделять финансовому контро-
лю, взаимодействием с органами, осуществ-
ляющими контрольные и аудиторские функции. 

Для этого необходимо включить в оперативно-
разыскной закон нормы, предусматривающие 
создание и функционирование фиктивного юри-
дического лица, что позволит проводить скрытое 
наблюдение, закамуфлированное под юридиче-
ское лицо, занимающееся обычной хозяйствен-
ной деятельностью. Также необходима легали-
зация нормы о подстрекательстве взятки, в свя-
зи с чем при добровольности получения денеж-
ных средств субъект должен привлекаться к уго-
ловной ответственности независимо от степени 
воздействия со стороны на формирование его 
преступного умысла. 

 Демократические принципы, закрепленные в 
Конституции России, часто идут в разрез с воз-
можностью тотального контроля над обществен-
ными отношениями. В связи с этим необходимо 
наладить скрытый контроль посредством опера-
тивно-разыскной деятельности в наиболее кри-
минализированных сферах экономики. Правовая 
доктрина развития государства при этом нару-
шаться не будет, в связи с чем необходимо уси-
лить судебный контроль за проведением меро-
приятий, которые ограничивают права граждан, 
предусмотренные Конституцией РФ. Также не-
обходимо обеспечить равенство сторон в судеб-
ном процессе. Каждое доказательство должно 
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быть надлежащим образом оценено в условиях 
равного и состязательного процесса, с назначе-
нием при необходимости фоноскопической экс-
пертизы, перекрестный допрос оперативных ра-
ботников, непосредственно участвовавших в 
мероприятиях, обеспечение доступа к исследо-
ванию оперативной информации при наличии 
подписки о неразглашении следственной тайны 
должно являться обязательными элементами. 

 Переход к рыночной экономике и частной соб-
ственности, как ни странно, часто препятствует 
борьбе с коррупцией. Закрепленные права субъ-
ектов экономических отношений, целью которых 
зачастую является лишь извлечение прибыли, 
осложняют работу правоохранительных органов 
по выявлению преступлений коррупционной на-
правленности. Например, запрет на получение 
правоохранительными органами движений по 
банковскому счету без судебного решения несо-
мненно призван охранять банковскую и коммер-
ческую тайну. С другой стороны, это привело к 
значительному затруднению проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, увеличению сро-
ков проверки сообщений о преступлении. Пока 
правоохранительные подразделения лишены 
возможности законно и быстро получать сведе-
ния о банковских проводках, нотариальных 
сделках, сведениях из государственных реест-
рах без возбуждения уголовного дела, эффек-
тивность и качество проверок по коррупционным 
составам будет крайне низка. 

 Необходимо развитие научно-технических 
средств и обновление технической базы органов, 
осуществляющих правоохранительную деятель-
ность, основной упор при проведении полицей-
ских мероприятий необходимо делать на ис-
пользование технических средств, что в свою 
очередь повысит объективность результатов 
мероприятий, и повышает их значение в качест-
ве доказательств для суда. В тоже время, основ-
ным вопросом должен стать вопрос репрезента-
тивности и корректности информации на элек-
тронно-цифровом носителе, появляется вопрос 
о первоисточнике и корректности обработки пер-
вичной информации, Институт антикоррупцион-
ной экспертизы и антикоррупционного монито-
ринга в настоящее время не эффективен и тре-
бует совершенствования. Данные институты 
должны быть законодательно закреплены на 
федеральном уровне в обязательном порядке. 
При подготовке проектов нормативно-правовых 
актов с целью минимизации коррупционных рис-
ков и угроз необходимо проведение антикорруп-
ционной экспертизы. При этом антикоррупцион-
ную экспертизу следует отделять от правовой. 
Проведение антикоррупционной экспертизы це-
лесообразно поручить органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность как 
наиболее подготовленным не только в теорети-
ческом, но и практическом аспекте. Задачи по 
проведению антикоррупционного мониторинга 
необходимо возложить на органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскные мероприятия по 
преступлениям коррупционной направленности, 
что в конечном итоге будет способствовать бо-
лее полному и эффективному анализу кримино-

генной ситуации и выявления коррупционных 
проявлений, что приведет к незамедлительному 
реагированию на коррупционные тенденции и 
выработке правильной стратегии борьбы. Это 
приведет к более эффективному противодейст-
вию коррупционным проявлениям. 

Автор не сомневается, что к числу наиболее 
эффективных методов борьбы с коррупцией и 
формирования антикоррупционного профессио-
нального пространства относится прежде всего 
активная репрессивная политика государства в 
сфере экономической безопасности, усиление 
тотального контроля над теми сферами эконо-
мики, которые наиболее подвержены коррупци-
онным проявлениям, расширения полномочий 
правоохранительных органов с правом активного 
применения правомерной провокации со сторо-
ны полиции по передаче незаконного вознаграж-
дения должностным лицам, объективно подоз-
реваемым в коррупционных деяниях, полная 
«прозрачность» всех действий должностных лиц, 
сокращение тех полномочий государственного 
служащего, которые позволяют единолично при-
нимать решения, выработка оптимального кон-
троля на деятельностью лиц, избранных в пред-
ставительные органы, ужесточение контроля за 
служащими в коммерческих организациях с го-
сударственным участием, внесение изменений в 
уголовное законодательство с целью усиления 
ответственности должностных лиц в коммерче-
ских организациях с государственным, регио-
нальным или муниципальным участием, движе-
ние не только в сторону ужесточения антикор-
рупционного законодательства, но и в сторону 
ужесточения контроля за исполнением этого 
законодательства в отношении всех субъектов 
коррупционного поведения без исключения [4].  

Предупреждение и пресечение коррупционных 
преступлений путем тотального контроля и рас-
ширения возможностей использования методов 
правоохранительных органов позволит тщатель-
но мониторить и отслеживать общественные 
процессы в отраслях экономики, наиболее под-
верженных коррупционным и криминальным 
процессам, а также своевременно реагировать 
на конкретные коррупционные факты, в том чис-
ле с использованием репрессивного характера 
деятельности государства в лице органов пра-
вопорядка, активного применения механизма 
подстрекательства и тотального контроля. 
Сложность комплексного исследования проблем 
состоит, прежде всего, в нахождении баланса 
возможностей и потребностей общества и вла-
сти в борьбе с коррупцией, тотального полицей-
ского контроля и формирования правового госу-
дарства, презумпции невиновности и неоснова-
тельного обогащения, преступной провокации и 
коррупционного умысла.  

Автору видится важной проблемой частое про-
ведение организационно-штатных мероприятий 
правоохранительных органов, что отвлекает от 
рабочих процессов, вносит неопределенность и 
смену руководящего состава правоохранитель-
ных органов, что зачастую мешает наступатель-
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ному и последовательному характеру борьбы. 
Возросшая конкуренция правоохранительных 
ведомств также негативно влияет на результаты 
работы. Правоохранительные органы постоянно 
находятся в состоянии реформирования, рест-
руктуризации и переаттестации, что значительно 
отвлекает от исполнения обязанностей. Кроме 
того, зачастую контрольные, надзорные органы 
не имеют возможностей изначального монито-
ринга финансовых процессов, особенно на фе-
деральном уровне, и в конечном итоге лишь за-

нимается проверкой по уже свершившимся фак-
там коррупции или закрепляют в документах 
возникший ущерб [5]. 

Помимо усиления защищенности сотрудников, 
сам престиж службы в правоохранительной сис-
теме необходимо повышать, формируя и обучая 
более профессиональный штат, увеличивая за-
работную плату, социальные гарантии, пенсион-
ное обеспечение, обеспечивая профессиональ-
ный рост. 
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сторически сложившаяся модель отечест-
венного уголовного процесса привержен-

ная романо-германской правовой семье, столе-
тиями формировавшая публичное начало, не 
рассматривала судебный прецедент в качестве 
самостоятельного источника права до тех пор, 
пока законодателем, взамен ей, не была взята 
за основу состязательная модель, со специфи-
ческим англо-саксонским ее пониманием. И сра-
зу же появились высказывания о возможности 
существования отдельных элементов право-
творческой деятельности судей в процессе пра-
воприменения. Настойчиво стали звучать выска-
зывания о том, что англо-саксонская и континен-
тальная системы права сближаются, происходит 
их взаимное проникновение. По мнению               
А.С. Таран, Л.В. Петровой, С.Н. Кожевникова, в 
континентальной системе права появляются 
элементы прецедентного права с элементами 
свойственными ему судебного нормотворчества… 
Традиция судебного правоприменения, считают 
они, стремится сохранить за разъяснениями 

Верховного Суда РФ по вопросам правоприме-
нительной практики обязательный характер [1].  

С этим тезисом трубно не согласиться потому, 
что, в действительности, такого рода разъясне-
ния не только оказывают влияние судьбу прини-
маемых судебных решений, но, что самое уди-
вительное, стали все больше и больше приобре-
тать статус самостоятельного источника приме-
нения права по схожим делам. 

Таким образом, можно с определенной долей 
условности говорить о том, что в системе рос-
сийского судопроизводства постепенно закреп-
ляется судебно-прецедентное право. Причин 
данному явлению, как минимум, две: первая – 
это существование многочисленных правовых 
коллизий в процессуальном законодательстве; 
вторая – отсутствие гибкой системы их своевре-
менного устранения путем правотворчества или 
проведения официального толкования норм 
права по вопросам их применения. 

И 
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В этой связи, судопроизводство, испытывающее 
такого рода затруднения в правоприменитель-
ной деятельности, попытается исправить данную 
ситуацию, путем дачи разъяснений судов выс-
шей инстанции. Таким образом, он, фактически, 
подменяет собой деятельность законодательных 
органов. 

Нижестоящие суды, зачастую, стали использо-
вать разъяснения Верховного Суда РФ по во-
просам правоприменения, ссылаясь на них как 
на истину последней инстанции. Так произошло 
с судебной практикой признания результатов 
оперативно-разыскной деятельности в качестве 
доказательств, когда суд стал замещать нормы 
УПК РФ, положениями Федерального закона «Об 
ОРД», который, в свою очередь, устанавливает 
свои собственные критерии допустимости опе-
ративно-разыскных действий и полученных све-
дений, отличные от тех, которые предусматри-
ваются в уголовно-процессуальном законода-
тельстве [2, с. 197]. 

Аналогичным образом решается вопрос и при-
знанием судами в качестве самостоятельного 
доказательства, рецензии на заключение экс-
перта.  

Согласно разъяснений, данных Верховным Су-
дом РФ в Пункте 19, Постановления Пленума              
№ 28 от 21 декабря 2010 года « О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» – «…заключение 
эксперта не имеет заранее установленной силы, 
не обладает преимуществом перед другими до-
казательствами и, как все иные доказательства, 
оценивается по общим правилам в совокупности 
с другими доказательствами…». По мнению того 
же суда «…для оказания помощи в оценке за-
ключения эксперта и допросе эксперта, по хода-
тайству стороны или по его инициативе, может 
привлекаться специалист, который свои разъяс-
нения дает в форме устных показаний или пись-
менного заключения…». При этом ВС РФ обра-
щает внимание нижестоящих судов на то, что, 
специалист не проводит исследования вещест-
венных доказательств и не формулирует выво-
ды, а лишь высказывает суждение по вопросам, 
поставленным перед ним сторонами. Заключе-
ние и показания специалист даются на основе 
использования специальных знаний и, так же, 
как заключение и показания эксперта в суде, 
являются доказательствами по делу (часть 2 
статьи 74 УПК РФ)…» [3 п. 19].  

Важным моментом в Постановлении Пленума 
ВС РФ является указание на то, что «… при 
оценке заключения эксперта, специалист должен 
учитывать не только квалификацию эксперта; 
выяснять, были ли ему представлены достаточ-
ные материалы и надлежащие объекты иссле-
дования, но и, оценивать его по общим прави-
лам (его компетентность и незаинтересован-
ность в исходе дела, обоснованность суждения и 
др.) на основании которых, они могут быть при-
няты судом или отвергнуты, как и любое другое 
доказательство [3, п. 20]. 

Такого рода заключение специалиста на заклю-
чение эксперта в правоприменительной практике 

приобрело название «рецензия на заключение 
эксперта». 

В этимологическом своем значении термин «ре-
цензия» происходит от латинского (recensio) – 
«осмотр, цензорское обследование», «прове-
рять, пересчитывать». В то же время, существу-
ет мнение о том, что рецензия в русском значе-
нии слова, была заимствована из немецкого 
языка и происходит от rezension – «осматривать, 
оценивать» [4]. 

Изначально в практике судебно-экспертных уч-
реждений РФ, рецензирование заключений экс-
пертов, представляло собой, всего лишь форму 
методической работы ведомственного контроля 
над качеством исследований, проводимых экс-
пертами.  

По мнению М.В. Бобовкина и С.В. Волковой, ре-
цензирование заключений эксперта имеет кон-
сультативный характер, и поэтому соответствует 
функциям специалиста в УПК РФ. Согласно их 
мнению, рецензия – это и есть консультативное 
заключение, составленное в письменном ви-
де[5].  

В целом, соглашаясь с мнением данных авторов, 
хотелось бы уточнить, что специалист, по мне-
нию Верховного Суда РФ, – «…не проводит ис-
следование вещественных доказательств и не 
формулирует выводы, а лишь высказывает суж-
дение по вопросам, поставленным перед ним 
сторонами…». В таком случае трудно себе пред-
ставить доказательственное значение этих суж-
дений для суда, особенно если они, находятся в 
отрыве от доказательств, имеющихся в деле. 
Думается, что сама по себе, рецензия будет яв-
ляться больше доказательством другого собы-
тия, нежили того, к которому адресовано рецен-
зируемое заключение эксперта, например, пре-
ступления связанного с дачей заведомо ложного 
заключения экспертом (ст. 307 УК РФ). 

С другой стороны, тот же Суд, в пункте 20, сво-
его Постановления, указывает что, рецензиро-
вание заключения эксперта, должно быть на-
правлено, в том числе, и, на определение 
«…компетентности, заинтересованности экспер-
та в исходе дела, а также обоснованности его 
суждений…». Каждое из этих обстоятельств, для 
суда, следователя, дознавателя, является ничем 
иным, как основанием признания результатов 
проведенной экспертизы недопустимым доказа-
тельством и назначения повторной экспертизы. 
В то же время, они, как это закреплено в УПК 
РФ, применять специальные знания могут лишь 
только посредствам привлечения в судопроиз-
водства различного рода специалистов. 

Иными словами, рецензирование заключения 
эксперта является всего лишь средством выяв-
ления оснований для назначения и производства 
повторной экспертизы, а также для проведения 
объективной оценки субъектом доказывания 
данного доказательства.  

Резюмируя выше сказанное, хотелось бы заме-
тить, что рецензирование заключения эксперта 
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представляет собой консультационно-разъясни-
тельную деятельность специалиста, направлен-
ную на выявление признаков несоответствия 
выводов эксперта, его возможную заинтересо-
ванность в исходе дела, либо отсутствие у него 
должной квалификации. Поскольку рецензия 
представляет собой одну из разновидностей 
заключения специалиста, а его участие в уго-

ловном процессе регламентировано нормами 
УПК РФ, то рецензирование выступает одним из 
правовых средств оценки доказательств в уго-
ловном процессе. Вопрос о том, является ли 
рецензия на заключение эксперта самостоя-
тельным доказательством, представляется 
весьма дискуссионным, поскольку оно лишено 
такого свойства доказательств, как относимость. 
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Аннотация. В Российской Федерации, с уче-
том экономической нестабильности,сохраняет 
актуальность проблема привлечения иностран-
ных инвестиций. Учитывая существующую си-
туацию, действующее законодательство должно 
быть максимально ориентировано на создание 
благоприятного инвестиционного климата, важ-
нейшим элементом которого является стабиль-
ность правового регулирования. Государство-
реципиент иностранного капитала должно га-
рантировать иностранному инвестору, что из-
менения в законодательстве не повлияют на 
достижение результатов, на которые он рас-
считывал, принимая решение о вложении капи-
тала на территориидругого государства. Одна-
косовременное российское законодательство 
имеет ряд пробелов, что может негативно от-
разиться на реализацию инвестиционных про-
ектов. В настоящей статье освещаются осо-
бенности режима иностранных инвестиций в 
Российской Федерации, выявляются сущест-
вующие проблемы и предлагаются пути их ре-
шения. 
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Annotation. In the Russian Federation, taking into 
account economic instability, the problem of at-
tracting foreign investment remains relevant. Given 
the current situation, the current legislation should 
be focused on creating a favorable investment 
climate, the most important element of which is 
the stability of legal regulation. The recipient state 
of foreign capital must guarantee to the foreign 
investor that changes in the legislation will not af-
fect the achievement of the results that he ex-
pected, making a decision on capital investment 
in the territory of another state. However, modern 
Russian legislation has a number of gaps, which 
may negatively affect the implementation of in-
vestment projects. This article highlights the fea-
tures of the regime of foreign investment in 
the Russian Federation, identifies existing problems 
and suggests ways to solve them. 
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современной России большое внимание 
уделяется вопросам инвестиций, поскольку 

без правильно организованного инвестиционного 
процесса никакая модернизация страны и ус-
пешное движение вперед невозможны [1]. Рост 
количества привлеченных иностранных капита-
ловложений в экономику развивающегося госу-
дарства целиком и полностью зависит от уровня 

разработанных правовых гарантий, обеспечи-
вающих возможность прогнозирования инвесто-
ром своей инвестиционной деятельности. Поли-
тика государства в данном случае должна быть 
нацелена на обеспечение сохранности инвести-
руемых средств, путем достижения наибольшей 
правовой определенности для создания безо-
пасного, стабильного, а главное – перспективно-

В 
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го правового пространства для иностранных ин-
весторов.  

Для этой цели международным сообществом 
был сформирован институт стабилизационной 
оговорки, в доктрине международного права по-
лучивший название «дедушкина оговорка». Ее-
суть состоит в предоставлении со стороны при-
нимающего инвестиции государства инвестору 
защиты от возможного ужесточения националь-
ного законодательства в течение определенного 
периода. Своему происхождению данный термин 
обязан конституционным поправкам, которые 
были приняты в конце XIX века в семи южных 
штатах США. Основной их целью являлось уста-
новление условий, препятствующих доступу к 
участию в политической жизни страны бывших 
чернокожих рабов и их потомков, однако, оста-
вив при этом право голоса малоимущим белым, 
являющихся потомками тех людей, которые 
имели право голоса до начала Гражданской вой-
ны. Впоследствии, дедушкины оговорки были 
признаны противоречащими конституции США, 
однако, сам термин закрепился – только теперь 
в значении применения «старого» законодатель-
ства.  

Как справедливо отмечают А.А. Данельян и                     
И.З. Фархутдинов, «эффективность правового 
режима иностранных инвестиций напрямую за-
висит от уровня предоставления государствен-
ных гарантий иностранному инвестору» [2], в 
связи с чем, государства, заинтересованные в 
привлечении иностранного капитала, стараются 
создавать инвестиционные условия, отвечаю-
щие международным стандартам.  

Становление института «дедушкиной» оговорки 
в Российской Федерации происходило постепен-
но. Несмотря на то, что Закон РСФСР от 26 июня 
1991 г. [3] предоставлял ряд государственных 
гарантий для иностранных инвесторов, стабили-
зационной оговорки в их числе не было. Только с 
принятием Федерального закона «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» от                       
09 июля 1999 г. № 160-ФЗ (далее – Закон об 
иностранных инвестициях) [4] стабилизационная 
оговорка становится частью правовой системы 
Российской Федерации.  

Данный шаг законодателя закрепил значение 
стабилизационной оговорки как механизма за-
щиты инвестиционных вложений иностранных 
инвесторов, а также установил правила ее при-
менения. Так, согласно статье 9 названного За-
кона – стабилизационная оговорка задействует-
ся в случае, если вступают в силу новые феде-
ральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, изменяющие раз-
меры федеральных налогов и взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, либо вно-
сятся в действующие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации изменения и дополнения, которые 
приводят к увеличению совокупной налоговой 
нагрузки на деятельность иностранного инвесто-
ра и коммерческой организации с иностранными 
инвестициями, не применяются в течение сро-
ков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в 

отношении иностранного инвестора и коммерче-
ской организации с иностранными инвестиция-
ми, осуществляющих приоритетные инвестици-
онные проекты за счет иностранных инвестиций.  

Причем, в абз. 2 п. 1 ст. 9 Закона об иностран-
ных инвестициях указано, что данные положения 
распространяются на коммерческую организа-
цию с иностранными инвестициями, если доля, 
доли (вклад) иностранных инвесторов в устав-
ном (складочном) капитале такой организации 
составляют свыше 25 процентов, а также на 
коммерческую организацию с иностранными ин-
вестициями, реализующую приоритетный инве-
стиционный проект, независимо от доли, долей 
(вклада) иностранных инвесторов в уставном 
(складочном) капитале такой организации.  

Как мы видим, есть определенная коллизия ме-
жду положениями двух вышеназванных абзацев 
статьи. Существующая недостаточная точность 
в формулировке ст. 9 Закона об иностранных 
инвестициях, является основанием для дискус-
сии в научных кругах в определении, на каких же 
все-таки лиц распространяет свое действие ста-
билизационная оговорка – в отношении только 
иностранных инвесторов и коммерческих орга-
низации с иностранными инвестициями, реали-
зующих приоритетные инвестиционные проекты 
или же, включая коммерческие организации, 
доли иностранных инвесторов в уставном капи-
тале которых составляет не менее 25 %, незави-
симо от приоритетности реализуемого такими 
организациями проекта? 

Кроме того, применение оговорки обусловлено 
рядом ограничений. Так, оговорка не охватывает 
изменения в законодательстве, направленные 
на защиту основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, а само ее действие 
стабилизационной оговорки ограничено по вре-
мени действия – в течение срока окупаемости 
проекта, но не более семи лет. Причем, в соот-
ветствии с п. 5 ст. 9 Закона об иностранных ин-
вестициях,критерии распространения стабили-
зационной оговорки определяются Правительст-
вом РФ.  

Подобная возможность проведения двойствен-
ной трактовки одной из важнейших для ино-
странных инвесторов гарантии защиты от уже-
сточения российского законодательства, а так-
жеделегирование Правительству РФ функции 
установления критериев применения стабилиза-
ционной оговоркиснижает заинтересованность у 
иностранных инвесторов задействовать свой 
капитал в экономику нашего государства.  

Однако в юридической среде некоторые цивили-
сты настроены негативно к расширительному 
толкованию возможности предоставления ста-
билизационной оговорки иностранным инвесто-
рам. Так, согласно мнению В.В. Силкина, рас-
пространение гарантии на любую коммерческую 
организацию с иностранными инвестициями в 
уставном капитале независимо от масштаба 
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реализуемого проекта может привести к увели-
чению количества «обходов закона» российски-
ми организациями с помощью оффшорных схем 
[5]. В то же время, существуют диаметрально 
противоположные точки зрения. Например,                  
С. Кошурников придерживается позиции, что 
«государство не потеряет, напротив, гораздо 
больше приобретет, если предоставит всем ино-
странным инвесторам, осуществляющим прямое 
капиталовложение, гарантию стабильного тамо-
женного и налогового законодательства» [6].  

Следующей проблемой, препятствующей росту 
иностранного инвестирования в Российскую Фе-
дерацию, является правовая защита только 
прямых инвестиций. Так, согласно ст. 5 Закона 
об иностранных инвестициях под прямой инве-
стицией понимается приобретение иностранным 
инвестором долей (вкладов) в уставном капита-
ле хозяйственных обществ и товариществ. Та-
ким образом, покупка акций – это портфельная 
инвестиция, на которую законодатель не рас-
пространяет действие стабилизационной ого-
ворки.  

Более того, с момента принятия Закона об ино-
странных инвестициях прошло двадцать лет, но 
до сих пор отсутствуют нормативные акты, кото-
рые должны были быть приняты для полной 
реализации статьи 9 Закона. Например, Прави-
тельством РФ так и не установлены критерии 
определения неблагоприятных для иностранного 
инвестора и коммерческой организации с ино-

странными инвестициями изменений федераль-
ного законодательства. 

В то же время, роль стабилизационной оговорки 
в правовой системе Российской Федерации ста-
вится некоторыми юристами под сомнение. Так, 
в ходе проведенного опроса журналом «Ъ» было 
выяснено, что юристы (в том числе, российского 
офиса Ernst § Young) [7] заявляют о том, что 
случаи прямого применения стабилизационной 
оговорки в России ограничиваются несколькими 
десятками небольших дел, которые в основном 
рассматривались в арбитражных судах Северо-
Западного округа [8]. Возможно, данная ситуация 
связана отчасти с тем, что законом установлен 
очень ограниченный круг субъектов, обладаю-
щих правом воспользоваться стабилизационной 
оговоркой как механизмом защиты своих инте-
ресов. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что 
крайне необходимо внестиряд изменений в За-
кон об иностранных инвестициях и, в частности, 
устранить существующую коллизиюв статье 9 
Закона об иностранных инвестициях и распро-
странить стабилизационную оговорку на всех 
иностранных инвесторов в независимости от 
размера инвестируемых капиталовложений и 
приоритетности инвестиционного проекта. На 
наш взгляд, подобные изменения поспособству-
ют формированию более благоприятного инве-
стиционного климата в Российской Федерации, 
и, как следствие, притоку иностранногокапитала 
в экономику государства.  

 
Литература: 

1. Глинщикова Т.В. Юридическая природа ин-
вестиционных соглашений // Ленинградский 
юридический журнал. 2014. № 1(35). 6 с.  

2. Данельян А.А. Международный инвестицион-
ный арбитраж / А.А. Данельян, И.З. Фархутдинов //
Центр гуманитарных инициатив. 2013. 356 с. 

3. Об инвестиционной деятельности в РСФСР: 
закон Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики от 26 июня 1991 г. 
№ 1488-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 
№ 29. Ст. 1005. 

4. Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации: федер. Закон российской Федера-
ции от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

 
5. Силкин В.В. Прямые иностранные инвести-
ции в России // Юристъ. 2003. 251 с.  

6. Кошурников С. Некоторые проблемы право-
вого регулирования иностранных инвестиций по 
Федеральному закону от 09 июля 1999 г. // Студен-
ты и развитие юридической науки. 2000. 144 с. 

7. URL : https://www.kommersant.ru/doc/2188786 

8. Постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 01 ноября 2011 г. по делу № А05 –
14393/2010 // СПС «КонсультантПлюс». URL : 
http://www.consultant.ru/ 

 Literature:  

1. Glinschikova T.V. The legal nature of investment 
agreements // Leningrad Journal of Law. 2014.                 
№ 1(35). 6 p. 

2. Danelyan A.A. International Investment 
Arbitration / A.A. Danelyan, I.Z. Farkhutdinov // 
Center for Humanitarian Initiatives. 2013. 356 p. 

3. On investment activity in the RSFSR: Law of the 
Russian Soviet Federative Socialist Republic of 
June 26, 1991 № 1488-1 // Vedomosti SND and 
Armed Forces of the RSFSR. 1991. № 29.               
Art. 1005. 

4. On foreign investment in the Russian 
Federation: federal. Law of the Russian Federation 
of July 09, 1999 № 160-ФЗ // Collection of the 
legislation of the Russian Federation. 1999. № 28. 
Art. 3493. 

5. Silkin V.V. Foreign direct investment in Russia // 
Lawyer. 2003. 251 p. 

6. Koshurnikov S. Some problems of the legal 
regulation of foreign investment by the Federal Law 
of July 9, 1999 // Students and the development of 
legal science. 2000. 144 p. 

7. URL : https://www.kommersant.ru/doc/2188786 

8. Decision of the Federal Antimonopoly Service of 
the North-Western District of November 1, 2011 in 
the case № A05 – 14393/2010 // ATP «Consultant 
Plus». URL : http://www.consultant.ru/ 



108 

 

УДК 340.12 
 
Каранович Маргарита Карапетовна 
аспирантка кафедры теории  
и истории государства и права, 
Таганрогский институт управления  
и экономики 
kmk079@mail.ru 
 
 
Працко Геннадий Святославович 
доктор философских наук,  
доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории  
и истории государства и права, 
Таганрогский институт управления  
и экономики 
kmk079@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВА  
И ОСОБЕННОСТИ  
ПРАВОПОНИМАНИЯ  
Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА 
 

   
 
Margarita K. Karanovich 
Graduate student of the Department  
of Theory and the History  
of the State and the Law,  
Taganrog Institute of Management  
and Economics 
kmk079@mail.ru 
 
Gennady S. Pratsko  
Doctor of Philosophy, 
Doctor of Jurisprudence, 
Professor of Theory 
and the History of the State and the Law, 
Taganrog Institute of Management 
and Economics 
kmk079@mail.ru 
 

THE STUDY OF THE RIGHTS  
AND FEATURES OF THE LEGAL 
UNDERSTANDING  
OF G.F. SHERSHENEVICH 
 

                                                                      

 

Аннотация. В правоведческой науке понятие 
«право» является одним из важнейших. Фило-
софия права является фундаментом правовых 
воззрений Г.Ф. Шершеневича. В данной статье 
авторами рассматриваются основные направ-
ления и особенности правопонимания извест-
ного правоведа. При изучении взглядов 
Г.Ф. Шершеневича отметим, что общая теория 
права развивалась в тот период времени на-
ряду с потребностью систематизации права и 
внушительной популяризацией идей правового 
позитивизма. Сущность правовых отношений, в 
соответствии с воззрениями Г.Ф. Шершеневи-
ча, взаимосвязана с верховенством права. 
 

Ключевые слова: право, правоотношение, 
норма права, положительное право, правовой 
порядок, юридическое право, субъективное
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Annotation. In legal science, the concept of 
«law» is one of the most important. The philosophy 
of law is the foundation of G.F. Shershenevich's 
legal views. In this article authors consider 
the main directions and features of a law under-
standing of the known lawyer. When studying the 
views of G.F. Shershenevich, we note that the 
General theory of law developed at that time 
along with the need to systematize the law and 
the impressive popularization of the ideas of legal 
positivism. The essence of legal relations, in ac-
cordance with the views of G.F. Shershenevich, is 
interrelated with the rule of law. 
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правоведческой науке понятие «право» 
является одним из важнейших. Определяя 

значение права, Г.Ф. Шершеневич считал его 
мощным инструментом, с которым нужно уметь 
справляться и «не давать каждому в руки». Не-
однократно учеными предпринимались попытки 
установить отличительную черту в содержании 
права, одни пытались найти правовую идею в 
разумной воле, другие – в свободе, третьи – в 
достоинстве человека и в силе, и т.д. Отметим, 
что в соответствии с воззрениями правоведа 
Г.Ф. Шершеневича, главным образом, необхо-
димо устремиться к формальной стороне сути 
закона. 

Философия права является фундаментом пра-
вовых воззрений Г.Ф. Шершеневича, следова-
тельно, ученый занимался исследованием по-
средством формального подхода и изучал пра-
вовые концепции, вне зависимости от многооб-
разия содержания [6]. 

При изучении взглядов Г.Ф. Шершеневича отме-
тим, что общая теория права развивалась в тот 
период времени наряду с потребностью систе-
матизации права и внушительной популяризаци-
ей идей правового позитивизма. Основное его 
внимания занимает определение «положитель-
ное право», то есть комплекс определенных 

В 
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норм или институтов, функционирующих на кон-
кретной территории. Теории права Г.Ф. Шерше-
невича характеризуется изучением действующе-
го права, а не правового идеала. Философия 
права, которую он разрабатывал, основана была 
на позитивном праве. 

По словам юриста, знание действующего закона 
подразумевает его научную трактовку, то есть 
установление, обобщение и систематизацию 
информации. Г.Ф. Шершеневич уделял внима-
ние исследованию определений и понятий, важ-
ных для юридической науки. Юридическое опре-
деление, ученый понимал как взаимосвязь раз-
личных обстоятельств, совокупность которых 
может повлечь за собой ряд правовых последст-
вий. Если законотворец не решается вносить 
определение, его формированием займется нау-
ка. Ученый стремился разрешить данную про-
блему в течении всей своей научной деятельно-
сти. Исходя из принципов позитивного права, 
правовед тщательно исследовал понятия «пра-
вовая норма», «правоотношения» (в соответст-
вии с воззрениями Г.Ф. Шершеневича юридиче-
ское отношение). 

Сущность правовых отношений, в соответствии с 
воззрениями Г.Ф. Шершеневича, взаимосвязана 
с верховенством права: «Правовые отношения 
тесно зависят от верховенства права». Данная 
трактовка определяла, что правовые отношения 
немыслимы без закона. Определено, что верхо-
венство права представляется как важнейшее 
условие правовых отношений. Еще одним усло-
вием правовых отношений для ученого пред-
ставляется юридический факт, под которым по-
нимаются конкретные условия с определенными 
правовыми последствиями, вытекающими из 
закона [3, с. 867–871]. 

Своеобразно понимание Г.Ф. Шершеневичем 
обозначений «право» и «дееспособность», без 
которых правовые отношения невозможны. Уче-
ный полагал, что умение становиться и быть 
субъектом прав определяется как правоспособ-
ность. Выявляя данное определение, ученый 
видит в нем возможность наделения правом. 
Дееспособность, с другой стороны, определяет-
ся им как умение порождать правовые последст-
вия посредством действий. 

Ученый обратил внимание на то, что не сущест-
вует бесцельного права, данное право пред-
ставляется как способ достижения конкретной 
социальной цели. Кого объективное право наде-
ляет в юридическом смысле субъективным пра-
вом, по мнению ученого, является субъектом 
права. Объектом права ученый считал то, что 
является средством реализации интересов, от-
граниченных законом. Правовое обязательство, 
в представлении Г.Ф. Шершеневича, является 
результатом норм объективного права, в первую 
очередь осознание собственной воли. 

Исследование правовых воззрений Г.Ф. Шерше-
невича позволяет нам утверждать, что ученый 
трактовал право в объективном и субъективном 
значении, в независимых и разных понятиях. В 
объективном значении право всегда публично, 

так как наделено общественными задачами. Ис-
пользуя понятие «субъективное право», он под-
разумевал, что право осуществлять интересы 
ограничено нормами объективного права. 

Правовед утверждал, что термины «субъектив-
ное право» и «правоотношения» не являются 
идентичными, что помимо частноправовых име-
ются публично-правовые отношения. В области 
публичного права ученый допускал только обя-
зательства. 

Теория юридического позитивизма характеризу-
ется как обозначение права с объективной сто-
роны. Г.Ф. Шершеневич мыслил, что любое за-
конно существующее субъективное право спо-
собно осуществлять свои интересы в пределах, 
определенных объективным правом. Изучая 
объективное и субъективное право в совокупно-
сти, ученый продвигал важность первой концеп-
ции. В данном случае им описывается воздейст-
вие позитивистской теории, направленной на 
принуждение государством посредством нормы. 

Право является определенной нормой поведе-
ния, следование которой подтверждается угро-
зой страданий, причиненных государственной 
властью лицу, совершившему нарушение. В слу-
чае, когда требование соответствия норме рас-
пространяется от высшего органа власти, то та-
кие нормы расцениваются как правовые. 

Г.Ф. Шершеневич в своей правовой доктрине 
резюмирует, что право – это норма, определяю-
щая отношение человека к человеку, предосте-
режением в случае ее нарушения будут опреде-
ленные страдания вызванные властью государ-
ства, созданной для этой цели. Представленное 
определение всецело соответствовало теории 
юридического позитивизма, в которой право уяс-
няется как взаимосвязанный комплекс норм, ус-
тановленных и находящихся под защитой госу-
дарства [4]. 

Ученый помимо слияния новых норм с уже дей-
ствующими нормами предлагал уменьшить ко-
личество юридических норм посредством соеди-
нения существующих правил с определенным 
количеством новых правил, но – и сократить об-
щее количество законодательных актов путем их 
объединения. Анализ рекомендаций Г.Ф. Шер-
шеневича о разделении права позволяет конста-
тировать, что основным разделением всего пра-
ва здесь является его разделение на публичное 
и частное. Отличие между публичным и частным 
правом проявляется в разной мере свободно 
распоряжаться правами в сфере публичных и 
частных отношений, в разных способах защиты 
данных отношений, в разных органах власти, 
защищающих эти права в случае нарушения [2]. 

Следующие составляющие являются частью 
сложной группы публичного права: государст-
венное, административное, уголовное, финансо-
вое и судебное право. В свою очередь, частное 
право делится на гражданское и торговое.                      
Г.Ф. Шершеневич в своей правовой доктрине 
уделял особое внимание частному праву. Под 
гражданским правом он определял взаимодей-
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ствие между людьми в сфере их частных инте-
ресов [7]. Другим понятием, охарактеризованным 
ученым, является «обычное право», то есть, 
правовая норма, определяемая общественной 
средой посредством стабильного и однообразно-
го следования правил поведения. 

Что касается понятия «источник права»,                     
Г.Ф. Шершеневич его определил как способ вы-
ражения положительного права. Подобными ис-
точниками представляются, по его мнению, 
обычное право и закон. Закон понимался им как 
юридическая норма, предписанная государст-
венными органами в заранее установленном 
порядке. Термин «источник права» представля-
ется им одним из главных терминов теории пра-
ва, и ввиду этого юристы, начиная с римского 
периода, всегда уделяли ему большое внима-
ние. 

Отсутствие конкретности значения «источник 
права» неоднократно акцентировалась как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе. В 
XIX в. источник права определялся силой, кото-
рое создает право, поэтому источником права 
представлялось законодательство как сила, 
формирующая закон. Под источником права 
можно также понять результат действия этой 
силы, в данном случае, сам закон. Несмотря на 
то, что источники права разнообразны, наиболее 
весомыми, можно назвать правовой акт и судеб-
ный прецедент [5, с. 381]. Г.Ф. Шершеневич, 
предпочитал использовать определение не «ис-
точники права», а «правовые формы». Как от-
дельный правовой источник, находящийся под 
воздействием закона, он представлял админист-
ративный указ. Отметим, что до настоящего пе-
риода воззрения Г.Ф. Шершеневича, обычно, 
исследовались в связи с позитивистским подхо-
дом. В юридической науке правовед в большин-
стве случаев обозначен учеными как представи-
тель позитивистской теории. Разумеется, доре-
волюционные взгляды правоведа, в целом, ос-
таются в направлении юридического позити-
визма.  

Однако правовое учение Г.Ф. Шершеневича не 
совсем является односторонним исследованием 
государственно-правовых проявлений. В его воз-

зрениях позитивистская направленность к праву 
переплеталась с социологической интерпрета-
цией. Социологические взгляды ученого недос-
таточно проанализированы и требуют объектив-
ного исследования. Научные дебаты о содержа-
нии его правовой доктрины продолжаются и в 
современной науке. Следовательно, некоторые 
позиции, ранее сформулированные ученым, 
должны быть оценены и, вероятно, будут пере-
смотрены. Возникла возможность принять во 
внимание социологические взгляды ученого, 
чтобы определить природу понимания права. 
Определенно, это станет теоретической основой 
для исследования современных доктрин право-
понимания. В связи с этим, обращает на себя 
внимание следующий вывод Г.Ф. Шершеневича: 
чтобы правильно определить будущее, необхо-
димы точные данные о прошлом. 

O.E. Лейст, советский и российский учёный-
правовед, специалист по теории права и госу-
дарства, истории политических и правовых уче-
ний отметил, что Г.Ф. Шершеневич, изредка рас-
сматриваемый в современной литературе как 
яркий представитель догматического позитивиз-
ма, принимал во внимание социологический, 
психологический и другие правовые подходы. 
Изучая этот аспект указанной проблемы, важно 
понимать, что расцвет творчества Г.Ф. Шерше-
невича пришелся на период господства юриди-
ческого позитивизма (до начала XX века). Глав-
ные черты российской юриспруденции в конце 
XIX в. формируется под влиянием данного на-
правления [1, с. 471–474]. 

Изучение правовой доктрины Г.Ф.Шершеневича 
приводит к рассуждению о том, что определен-
ное идеологическое развитие характеризует его 
видение мира, которое полностью совместимо с 
тенденциями того времени. Отметим, что значи-
тельное противоречие вызывает то, что некото-
рые современные ученые называют Г.Ф. Шер-
шеневича русским социологом. Здесь можно 
рассудительно обозначить, что правовед был 
социологом позитивистского направления. Ко-
нечно, правовед внес свой вклад в развитие со-
циологической науки, но доктрина Г.Ф. Шерше-
невича о государстве и праве далека от совре-
менной социологической юриспруденции. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ 
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огласно положениям ст. 142 УПК РФ, явка с 
повинной представляет собой доброволь-

ное сообщение лицом о совершенном им пре-
ступлении и является поводом к возбуждению 
уголовного дела. 

При характеристике явки с повинной в уголовном 
праве, ключевой является норма п. «и» ч. 1                    
ст. 61 УК РФ, которая относит явку с повинной к 
смягчающим вину обстоятельствам. 

В нашей статье мы рассмотрим уголовно-
процессуальную характеристику данного поня-
тия и практику применения законодательства, 
регулирующего данный вид уголовно-процес-
суальных отношений, а также попытаемся выяс-
нить, почему практика применения закона не 

всегда соответствует международным стандар-
там уголовного судопроизводства.  

 Сложность решения данной проблемы обуслов-
лена тем, что явка с повинной реализуется в 
стадии возбуждения уголовного дела, то есть, в 
рамках отечественного евразийского уголовно-
процессуального института, относящегося к кон-
тинентальному правовому семейству и не 
имеющего аналогов в других правовых системах 
[1].  

В тоже время, стадия возбуждения уголовного 
дела весьма далека от совершенства, регулиру-
ется множеством подзаконных нормативных ак-
тов, однако самым неразрешимым вопросом 
остается противоречивость уголовно-процес-

С 
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суального статуса лиц в этой стадии, а именно: 
заявителей, пострадавших, явившихся с повин-
ной, находящихся под подозрением, свидетель-
ствующих, очевидцев и других.  

В соответствии с уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ, все перечисленные лица, участвую-
щие в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, имеют 
статус заявителей, что, на наш взгляд, совер-
шенно недопустимо и подтверждает недостаточ-
ную правовую регламентацию указанного инсти-
тута.  

Одним из способов разрешения подобных «тео-
ретических» и практических проблем является 
обращение участников уголовного судопроиз-
водства в Европейский Суд по правам человека 
(далее, ЕСПЧ).  

Рассмотрим интересующие нас проблемы в не-
далекой ретроспективе, а именно советского и 
российского уголовного процесса, где основными 
критериями определения явки с повинной, как 
законного повода к возбуждению уголовного де-
ла, являлись:  

– добровольность заявления о том, что лицо 
совершило преступление; 

– заявление адресовано и принято сотрудниками 
органа, уполномоченного проводить предвари-
тельное расследование; 

– орган предварительного расследования, до 
момента принятия заявления, не располагал 
сведениями о лицах совершивших преступле-
ние. 

В случае отказа обвиняемого или подсудимого 
на предварительном следствии или суде от дан-
ного им заявления, независимо от мотивов, дей-
ствовала «презумпция добровольности» полу-
ченной органами предварительного расследова-
ния явки с повинной, а поэтому бремя доказыва-
ния отсутствия добровольности данной явки с 
повинной полностью возлагалось на защиту.  

Указанное положение повлекло неоднократные 
обращения участников уголовного процесса по 
конкретным уголовным делам в ЕСПЧ.  

Так, в Постановлении от 13 июля 2010 г. по делу 
«Лопата против России» (Lopata v. Russia, жало-
ба № 72250/01) ЕСПЧ указал, явка с повинной 
является ничтожным доказательством если: 

– имеются сомнения в добровольно характере 
получения от заявителя явки с повинной; 

– явка с повинной сделана в отсутствии защит-
ника. 

Все случаи использования подобной явки с по-
винной стороной обвинения как доказательства 
заявителя в совершении преступления нарушает 
п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, а «утверждения властей Рос-
сийской Федерации о том, что присутствие за-
щитника при получении признательных показа-

ний не являлось обязательным согласно нацио-
нальному законодательству, Европейский суд 
напоминает, что в его задачу входит не абст-
рактное определение соответствия Конвенции 
применимого национального законодательства 
или его соблюдения национальными властями, 
но оценка соблюдения требований статьи 6 Кон-
венции» [2].  

Европейский суд стоит на той позиции, что про-
фессиональная юридическая помощь адвоката в 
уголовном судопроизводстве является одной из 
процессуальных гарантий, которым придается 
особое значение при рассмотрении вопроса о 
том, умалялась ли в данной процедуре сущность 
привилегии не свидетельствовать против себя 
[3].  

В указанный период, органы предварительного 
расследования и суды не принимали к сведению 
данное положение, а ориентировались на пози-
цию Конституционного Суда РФ по данном во-
просу, который в своем Определении от 17 но-
ября 2009 года № 1522-О-О указал, что «консти-
туционное право пользоваться помощью адвока-
та (защитника) возникает у конкретного лица с 
того момента, когда ограничение его прав стано-
вится реальным, когда управомоченными орга-
нами власти вотношении этого лица предприня-
ты меры, которыми реально ограничиваются его 
свобода и личная неприкосновенность, включая 
свободу передвижения» [4]. 

В данном случае трудно не согласится с мнени-
ем судей Конституционного Суда РФ в части то-
го, что в стадии возбуждения уголовного дела 
меры уголовно-процессуального принуждения не 
применяются, а права и свободы граждан не 
ограничиваются. Вместе с тем, когда уголовное 
дело возбуждается, а стадия возбуждения уго-
ловного дела скоротечна, следственные органы 
решают вопрос о мере пресечения лицу явивше-
гося с повинной. В этот момент, явка с повинной 
и признательные показания обвиняемого (подоз-
реваемого) становится, чуть ли, не основными 
доказательствами стороны обвинения, которая 
обосновывает свое видение оснований и моти-
вов избрания меры пресечения.  

В данном контексте стоит отметить, что только в 
силу добровольного характера явки с повинной, 
а не по другим мотивам, законодатель не уста-
новил обязательного разъяснения заявляющему 
ее лицу предписаний статьи 51 Конституции 
Российской Федерации, закрепляющей право не 
свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников. 

Положение в уголовном судопроизводстве изме-
нилось с принятием Федерального закона от              
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», который внес измене-
ния в ст. 144 УПК РФ, где в п. 1.1 установил, что 
в стадии возбуждения уголовного дела лицам, 
которые «участвуют в производстве процессу-
альных действий, разъясняются ихправа и обя-
занности, предусмотренные УПК РФ, и обеспе-
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чивается возможность осуществления данных 
прав в той части, в которой производимые про-
цессуальные действия и применяемые процес-
суальные решения затрагивают их интересы, в 
том числе, права не свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга (своей супруги) и 
других близких родственников, круг которых оп-
ределен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, 
пользоваться услугами адвоката, а также прино-
сить жалобы на действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ»  

Данные нормы, посредством закрепления разъ-
яснения прав и обязанностей лицам, участвую-
щих в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, поло-
жительно сказываются на правовой регламента-
ции института явки с повинной, поскольку ранее, 
в силу отсутствия данных норм, лицо, которое 
заявляло явку с повинной, могло не знать своих 
правах и обязанностях и профессиональная по-
мощь адвоката ему не обеспечивалось.  

На необходимость реального обеспечения права 
на профессиональную юридическую помощь 
адвоката лицам, заявляющим явку с повинной, а 
также по другим проблемным вопросам при ис-
пользовании явки с повинной в качестве доказа-
тельств, неоднократно обращал свое внимание 
ЕСПЧ в своих постановлениях: Постановление 
ЕСПЧ от 17.07.2018 «Дело Фефилов (Fefilov) 
против Российской Федерации» (жалоба                    
№ 6587/07), Постановление ЕСПЧ от 13.03.2014 
«Дело Пакшаева (Pakshayev) против Российской 
Федерации» (жалоба № 1377/04), Постановле-
ние ЕСПЧ от 9.02.2016 «Дело Шлычкова 
(Shlychkov) против Российской Федерации» (жа-
лоба № 40852/05) [5]. 

Однако самым значимым для отечественной 
правоприменительной практики явилось Поста-
новление ЕСПЧ от 06.10.2015 «Дело Турбылев 
(Turbylev) против Российской Федерации» (жа-
лоба № 4722/09).  

В данном Постановлении ЕСПЧ заявляет о том, 
что нельзя использовать в качестве ключевого 
доказательства виновности лица его явку с по-
винной, которая была составлена уже после 
фактического задержания данного лица по по-
дозрению в совершении преступления, а также 
при условии отсутствия профессионального за-
щитника (адвоката), без получения предвари-
тельной квалифицированной юридической кон-
сультации.  

В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что процесс в отношении А.В. Турбы-
лева был несправедливым в силу того, что в 
качестве доказательства заявление о явке с по-
винной было получено в отсутствии защитника.  

По мнению Европейского суда по правам чело-
века, отсутствие в российском законодательстве 
закрепленного требования об обязательности 
присутствия защитника было использовано для 
того, чтобы «обойти право Турбылева на полу-

чение квалифицированной юридической помо-
щи» [6]. 

На этих позициях стоит и Верховный суд РФ, 
который в своем Постановлении о судебном при-
говоре от 29 ноября 2016 г. № 55 указал на то, 
что в случае, если явка с повинной является до-
казательством по уголовному делу, то суду не-
обходимо проверить факт разъяснения лицу, 
которое осуществляет явку с повинной, его пра-
ва не свидетельствовать против себя и пользо-
ваться услугами адвоката [7].  

В реалиях уголовного судопроизводства име-
лись прецеденты, когда суд признавала явку с 
повинной недопустимым доказательством в слу-
чае, если такие права не разъяснялись. Однако, 
проанализировав судебную практику по данному 
вопросу, также по оценкам адвокатского сооб-
щества, можно сделать вывод о том, что подоб-
ные случаи, скорее, являются исключением из 
правил, а не устоявшейся нормой [8]. 

Для решения данных проблем, в конце января 
2019 года в Государственную думу РФ был вне-
сен законопроект № 631546-7 «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (о совершенствовании 
порядка добровольного сообщения лица о со-
вершенном им преступлении)» [9]. 

Данный законопроект предлагает внести два 
ключевых изменения в институт явки с повинной: 

Во-первых, осуществление явки с повинной 
можнопроводитьлишь в присутствии защитника. 
В данном случае, адвокат имеет возможность 
разъяснить лицу, подающему явку с повинной, о 
правовых последствиях подобных действий, ока-
зать квалифицированную помощь в форме кон-
сультации касательно прав и обязанностей лица, 
а также проконтролировать соблюдение сотруд-
никами правоохранительных органов прав и 
свобод гражданина.  

Кроме этого, данная мера, которая заключается 
в участии защитника в данном процессуальном 
действии, исключит различные ситуации, когда 
осуществление явки с повинной будет сопряже-
но с наличием угроз, насилия и различного рода 
давления со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов; 

Во-вторых, осуществление явки с повинной воз-
можно и при отсутствии адвоката, однако, в дан-
ной ситуации необходимо фиксация явки с по-
винной посредством видеосъёмки.  

На наш взгляд, участие адвоката, безусловно, 
позитивно скажется на развитии института явки с 
повинной, поскольку, данная мера станет про-
цессуальной гарантией от различного рода ока-
зываемого давления со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, а отсутствие ад-
воката в данной ситуации приведёт к недопусти-
мости соответствующего протокола [10]. 

Вместе с тем, нет необходимости «навязывать» 
заявителю явки с повинной адвоката, когда он не 
желает его участия в деле, то есть, впадать в 
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очередную крайность, а вот определить момен-
ты, когда лицу, фактически находящемуся под 
подозрением, профессиональная юридическая 
помощь должна представляется в обязательном 
порядке, безусловно, надо. 

На наш взгляд, такими случаями могут быть, 
если заявитель явки с повинной: 

– не отказался от профессиональной юридиче-
ской помощи в лице адвоката;  

– является несовершеннолетним; 

– в силу физических или психических недостат-
ков не может самостоятельно осуществлять 
своигражданские права;  

– не владеет языком, на котором ведется произ-
водство по рассмотрению заявлений и сообще-
ний о преступлениях.  

Весьма неоднозначным в законопроекте                             
№ 631546-7 являются положения, регламенти-
рующие использование технических средств 
видео фиксации при осуществлении лицом явки 
с повинной. Поскольку на сегодняшний день 
действует порядок вызова адвоката по назначе-
нию, обеспечить участие защитника при явке с 
повинной не является существенной проблемой.  

Другим вопросом, касательно внедрения видео 
фиксации, является то обстоятельство, что дан-
ная процедура не сможет препятствовать тому, 
что могло произойти до того, как она стала про-
изводиться. Потенциальное давление на лицо, 
которое осуществляет явку с повинной, со сто-
роны сотрудников правоохранительных органов 
может оказываться до начала использования 
видео фиксации.  

Таким образом, подводя итог нашему исследо-
ванию и проанализировав указанный законопро-
ект, представляется рациональным: 

– рассмотреть предложения об обязательном 
участии адвоката при подаче заявления о явки с 
повинной, 

– исключить положения, регламентирующие ис-
пользование средств видео фиксации при осу-
ществлении лицом явки с повинной в силу не-
достаточной регламентации данной меры, а так-
же и в силу того, что данное нововведение не 
решит существующих проблем, в частности, не 
будет существенным образом решен вопрос на-
личия рисков давления на лицо, которое заявило 
явку с повинной, со стороны сотрудников право-
охранительных органов. 
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езопасность дорожного движения является 
одной из основных задач всех ветвей вла-

сти Российской Федерации. 

Статья 10 Федерального закона № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»определяет, 
что для реализации государственной политики в 
области безопасности дорожного движения раз-
рабатываются федеральные, региональные и 
местные программы по сокращению количества 
дорожно-транспортных происшествий и сниже-
нию ущерба от таких дорожно-транспортных 
происшествий, которые финансируются из соот-
ветствующих бюджетов [1]. Вышеупомянутый 
закон обязывает местные органы власти осуще-
ствлять меры безопасности на дорогах. 

Также принципы местного самоуправления, ка-
сающиеся правил дорожного движения, закреп-
лены статьями 14-16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», где указывается, что обеспе-
чение безопасности дорожного движения в на-
селенных пунктах, районах муниципалитетов и 
городских округах является вопросом местного 
значения [2]. 

Среди основных принципов безопасности до-
рожного движения – «приоритет жизни и здоро-
вья граждан, вовлеченных в дорожное движение, 
по отношению к экономическим показателям 
хозяйственной деятельности» [1]. Однако осу-

Б 
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ществление муниципалитетами и региональны-
ми властями ряда мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения, по нашему 
мнению, вызывает обоснованные сомнения в 
том, что они соответствуют этому принципу. Мы 
говорим об особенностях использования фото/ 
видео фиксации для выявления преступлений в 
области безопасности дорожного движения. 

Возможность привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в сфере 
дорожного движения, в случае их фиксации, ра-
ботающие в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, имеющие функ-
ции фотосъемки и видеосъемки зафиксирова-
ныФедеральным законом РФ от 24 июля 2007 
года № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [3]. 

В результате с 1 июля 2008 года система фото/ 
видео фиксацииуспешно используется в России 
и позволяет обнаруживать значительное количе-
ство нарушений правил дорожного движения, и 
ее использование можно считать перспективным 
направлением безопасности дорожного движе-
ния. 

В современный период система автоматической 
фото/видео фиксации нарушений правил дорож-
ного движения активно развивается в большин-
стве регионов России и устраняет ряд наруше-
ний правил дорожного движения, количество 
которых увеличивается с каждым годом. 

Следующим шагом, призванным активизировать 
реализацию этих комплексов и расширить обя-
занности местных органов власти в этой облас-
ти, стало предложение правительства Россий-
ской Федерации«отнести к обязательным эле-
ментам обустройства автомобильных дорогси-
стемами (приборами) фото/видеофиксации на-
рушений в области обеспечения безопасности 
дорожного движения» [5]. Это предложение сле-
дует рассматривать с учетом того факта, что, как 
мы отмечали ранее, ответственность за органи-
зацию местных дорог и принятие мер по обеспе-
чению безопасности дорожного движения возла-
гается на местные органы власти. 

Очевидно, что основной функцией фото / видео 
систем фиксации ограничения скорости является 
воздействие на водителя, чтобы мотивировать 
его придерживаться установленного ограниче-
ния скорости. Однако в современной российской 
действительности цель обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на опасных участках 
дорог часто является вторичной после основной 
задачи по усилению обнаружения нарушений 
правил с целью максимального сбора штрафов 
за их возникновение. Это связано с тем, что в 
соответствии с пунктом 6.1. пункта 1 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
штрафы за нарушение Закона Российской Феде-
рации о дорогах и дорожной деятельности, уста-
новление правил перевозки громоздких и тяже-
ловесных грузов на дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-
ния соответственно списываются в бюджет Рос-

сийской Федерации, местный бюджет в размере 
100 процентов. В свою очередь, пункт 6.2. Пункт 
1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает, что финансовые 
штрафы (взыскания) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации в области безо-
пасности дорожного движения перечисляются в 
бюджеты субъектов Российской Федерации в 
размере 100 %. Это означает, что штрафы за 
нарушения в области безопасности дорожного 
движения идут непосредственно в региональный 
и местный бюджеты. 

Можно сказать, что«для того, чтобы система 
была образовательной и способствовала повы-
шению безопасности дорожного движения, а не 
только как инструмент для дополнения феде-
рального бюджета, необходимо разработать 
научно обоснованный метод определения ме-
стоположения технического оборудования 
СКДО» [7]. В связи с этим, необходимо опти-
мальное сочетание для решения как задач обес-
печения безопасности дорожного движения, так 
и налоговой функции в виде сборов за наруше-
ние правил. Это требует установки оборудова-
ния фото/видео фиксации в местах, где они по-
ложительно влияют на дорожную ситуацию. 
Внедрение ГОСТа, о котором недавно сообщил 
Росстандарт, поможет разрешить эту ситуацию. 
В частности, предполагается, что в этом ГОСТе 
будут содержаться рекомендации по месту уста-
новки и требования по размещению камер на 
дороге, а также правила их установки [8]. 

Анализ изменений ситуации на отдельных участ-
ках дороги после установки таких систем пока-
зывает, что неизбежность взимания штрафа яв-
ляется эффективным методом борьбы с право-
нарушителями на месте установки. В связи с 
этим, перед введением вышеуказанного ГОСТа 
камеры должны быть установлены на тех участ-
ках дороги, где безопасность дорожного движе-
ния явно зависит от частоты превышения огра-
ничения скорости, а также от опасных зон в мес-
тах с большим количеством несчастных случаев, 
с травмами и смертью. 

Первичные усилия местных и региональных вла-
стей по предотвращению аварий должны, в пер-
вую очередь, быть направлены на выявление и 
пресечение наиболее опасных административ-
ных правонарушений, совершаемых водителями 
транспортных средств. Менталитет российских 
водителей до сих пор не допускает законопос-
лушного поведения без постоянного внешнего 
мониторинга. В этих условиях более широкое 
использование оборудования для фото / видео 
фиксации имеет особое значение и эффектив-
ность для выявления и устранения незаконного 
поведения водителей [9]. 

В современный период «одной из многообе-
щающих областей для уменьшения количества 
аварий, спасения жизней является использова-
ние автоматического определения администра-
тивных правонарушений для повышения безо-
пасности дорожного движения, заставляя води-
телей соблюдать правила дорожного движения» 
[10]. 
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Использование фото/видео записывающих уст-
ройств направлено на «стабилизацию ситуации 
в сфере дорожного движения, расширение сфе-
ры мер, влияющих на его безопасность, с помо-
щью наиболее эффективных, экономичных и 
современных средств» [13]. Призывая к выявле-
нию нарушений, они стремятся реализовать 
принцип неотвратимости наказания, устраняя 
чувство безнаказанности виновных в нарушении 
правил дорожного движения. 

Использование этих систем способствует устра-
нению аварийных участков дорог, заставляя во-
дителей соблюдать ограничения скорости, тем 
самым повышая безопасность дорожного дви-
жения. Это становится особенно очевидным, 
если принять во внимание результаты исследо-
ваний, проведенных австралийскими учеными 
Craig Kloeden и A.J. McLean, которые, проанали-
зировав большое количество аварий, пришли к 
выводу, что водители могут быть вовлечены в 
дорожно-транспортное происшествие на более 
высокой скорости (свыше 60 км/ч) [14]. 

Преимущества автоматических систем фо-
то/видео фиксации также включают возможность 
ремонта транспортных средств в федеральной 
системе, контроля транспортных потоков на гра-
ницах региона, внутри региона, так же движение 
городского транспорта, спецтранспорта и др. 
Кроме того, «их показания способствуют объек-
тивному учету дел об административных право-
нарушениях, позволяя установить или подтвер-
дить наличие административного правонаруше-

ния или других обстоятельств, характерных для 
разрешения спора» [15]. 

В последние годы большое значение при работе 
со стационарным оборудованием фото/видео 
фиксации нарушения правил дорожного движе-
ния уделялось информированию граждан о мес-
тах их применения путем установки соответст-
вующего дорожного знака или маркировки, а 
также публикации этой информации в средствах 
массовой информации.Он получает неоднознач-
ную оценку водителями и соискателями закона. 

Наиболее оптимальным для обеспечения безо-
пасности дорожного движения и эффективным 
для выполнения налоговой функции, что также 
важно для реализации экономических мер по 
обеспечению транспортной безопасности, будет 
сложная комбинация фиксированного и мобиль-
ного фото/видео режимов записи нарушения 
ПДД. 

Безусловно, ни техническое усовершенствова-
ние транспортных средств, ни транспортная ин-
фраструктура, ни какие-либо отдельно взятые 
меры не могут полностью устранить проблему 
ДТП. Только взаимное добавление и расшире-
ние возможностей, предлагаемых различными 
типами организационных и технических мер, 
областей и возможностей для использования 
фото и видеозаписей, позволит эффективно ор-
ганизовать движение, взять на себя защитные 
функции, налоговую и иную защиту, влияющую 
на эффективность безопасности дорожного дви-
жения. 
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татья 1493 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) «Право 

ознакомления с документами заявки на товар-
ный знак» была принята в 2008 году Федераль-
ным законом № 230-ФЗ от 18.12.2006. В 2014 
году Федеральным законом от 12.03.2014                     
№ 35-ФЗ указанная статья была изменена (рас-
ширена). Данные изменения коснулись введения 
второго и третьего абзаца первого пункта статьи: 
«Федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности публикует в 
официальном бюллетене сведения о поданных 
заявках на товарные знаки. 

После публикации сведений о заявке до приня-
тия решения о государственной регистрации 

товарного знака любое лицо вправе представить 
в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности обращение в 
письменной форме, содержащее доводы о несо-
ответствии заявленного обозначения требова-
ниям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса» 
[1]. 

Особый интерес представляет именно третий 
абзац первого пункта рассматриваемой статьи. В 
комментируемом абзаце говорится о праве лю-
бых (при этом не только заинтересованных) 
третьих лиц подавать в федеральный орган ис-
полнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности (далее – Роспатент) мотивированные 
письменные обращения о несоответствии заяв-

С 
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ленного на регистрацию в качестве товарного 
знака обозначения требованиям законодатель-
ства. 

Как указывают в своих комментариях Павло-           
ва Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А., данное но-
вовведение «позволяет существенным образом 
повысить эффективность системы регистрации 
товарных знаков», так как до введения этого аб-
заца «проверка обозначения на его соответствие 
условиям охраноспособности проводилась экс-
пертами Роспатента лишь исходя из имеющихся 
у них возможностей с проведением в том числе 
самостоятельного поиска тождественных и сход-
ных обозначений». Это означало, что «третьи 
лица, не согласные с предоставлением правовой 
охраны товарному знаку, имели возможность 
подать возражение против предоставления пра-
вовой охраны товарному знаку лишь в случае 
регистрации товарного знака (после такой реги-
страции). При этом до принятия решения о при-
знании недействительным предоставления пра-
вовой охраны товарному знаку такой товарный 
знак является действующим и порождающим в 
связи с этим правовые последствия» [6]. 

Стоит отметить, что ранее на практике правооб-
ладатели зарегистрированных товарных знаков 
направляли в Роспатент подобные просьбы о 
недопущении регистрации сходных заявленных 
обозначений в качестве товарных знаков. Одна-
ко на тот период дальнейшая судьба данных 
обращений, а также отношение к ним экспертизы 
не было как-либо формально определено.  

Как отмечает Л.Л. Кирий, появившаяся возмож-
ность подачи письменных обращений представ-
ляет собой «мягкий» вариант процедуры оппо-
зиции» [7], действующей в зарубежных странах. 
Данное обращение учитывается экспертом при 
проведении экспертизы. Это является «формой 
общественной проверки» [7], поскольку, во-
первых, данное письменное обращение может 
направить любое лицо, а, во-вторых, такое до-
полнительное акцентирование внимания экспер-
тизы на невозможность обозначения быть заре-
гистрированным в качестве товарного знака дает 
некую гарантию сведения к минимуму каких-либо 
упущений с ее стороны. 

Данный «глас общественности» необходим для 
обеспечения эффективной и качественной про-
цедуры предоставления правовой охраны то-
варным знакам. Ведь нельзя не отметить тот 
факт, что экспертиза заявленного обозначения 
требованиям законодательства и вынесение 
решения о регистрации обозначения или отказа 
осуществляется одним лишь экспертом, кото-
рый, в свою очередь, несмотря на его компе-
тентность и профессионализм является челове-
ком, не лишенным субъективного мнения. 

Также, к сожалению, экспертиза допускает 
ошибки, например, в связи с не выявлением 
сходных до степени смешения с заявленным на 
регистрацию обозначением ранее зарегистриро-
ванных товарных знаков в отношении однород-
ных товаров или услуг, что подтверждается ад-
министративной и судебной практикой.  

На данный момент экспертиза товарных знаков 
проводится штатными экспертами федерального 
института промышленной собственности (далее – 
ФИПС), количество которых небольшое. Соглас-
но же отчету о деятельности Роспатента за 2018 
год, число поданных заявок на государственную 
регистрацию товарного знака Российской Феде-
рации на 2018 год составило – 76062 [8].  

Таким образом, истоки проблемы можно увидеть 
в большой загруженности эксперта, то есть 
обычном человеческом факторе. 

В пункте 1 статьи 1499 ГК РФ говорится о том, 
что «в случае поступления обращения в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 
1493 ГК РФ, содержащиеся в обращении доводы 
о несоответствии заявленного обозначения тре-
бованиям статей 1477 и 1483 ГК РФ учитывают-
ся при проведении экспертизы заявленного обо-
значения». Административный регламент пре-
доставления федеральной службой по интел-
лектуальной собственности государственной 
услуги по государственной регистрации товарно-
го знака, знака обслуживания, коллективного 
знака и выдаче свидетельств на товарный знак, 
знак обслуживания, коллективный знак, их дуб-
ликатов (далее – Административный регламент) 
[2] раскрывает данное положение, конкретизи-
руя, что «если в процессе рассмотрения заявки 
до принятия решения по результатам эксперти-
зы заявленного обозначения поступило обраще-
ние от любого заинтересованного лица, содер-
жащее указание номера рассматриваемой заяв-
ки и документально подтвержденные сведения о 
несоответствии заявленного обозначения требо-
ваниям законодательства Российской Федера-
ции, то представленные сведения учитываются 
при принятии решения по результатам эксперти-
зы заявленного обозначения». Это же закрепле-
но и пункте 50 Правил составления, подачи и 
рассмотрения документов, являющихся основа-
нием для совершения юридически значимых 
действий по государственной регистрации то-
варных знаков, знаков обслуживания, коллектив-
ных знаков (далее – Правила) [4]. Однако ни Ад-
министративный регламент, ни Правила не за-
крепляют четких дальнейших действий экспер-
тов по получении данного обращения. Нет ука-
заний на то, должен ли эксперт сообщить лицу, 
подавшему обращение, хотя бы о получении и 
принятии к рассмотрению данного обращения.  

Также нигде не закреплено обязательство экс-
перта ответить (в том числе, аргументировано) 
лицу, подавшему обращение о том, что данное 
обращение действительно обосновано и будет 
учтено им при проведении экспертизы или о том, 
что оно не может быть учтено при проведении 
экспертизы, как так не является обоснованным 
и/или не достаточно мотивировано. 

На практике уведомление (похожее на формаль-
ную отписку) о получении обращения с указани-
ем, что информация, изложенная в нем, будет 
учтена при проведении экспертизы, все же на-
правляется. 



123 

По получении обращения от третьего лица 
ФИПС направляет заявителю уведомление о 
том, что в материалы заявки поступило обраще-
ние заинтересованного лица, в котором выраже-
на обеспокоенность относительно возможной 
регистрации заявленного обозначения в качест-
ве товарного знака на имя заявителя, в связи с 
его несоответствием требованиям законода-
тельства. Далее эксперт информирует, что по-
рядок ознакомления с документами заявки и вы-
дачи копий таких документов установлен соот-
ветствующим Административным регламентом. 
Согласно Положению о пошлинах [5] рассмотре-
ние ходатайства заявителя об ознакомлении с 
документами заявки на товарный знак и приня-
тие решения по результатам его рассмотрения, 
ознакомление заявителя с запрошенными доку-
ментами осуществляет бесплатно.  

Стоит обратить внимание на то, что ни Админи-
стративный регламент, ни Правила не имеют 
указаний на то, что ФИПС должен осуществлять 
подобное уведомление заявителя, таким обра-
зом, это можно считать «доброй волей» самой 
экспертизы. Такая неурегулированность не дает 
возможность заявителю обратиться с обосно-
ванной жалобой в случае неполучения уведом-
ления, что лишает его возможности знать обо 
всем делопроизводстве по его заявке. Сведения 
о поступлении материалов от третьих лиц пуб-
ликуются в сведениях о делопроизводстве по 
заявке в открытых реестрах по заявкам на реги-
страции товарного знака и знака обслуживания, 
однако не каждый заявитель самостоятельно 
отслеживает статус его заявки, используя дан-
ный ресурс. Чаще всего обо всех движениях по 
заявке заявитель узнает из получаемой из ФИПС 
корреспонденции.  

Нормы ГК РФ, Административного регламента и 
Правил, закрепляя, что «содержащиеся в обра-
щении доводы о несоответствии заявленного 
обозначения требованиям законодательства 
учитываются при проведении экспертизы заяв-
ленного обозначения» [1; 2; 4] не регламентиру-
ют насколько действительно полученное обра-
щение будет учитываться при проведении экс-
пертизы, или, по сути, эксперт может просто 
«отложить его в сторону», не обратив на него 
никакого внимания. В связи с этим возникает и 
следующий пробел – не упорядочено действие 
эксперта в части того, должен ли он указывать 
при вынесении окончательного решения было ли 
оно принято с учетом поступившего по заявке 
обращения или нет (с мотивированным обосно-
ванием своих действий). 

Также ни Административный регламент, ни Пра-
вила не имеют указания на то, должен ли заяви-
тель реагировать на данное обращение или та-
кого права не имеет. Не понятно и то, как должна 
экспертиза реагировать на поступивший ответ 
заявителя на данное обращение, в случае если 
он будет направлен (отсутствие запрета все же 
дает возможность сделать вывод, что данное 
действие может быть совершенно).  

Данные о факте подачи заявок на регистрацию в 
качестве товарных знаков, а также детальные 

сведения по ним любое третье лицо может по-
лучить в открытых реестрах по заявкам на реги-
страции товарного знака и знака обслуживания, 
а также после публикации в официальной бюл-
летени «Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров». 
Там содержатся следующие сведения: регистра-
ционный номер заявки; дата поступления заявки; 
дата публикации заявки в официальном бюлле-
тене; воспроизведение товарного знака; данные 
заявителя; адрес для переписки; перечень заяв-
ленных товаров или услуг. 

Максимальный административно установленный 
срок публикации в официальном бюллетене 
сведений о поданных заявках составляет шест-
надцать рабочих дней с даты регистрации заяв-
ки. В настоящее время периодичность издания 
официальной бюллетени «Товарные знаки, зна-
ки обслуживания и наименования мест происхо-
ждения товаров» составляет два раза в месяц, а 
именно 12-ое и 25-ое число каждого месяца. Та-
ким образом, в случае если заявка на регистра-
цию обозначения в качестве товарного знака 
была подана, например, 13-ого числа, направле-
ние обращения возможно только с 25-ого числа, 
когда произойдет публикация в официальном 
бюллетене сведений о поданной заявке на то-
варный знак. 

При желании третьего лица получить все имею-
щиеся материалы по делопроизводству по заяв-
ке на государственную регистрацию товарного 
знака необходимо обратиться в ФИПС с соот-
ветствующим ходатайством: о выдаче заверен-
ных копий документов заявки или об ознакомле-
нии с документами заявки на товарный знак. 
Стоит отметить, что за рассмотрение данных 
ходатайств и принятие решений по результатам 
их рассмотрения третье лицо в соответствии с 
Положением о пошлинах [5] обязано уплатить 
соответствующую пошлину. В соответствии с 
пунктом 13 Административного регламента, пре-
доставления Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности государственной услуги 
по ознакомлению с документами заявки на госу-
дарственную регистрацию товарного знака, зна-
ка обслуживания, коллективного знака и выдаче 
копий таких документов [3] срок предоставления 
государственной услуги по ходатайствам, ка-
сающимся ознакомления с документами заявки 
или выдачи копий документов заявки составляет 
тридцать рабочих дней со дня регистрации ука-
занного ходатайства. 

На данный момент имеется практика принятия 
решений о государственной регистрации обо-
значения в качестве товарного уже через два 
месяца после его подачи. В 2018 году Роспатент 
ввел ускоренный порядок рассмотрения заявок 
на товарные знаки, изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы. Данный порядок 
позволяет сократить срок направления первой 
корреспонденции экспертизы и принятия реше-
ния о выдаче охранного документа свидетельст-
ва до двух месяцев. Для того чтобы воспользо-
ваться данным порядком в отношении товарных 
знаков необходимо воспользоваться услугой, 
предоставляемой ФИПС на платной основе, на 
проведение поиска зарегистрированных и заяв-
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ленных на регистрацию обозначений по указан-
ным заказчиком классам Международной клас-
сификации товаров и услуг (далее – МКТУ), тож-
дественных и сходных со словесным / изобрази-
тельным / комбинированным обозначением по 
45 классам в течение 10 рабочих дней. При по-
дачи заявки на регистрацию обозначения в каче-
стве товарного знака необходимо предоставить 
ходатайство с просьбой при рассмотрении заяв-
ки учесть результаты данного проведенного по-
иска.  

В связи с этим, получается, что при учете всех 
вышеуказанных сроков и возможного использо-
вания заявителем ускоренного порядка рассмот-
рения заявок на товарный знак, третьему лицу 
необходимо выявить обозначение, которое, по 
его мнению, не соответствует требованиям зако-
нодательства, в частности, сходно до степени 
смешения с его уже зарегистрированным товар-
ным знаком в отношении однородных товаров 
или услуг, проанализировать степень сходства и 
однородность, подготовить мотивированное об-
ращение и направить в ФИПС не ранее даты 
публикации в официальном бюллетене сведений 
по заявке, но (более чем желательно) не позд-
нее месяца с даты подачи заявки. 

Данная спешка связана с тем, что чем раньше 
поступит данное обращение эксперту, чем 
больше вероятность, что доводы, как минимум, 

изложенные в нем, будут получены экспертом до 
принятия по заявке решения о государственной 
регистрации товарного знака или об отказа в его 
регистрации, и, как максимум будут учтены экс-
пертом при принятии решения (в случае если эти 
доводы действительно учитываются эксперти-
зой). Это связано с тем, что согласно «ускорен-
ному порядку», срок направления первой кор-
респонденции экспертизы и принятия решения о 
выдаче охранного документа свидетельства со-
кращается до двух месяцев, в том время как ми-
нимальный срок не установлен. Практика пока-
зывает, что с учетом системы электронной пода-
чи заявок делопроизводство значительно уско-
ряется, и получение решений о регистрации то-
варного знака производится уже через шесть 
месяцев после подачи заявки на товарный знак 
(и это без использования «ускоренного поряд-
ка»!). Следовательно, нельзя быть «застрахо-
ванным» от того, что при «ускоренном порядке» 
экспертиза продлится именно продекларирован-
ные два месяца, и промедление в одну-две не-
дели не обернуться упущенной возможностью.  

Таким образом, существующая система «мягкой 
оппозиции» в значительной степени направлена 
на улучшение качества экспертизы и повышение 
правовой активности граждан, однако требует 
большого количества доработок и изменений в 
нормативно-правовом регулировании в данной 
сфере. 
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вторское право и смежные права тесно свя-
заны между собой. Обычно, к смежным 

правам относят права исполнителей, изготови-
телей фонограмм и вещательных организаций. 
Во многом нормы, устанавливающие охрану ука-
занных субъектов, и юридические конструкции 
этой сферы права являются производными от 
авторского права. Даже само название «смеж-
ные права» (related rights) указывает на связан-
ность этих прав с некими «старшими» правами. 
Д. Липцик обоснованно пишет, что выражение 
«Смежные права» является теоретически не 
обоснованным и что его содержание является 
неопределенным. [10, с. 305]1. 

История авторского права, его национальные 
модели, их общее и различное достаточно хо-

                                                             
1 Настоящее исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта                      
№ 18-011-00628. 

рошо изучены в российской и зарубежной циви-
листике. Однако вопрос о национальных моде-
лях охраны смежных прав практически не иссле-
довался в юридической науке. На современном 
этапе развития общества – в условиях неопре-
деленности относительно сбалансированной 
конфигурации системы авторских и смежных 
прав – представляется актуальным выявление 
общего и различного в национальной охране 
прав артистов-исполнителей, изготовителей фо-
нограмм, вещательных организаций, а также 
других прав, признаваемых в тех или иных пра-
вопорядках смежными правами. 

Авторское право появилось в Европе. Сегодня 
оно, так или иначе, признается во всех странах 
мира. В неевропейских странах охрана прав ав-
торов литературных и художественных произве-
дений была установлена в результате колониа-
лизма, а в XX в. – в результате влияния между-
народного права и глобализации. Несмотря на 

А 
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разнообразие национальных правовых систем, 
авторское право развивалось и до сих пор про-
должает существовать в двух основных гло-
бальных традициях: романо-германской и англо-
американской. Если основные принципы и кон-
струкции авторского права сформировались в 
XVIII – начале XX в., т.е., в период завершения 
формирования континентальной и англо-
американской правовых семей, то охрана смеж-
ных прав (за редкими исключениями [11]) была 
установлена во второй половине XX в., когда в 
правовой картине мира начались процессы кон-
вергенции правовых систем.  

Рассматривая охрану смежных прав в совре-
менных правопорядках в контексте романо-
германской и англо-американской юридических 
традиций, необходимо обратить внимание на 
следующие обстоятельства.  

Во-первых, ключевую роль в признании смежных 
прав в большинстве государств сыграла Конвен-
ция об охране прав исполнителей, изготовите-
лей фонограмм и вещательных организаций от 
26 октября 1961 г. (Римская конвенция) [12]. За-
метим, что нигде в Римской конвенции не упот-
ребляется термин «смежные права». Тем не ме-
нее, именно с этим соглашением связано совре-
менное понимание того, что основополагающи-
ми смежными правами являются права исполни-
телей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций.  

Во-вторых, в конце XX в. перечень смежных прав 
во многих странах был расширен. В праве Евро-
пейского Союза была провозглашена охрана 
права изготовителей кинофильмов, права на 
произведения, впервые опубликованные после 
того, как они перешли в общественное достоя-
ние, права на критические и научные публикации 
произведений, которые находятся в обществен-
ном достоянии, права на инвестиционные базы 
данных. В Директиве ЕС, посвященной охране 
баз данных, [1] последнее право обозначено как 
«sui generis». Однако во многих странах оно рег-
ламентируется как смежное право. 

 Отмеченные обстоятельства, как представляет-
ся, не связаны с юридическими традициями се-
мей общего и континентального права. Очевид-
но, что охрана смежных прав, прежде всего, в 
развивающихся странах, была установлена под 
влиянием международного и европейского пра-
ва, а также глобализации. В этой связи вызывает 
интерес вопрос о том, можно ли вообще гово-
рить о континентальной и англо-американской 
традициях охраны смежных прав?  

В некотором смысле говорить о традициях охра-
ны смежных прав можно. В странах, относящих-
ся к континентальной правовой семье, авторское 
право и смежные права законодательно четко 
разделены. Такая демаркация связана с тем, что 
одним из принципов романо-германского автор-
ского права является охрана только творческих 
произведений. Иногда европейские законодате-
ли вместо выражения «смежные права» соот-
ветствующие разделы законов об авторском 
праве называют «другие права» (Испания, Да-

ния). Напротив, англо-американское авторское 
право принципиально не разграничивает режи-
мы охраны литературных и художественных 
произведений, с одной стороны, и исполнений и 
фонограмм, с другой. В семье общего права по-
нятие смежных прав не признается. В законода-
тельстве США, Великобритании, Австралии, Но-
вой Зеландии, Индии, Канады термин «related 
rights» применительно к правам исполнителей, 
изготовителей фонограмм, вещательных органи-
заций не используется. 

Однако в структурном плане охрана прав, кото-
рые в континентальном праве именуются 
«смежными правами», в странах англо-амери-
канского права организована не столь последо-
вательно и единообразно, как можно было бы 
подумать. В Соединенных Штатах представлена 
эклектическая модель охраны смежных прав, так 
как здесь интересы бенефициаров этих прав 
охраняются авторским правом и другими разно-
характерными институтами. Так, фонограммы 
охраняются в США Законом об авторском праве 
как произведения (§ 102) [8]. Закон об авторском 
праве также содержит положения об охране 
прав исполнителей (§ 1101). Однако эта охрана, 
по сравнению с Римской конвенцией, является 
неполной. В США, в отличие от других стран, 
интересы исполнителей охраняются рядом 
внешних по отношению к авторскому праву 
средств. К ним, например, можно отнести: де-
ликтное право, институт неосновательного обо-
гащения, защиту от недобросовестной конкурен-
ции и диффамации, а также так называемое 
право публичности (the right of publicity) [14,              
p. 576]. Права вещательных организаций охра-
няются в США также разнохарактерными инсти-
тутами. Основу такой охраны составляют автор-
ское право и законодательство о связи. Охрана 
прав вещательных организаций авторским пра-
вом является необычной, поскольку Закон об 
авторском праве не перечисляет в качестве 
объектов авторского права передачи вещания. 
Однако права вещательных организаций при-
знаются в силу применения к передачам норм о 
произведениях. Соответственно, охране подле-
жат только те телепередачи, которые являются 
оригинальными в смысле авторского права. Ох-
рана законодательством о связи заключается в 
запрете несанкционированной ретрансляции 
сигнала других организаций. [9] Такая охрана в 
научной литературе именуется «правом sui 
generis» [15, p. 71]. 

В других странах общего права охрана смежных 
прав не является столь эклектичной, как в Со-
единенных Штатах. Общим моментом для Вели-
кобритании, Канады, Австралии, Новой Зелан-
дии, Индии выступает то, что интересы исполни-
телей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций охраняются здесь в рамках законов 
об авторском праве, а различным то, что связь 
исполнений, фонограмм и передач вещания с 
авторским правом (copyright) является неодина-
ковой. Например, в Великобритании звукозапи-
си, фильмы (в смысле видеозаписи), передачи 
вещательных организаций охраняются как объек-
ты авторского права [7]. Права на эти объекты – 
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это авторские права (copyright). Права артистов-
исполнителей регламентируются в отдельной 
части Закона и имеют самостоятельный статус. 
Похожая картина наблюдается в законодатель-
стве Новой Зеландии [6] и Австралии [2]. В Ин-
дии фонограммы в силу традиций английского 
права прямо отнесены к объектам авторского 
права (ст. 13), а права исполнителей и веща-
тельных организаций уже обособлены от автор-
ских прав (ст. 37 и 38) [3]. В Законе Канады об 
авторском праве [5] все классические смежные 
права институционально обособлены от автор-
ских прав, однако в силу англо-американских 
традиций они именуются «авторскими правами». 
Так, часть 1 Закона Канады об авторском праве 
названа «Авторское право и моральные права 
на произведения», а часть 2 – «Авторское право 
на исполнения исполнителей, звукозаписи и пе-
редачи вещания и моральные права на исполне-
ния исполнителей».  

Говоря о континентальной традиции охраны 
смежных прав, следует обратить внимание на те 
страны, которые признали эту группу прав рань-
ше, чем была принята Римская конвенция. В 
Австрии охрана смежных прав была установлена 
в 1936 г., а в Италии – 1941 г. В Австрии допол-
нительно к минимальным стандартам междуна-
родного и европейского права сегодня к смеж-
ным правам отнесены: 

1) права на фотографии, не охраняемые автор-
ским правом;  

2) права на письма и дневники;  

3) права на портреты;  

4) права на сообщения прессы;  

5) права на название произведений [13]. 

В Италии такими правами являются: 

1) права на трансляцию спортивных мероприя-
тий;  

2) права на эскизы театральных декораций, ко-
торые не являются произведениями, охраняе-
мыми авторским правом;  

3) права на фотографии, которые не охраняют-
ся авторским правом; 

4) права на переписку и дневники;  

5) права на портреты; 

6) права на названия произведений и заголовки;  

7) права на сообщения прессы и типографское 
оформление;  

8) права на технические чертежи [4]. 

Именно этот подход является, пожалуй, истин-
ной континентальной традицией охраны смеж-
ных прав. Его суть заключается в том, что смеж-
ные права аккумулируют в себе разнохарактер-
ные институты, которые объектно или функцио-
нально связаны с авторским правом, и что, ска-
жем прямо, такая несистемная организация ин-
ститута смежных прав позволяет, в то же время, 
сохранить целостность и обособленность автор-
ского права как института, направленного на 
охрану творческих произведений науки, литера-
туры и искусства.  

Итак, поскольку в большинстве стран мира охра-
на смежных прав была установлена под влияни-
ем международного и европейского права, гово-
рить о традициях и моделях такой охраны очень 
трудно. Однако в тех странах, которые стали 
предоставлять охрану интересам исполнителей 
и изготовителей фонограмм ранее принятия 
Римской конвенции 1961 г. (Австрия, Италия, 
Великобритания, США), такие традиции до сих 
пор существуют. Они обусловлены разным по-
ниманием авторского права. Континентальное 
авторское право охраняет только творческие 
произведения, поэтому охрана исполнений и 
фонограмм была организована в Италии, Авст-
рии Германии за рамками авторского права в 
новом институте смежных прав. Англо-
американское право относительно легко воспри-
няло фонограммы как новый объект авторских 
прав, и здесь конструирования института смеж-
ных прав не потребовалось. Общим в охране 
классических смежных прав является то, что 
уровень их охраны, как правило, не зависит от 
институциональной принадлежности соответст-
вующих норм.  
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о состоянию на II квартал 2019 года можно 
с уверенностью констатировать, что, уста-

новившаяся за последние десятилетия, общеев-
ропейская тенденция на снижение количества 
осужденных на душу населения будет сохранена 
и в долгосрочной перспективе. Предпосылки для 
её торможения или реверсивного движения (хотя 
и существуют) оказываются незначительными 
или нивелируются в сравнении с законотворче-
ской направленностью на гуманизацию уголов-
ного законодательства, устоявшейся в ряде 
стран Европы судебной практикой и уголовно-
исполнительной системой, которые из года в год 
демонстрируют стабильное снижение количест-
ва осужденных к лишению свободы [1]. При этом 
загруженность тюрем (здесь и далее по тексту 
термином «тюрьма» авторы определяют все 
учреждения уголовно-исполнительной системы, 
предназначенные для отбытия наказания в виде 
содержания осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества, либо временного их пре-
бывания) в общем, по странам входящим в Со-
вет Европы составляет 93,7 %. Рассмотрев в 
подробностях какой же вклад внесла Российская 

Федерация в эти цифры и чем он обоснован, 
можно сделать вывод о несоответствии её пози-
ции средним показателям по Европе, и о реали-
зации Россией в этом вопросе «особого пути» 
развития.  

С момента распада СССР Россия остается ли-
дером среди стран Европы по количеству осуж-
денных к реальному отбытию наказания в мес-
тах лишения свободы на душу населения (439 
заключенных на 100 тыс. человек). Член Совета 
по правам человека при президенте Российской 
Федерации Мария Каннабих в одном из интер-
вью журналистам РБК справедливо отметила: 
«Было время, когда в заключении находилось 
около миллиона человек. А сейчас – около шес-
тисот тысяч. Это положительный факт» [2]. И её 
слова подтверждаются статистическими данны-
ми, опубликованными Федеральной службой 
исполнения наказаний, в которых указывается на 
то, что по состоянию на 1 ноября 2018 г. в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы со-
держалось 571007 чел. (– 531169 человек в 
сравнении с данными от 01.01.2018), при том, 

П 
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что в марте 2017 года заключенных насчитыва-
лось 626 тыс. человек, а в 2008 их было 887,7 
тысяч [3]. Но при сравнении отечественных пока-
зателей с аналогичными данными других стран 
Европы становится очевидна существенная раз-
ница в пользу запада. На второй строчке в рей-
тинге стран Европы по количеству осужденных к 
лишению свободы располагается Литва с ре-
зультатом всего 277 заключенных на 100 тыс. 
человек, при этом среднеевропейский показа-
тель составляет 139/100000 человек. В первую 
десятку также входят и другие страны бывшего 
СССР (Армения, Грузия, Азербайджан и Молда-
вия), что даёт возможность подобное нелице-
приятное лидерство России объективно списать 
на малую степень интегрированности в общеев-
ропейские процессы гуманизации уголовного 
законодательства в виду сравнительно недавне-
го распада Союза Советских Социалистических 
Республик.  

Парадоксально, но на фоне этих тенденций, не-
смотря на сокращение числа заключенных, в 
отечественных и зарубежных СМИ всё чаще по-
являются статьи, посвященные перенаселению 
российских тюрем. Так, например, Коммерсантъ 
отмечает, что во многих странах системы испол-
нения наказаний переживают кризис: где-то, как 
в России, США, КНР, тюрьмы переполнены, а 
где-то, как в Нидерландах, пустующие камеры 
сдают в аренду соседним государствам. А гер-
манское издание Deutsche Welle выступило с 
публикацией о том, что по заявлениям правоза-
щитников за решеткой находится слишком много 
россиян, и Россия является одним из мировых 
лидеров по числу заключенных, как в абсолют-
ном, так и в процентном соотношении [5]. Ситуа-
ция становится более понятной, если рассмот-
реть утвержденную Правительством РФ в де-
кабре 2017 года концепцию Федеральной целе-
вой программы «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы» на 2017–2025 годы, в рамках 
которой для борьбы с перенаселенностью в рос-
сийских тюрьмах планируется построить 11 изо-
ляторов, 14 режимных корпусов СИЗО и 45 об-
щежитий в исправительных колониях. Вопрос о 
том, где же содержались заключенные, тогда, 
когда их было на порядок больше (раз мы на-
блюдаем одновременное сокращение численно-
сти осужденных с дефицитом мест их заключе-
ния) остается открытым. Нехватка мест заклю-
чения обуславливает нехватку сотрудников, что 
находит свое отражение в статистике. Так, по 
состоянию на декабрь 2018 года, на каждого со-
трудника ФСИН приходилось ~ 11 заключенных, 
тогда как в Европе этот показатель не превыша-
ет 9 человек на одного сотрудника тюрьмы. В 
связи с этим, следует ожидать в ближайшем 
будущем ещё большее увеличение разрыва ме-
жду Россией и странами Совета Европы, как в 
количестве осужденных, так и в нормах соотно-
шения заключенных к охране. Что касается эко-
номической составляющей, отметим для себя из 
Концепции то обстоятельство, что на реализа-
цию программы планируется потратить от 55 до 
167 млрд рублей (и это при нынешнем тоталь-
ном дефиците бюджетных средств, когда госу-
дарство вынужденно экономит на социальной 
сфере). Исследование показывает, что за по-

следнее десятилетие стабильно растут расходы 
государства на каждого заключенного в сутки, 
при том, что перенаселенность тюрем сохраня-
ется [1, «О состоянии тюрем в странах – членах 
Совета Европы» // Лозаннский университет, – 
2017 г.]. 

В трети всех администраций тюрем рассказали 
экспертам Лозаннского университета, что в их 
учреждениях наблюдается недостаток мест. В 
сравнительном анализе экспертов Лозаннского 
университета можно обнаружить следующие 
данные, относительно затратности содержания 
казной заключенных и мест их пребывания: Пра-
вительство России в 2014 году тратило на каж-
дого заключенного €22,5 в день (в среднем по 
Европе суточное содержание обходится в €52). 
При этом бюджет российской уголовно-
исполнительной системы, заняв первое место, 
составил €5,4 млрд – это на 2 млрд больше, чем 
у ближайшего преследователя, Великобритании. 

Согласно аналитическим материалам, опублико-
ванным на портале правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры РФ [6], в последние годы 
наблюдается рост рецидивной преступности, в 
отношении которой в качестве наказания судами 
чаще избирается лишение свободы на опреде-
ленный срок, что соответствует тенденции роста 
числа заключенных. Неэффективность объяв-
ленных Государственной Думой амнистий по 
наиболее распространенным видам преступле-
ний (кража, мошенничество и т.д.) опосредован-
но позволяет сделать вывод о том, что плани-
руемые проекты, если они не будут принципи-
ально новыми (традиционно амнистии в РФ не 
объявляются по тяжким и особо тяжким преступ-
лениям, за которые судами, чаще всего, и назна-
чается лишение свободы), также окажутся мало-
заметными на фоне роста преступности и не 
смогут существенно повлиять на общую картину. 
И, напротив, за сокращение количества осуж-
денных (в том числе, и к отбыванию в тюрьмах) в 
обозримом будущем говорит проект Федераль-
ного закона, внесенного Президентом РФ, с 
предложением о расширении перечня преступ-
лений, уголовные дела по которым подлежат 
прекращению при условии возмещения ущерба 
[7]. 

В совокупности, все эти факторы позволяют 
сделать выводы о том, что: 

1) российская уголовно-исполнительная систе-
ма перегружена по всем показателям (недоста-
ток штата, мест лишения свободы, финансиро-
вания в день на заключенного и т.д.); 

2) бюджет ФСИН осваивается и распределяется 
качественно хуже, чем в любом другом европей-
ском государстве (при минимальных тратах на 
содержание заключенных максимальные траты 
на обслуживание системы в целом); 

3) предпосылки свидетельствуют о необходи-
мости увеличения количества мест предназна-
ченных для содержания лиц в условиях изоля-
ции осужденного от общества. 
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Решить проблему нехватки мест заключения 
может открытие на территории субъектов России 
частных тюрем, финансируемых с государствен-
ным участием. Модели могут быть разные, но, по 
мнению авторов, следует обратить внимание на 
опыт стран, имеющих, как и Россия, наибольшие 
в мире показатели по числу заключенных на ду-
шу населения. В качестве примера такого госу-
дарства могут выступать Соединенные Штаты 
Америки, а частной организации – Corrections 
Corporation of America. Эта компания занимается 
предоставлением услуг по содержанию заклю-
ченных с середины 1980-х годов, и с тех пор 
прочно обосновалась не только на территории 
США (в учреждениях CCA содержатся 9 % за-
ключенных от общего числа в стране), но ещё и 
в Великобритании и Австралии. Логично предпо-
ложить, что страны, внедрившие в свою систему 
институт частных тюрем, не заинтересованы в 
том, чтобы платить за услуги третьим лицам не-
кую сумму, будь они в состоянии самостоятель-
но решить поставленную задачу выгоднее. Это 
позволяет сделать вывод о том, что показатель 
эффективности и экономической прибыльности 
подобных частных компаний, безусловно, выше, 
чем у государственных учреждений. Прозрач-
ность деятельности подобных компаний, осуще-
ствляющих полномочия частных тюрем, обеспе-
чивается контролем со стороны государственных 
и общественных органов в лице инспекторов, 
полномочия которых позволяют следить за со-
блюдением условий содержания заключенных, 
и, в целом, за исполнением контракта на оказа-
ние услуг. Коэффициент полезного действия 

повышается, благодаря возможности у руково-
дства частных тюрем избежать бюрократических 
процедур и оперативно реагировать на измене-
ния обстоятельств в ходе разрешения хозяйст-
венных и хозяйственно-бытовых проблем.  

Изучив опыт зарубежных стран, авторы пришли к 
выводу о том, что для имплементации и успеш-
ного существования подобных учреждений в 
России со стороны государства необходимо со-
вершить несколько шагов, в том числе, предос-
тавить Минюсту или ФСИН РФ право лицензиро-
вания организаций на осуществление подобной 
деятельности. Также, изменения коснутся Уго-
ловного, Уголовно-процессуального и Уголовно-
исполнительного кодексов РФ в части определе-
ния категорий осужденных, которых суды могут 
отправлять для отбытия наказания в частную 
тюрьму, регламентации режимов отбытия нака-
зания и т.д. Для реализации проекта нужно бу-
дет передавать здания и сооружения под управ-
ление частной компании. Надзорным органом 
может выступать Прокуратура, с той же целью 
ФСИН будет направлять дежурного инспектора. 
Следить за соблюдением прав заключенных бу-
дет Уполномоченный по правам человека, также 
получит распространение и деятельность Обще-
ственных наблюдательных комиссии.  

Реализация проекта открытия частных тюрем в 
России поможет разгрузить государственные 
учреждения, сократить расходы на содержание 
уголовно-исполнительной системы и откроет 
новые возможности для развития предпринима-
тельства. 
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оварный знак как средство индивидуализа-
ции крайне востребован. Только в 2017 году 

в России было зарегистрировано 40065 товарных 
знаков (подано 66264 заявок), а в 2018 году – 
49604 товарных знаков (подано 80147 заявок) 
[1]. В соответствии Федеральным законом «О 
внесении дополнения в Федеральный закон «О 
введении в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [2] на 
территории Российской Федерации признается 
действие исключительных прав на товарные 
знаки и знаки обслуживания, удостоверенные 
официальными документами Украины, действо-
вавшими на день принятия в состав Российской 
Федерации Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов 
(далее – принятые товарные знаки).  

При этом признание действия исключительных 
прав на принятые товарные знаки, а также реги-
страция товарных знаков и знаков обслуживания 
по заявкам, поданным на регистрацию на терри-
тории Украины до дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов 
(далее – день принятия), осуществляется без 
проверки на соответствие законодательству РФ 
[3] (в том числе, без проверки на соответствие 

ст. 1483 Гражданского кодекса РФ). Более того, в 
соответствии с тем же законом [4] предусмотре-
на невозможность отказа в регистрации приня-
тых товарных знаков на основании п. 6 ст. 1483 
Гражданского кодекса РФ (наличие тождествен-
ных или схожих до степени смешения товарных 
знаков иных лиц, зарегистрированных в отноше-
нии однородных товаров и/или услуг). С одной 
стороны, признание действия исключительных 
прав на принятые товарные знаки представляет-
ся разумным, поскольку права лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность и 
перешедших под юрисдикцию РФ, не должны 
быть ограничены либо признаны ничтожными в 
связи с публичными действиями по переходу 
территорий в состав Российской Федерации. 
Однако стоит отметить то, что при неограничен-
ном законодательно признании исключительных 
прав на принятые товарные знаки неизменно 
лишаются своей исключительности права на 
товарные знаки правообладателей РФ, которые 
имеют более раннюю дату приоритета (далее – 
товарные знаки РФ). Указанное фактически ли-
шает товарные знаки РФ основной функции – 
индивидуализирующей.  

Таким образом, сегодня вышеуказанная норма в 
правовой действительности создает такую си-

Т 
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туацию, где действуют и обладают правовой 
охраной тождественные либо схожие до степени 
смешения товарные знаки, зарегистрированные 
в отношении однородных товаров и/или услуг, но 
принадлежащие различным правообладателям.  

Более того, зачастую правообладатели товар-
ных знаков, действующих на территории РФ, 
осуществляют свою деятельность на протяже-
нии определенного времени, ввиду чего приоб-
ретают известность на рынке, узнаваемость сре-
ди потребителей, популярность, клиентскую базу 
и иные немаловажные ресурсы. Признание дей-
ствия исключительных прав на принятые товар-
ные знаки, в сущности, может представлять со-
бой не только ограничение исключительного 
права на товарные знаки РФ на основании зако-
на, но и правомерное приобретение конкурента 
для правообладателя товарного знака РФ, кото-
рый фактически может «паразитировать» на та-
ком правообладателе, вводя потребителя в за-
блуждение. 

Безусловно, законодатель предусмотрел реше-
ние судебного спора между правообладателем 
товарного знака РФ и правообладателем приня-
того товарного знака, предоставив возможность 
суду решить такой спор «путем наложения обя-
зательства на стороны спора использовать то-
варный знак таким образом, чтобы такое исполь-
зование исключало способность товарного знака 
вводить потребителя в заблуждение относи-
тельно товара или его изготовителя» [5]. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что такая форму-
лировка в сущности своей никак не ограничивает 
решение суда и не дает каких-либо конкретных 
указаний, позволяющих четко определить грань 
ограничений для сторон, при которых, с одной 
стороны, не будут ущемлены исключительные 
права сторон на товарные знаки, а с другой сто-
роны, будет исключена возможность введения 
потребителя в заблуждение (которая не была 
законодательно учтена при признании исключи-
тельных прав на принятые товарные знаки). Ви-
дится возможным исключением такой неопреде-
ленности путем предоставления суду дополни-
тельных полномочий по разрешению судебного 
спора, например, предоставления полномочий 
по ограничению использования исключительных 
прав на товарные знаки сторон на определенной 
территории на основании просьбы стороны спо-
ра (например, правообладатель товарных знаков 
РФ осуществляет свою деятельность на той тер-
ритории, на которой осуществлял ее ранее, а 
правообладатель принятого товарного знака 
использовать свой товарный знак не имеет 
права).  

Помимо вышеуказанного, необходимо отметить 
и то, что правообладателям, осуществляющим 
не только деятельность, охраняемую товарным 
знаком, но и иную деятельность под тем же обо-
значением (в том числе, деятельность однород-
ную товарам и/или услугам, охраняемым товар-
ным знаком), которое известно потребителю, 
будет отказано в регистрации обозначений в 
качестве последующих товарных знаков (обра-
зующих серию товарных знаков) в отношении как 
охраняемых более ранним товарным знаком, так 

и неохраняемых товарным знаком товаров и/или 
услуг ввиду наличия принятого товарного знака. 
Например, правообладатель товарного знака 
РФ, производит и реализует запчасти и детали 
для определенного вида станков, при этом то-
варный знак N зарегистрирован в отношении 
конкретного перечня деталей для определенного 
вида станков 07 класса Международной класси-
фикации товаров и услуг (далее – МКТУ). При 
этом указанный правообладатель расширяет 
свою деятельность, производя и реализуя сами 
станки, а также сопутствующие товары под тем 
же обозначением N (например, смазочные мате-
риалы, а также ресурсы для работы на этом 
станке). Обозначение N обладает определенной 
известностью среди потребителей в отношении 
всех видов деятельности правообладателя на 
протяжении нескольких лет до дня принятия в 
РФ новых субъектов. Затем с принятием Рес-
публики Крым признается исключительное право 
на схожий до степени смешения с товарным зна-
ком N принятый товарный знак, зарегистриро-
ванный в отношении схожего вида станков, кото-
рые немного отличаются по специализации от 
станков правообладателя товарного знака N                     
(07 класс МКТУ), а также смазочных средств для 
этих станков. При этом известностью среди рос-
сийского потребителя принятый товарный знак 
не обладает. С целью получения правовой охра-
ны в отношении всех осуществляемых видов 
деятельности правообладатель заявляет на ре-
гистрацию обозначение N, однако в регистрации 
ему отказывают на основании наличия схожего 
до степени смешения принятого товарного знака. 
В то же время правообладатель принятого то-
варного знака правомерно может осуществлять 
деятельность в отношении однородных товаров 
и услуг, фактически не только вводя потребите-
ля в заблуждение, но и недобросовестно ис-
пользуя наработанную правообладателем то-
варного знака N клиентскую базу, репутацию, 
известность и иные ресурсы (в сущности «пара-
зитируя»). Приведенная ситуация показывает не 
только потерю исключительности и индивидуа-
лизации как основной функции товарного знака 
N, но и нарушение конституционного принципа 
на свободу предпринимательской деятельности 
и недопущение недобросовестной конкуренции. 

Вышеуказанный предложенный способ решения 
возникающих коллизий направлен на устранение 
выявленных в правоприменительной практике 
пробелов и возникающих споров при ведении 
предпринимательской и иной деятельности в 
условиях наличия нескольких тождественных 
или схожих до степени смешения товарных зна-
ков, исключения введения потребителя в заблу-
ждение при признании исключительного права 
на принятые товарные знаки, а также исключе-
ния нарушения исключительных прав правооб-
ладателей таких товарных знаков. Такая воз-
можность может быть реализована путем прямо-
го указания судом при принятии решения по спо-
ру между сторонами на необходимость совер-
шения определенных действий.  

Кроме того, в целях соблюдения конституцион-
ных и гражданских прав правообладателей то-
варных знаков, а также в целях содействия по-
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следующему развитию рыночных отношений в 
сложившейся ситуации видится разумным воз-
можность регистрации последующих товарных 
знаков, образующих серию товарных знаков, с 
указанием на неприменение п. 6 ст. 1483 Граж-

данского кодекса РФ (а именно наличия приня-
тых товарных знаков) при условии известности 
потребителю обозначения в отношении заяв-
ляемых товаров и/или услуг. 
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ценка правомерности увольнения работни-
кав настоящее время существует во всех 

современных государствах, где возникают отно-
шения, связанные с наемным трудом. Ее реше-
ние напрямую зависит от ключевых институтов 
трудового права, формировавшихся длительное 
время в истории, а также, от особенностей сис-
темы права отдельного государства. 

В соответствии со статьей 352 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ), каж-
дый имеет право на защиту своих трудовых прав 
и свобод любыми способами, не запрещенными 
законодательством. 

Согласно статье 381 ТК РФ, индивидуальным 
трудовым спором признаются неурегулирован-
ные разногласия между работодателем и работ-
ником по вопросам применения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, кол-
лективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том 

числе, об установлении или изменении индиви-
дуальных условий труда), о которых заявлено в 
орган по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров. 

Защита нарушенных прав работниками должна 
осуществляться надлежащими способами. Ос-
новным способом разрешения разногласий ра-
ботодателя и работника являются переговоры 
между ними или обращение за помощью к орга-
нам профсоюза. В случае невозможности урегу-
лирования таких споров указанными средствами, 
стороны могут обратиться за решением в спе-
циализированные органы – Комиссии по трудо-
вым спорам или в суд, – в этом случае сущест-
вовавшие между ними разногласия приобретают 
статус индивидуального трудового спора (далее – 
ИТС).  

Правовая форма оформления разногласий меж-
ду работниками и работодателями, которой яв-
ляется ИТС,способствует всесторонней защите-
прав спорящих сторон, использованию исключи-

О 
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тельно законных способов и средств в процессе 
урегулирования противоречий, тем самым мак-
симально эффективно преодолевая напряжен-
ность в отношениях «работник-работодатель», 
что способствует их дальнейшему продуктивно-
му сотрудничеству. 

Вопрос искового характераконкретного спора 
необходимо отграничивать от проблемы, свя-
занной с выбором надлежащих способов защи-
ты. Признание трудового договора недействи-
тельным в результате рассмотрения ИТС недо-
пустимо, поскольку тем самым становится не-
возможным возвращение трудовых отношений в 
первоначальное состояние. Отсюда следует, что 
надлежащий способ защиты будет выражаться в 
требовании со стороны работника о непримене-
нии в отношении него соответствующих положе-
ний трудового договора (в нашем случае – ре-
шения о его увольнении), а не признание такого 
договора недействительным. 

Статьей 392 ТК РФ установлен трехмесячный 
срок на реализацию права обращения в суд ра-
ботником для разрешения ИТС.В этой же статье 
отмечается возможность восстановления этих 
сроков, если они были пропущены по уважи-
тельным причинам, на которые обращает вни-
мание Верховный Суд РФ в Постановлении Пле-
нума от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Кроме того, суд может восстановить срок, если 
он пропущен из-за того, что сотрудник: 

– ошибся с подсудностью и первоначально по-
дал иск в другой суд с соблюдением срока; 

– своевременно обратился в инспекцию труда и 
прокуратуру или в один из этих органов и рас-
считывал, что спор решится во внесудебном 
порядке. 

Отметим, что Верховный Суд в своем Опреде-
лении Судебной коллегии по гражданским делам 
от 09.02.2015 г. № 5-КГ14-153 уже указывал на 
то, что ошибочное определение подсудности не 
зависит от работника и время, пока исковое за-
явление находится не в том суде, нужно исклю-
чать из срока на обращение в суд [2].  

Что касается второй причины, здесь все не так 
однозначно. Пленум ВС РФ от 29.05.2018 г. № 15 
«О применении судами законодательства, регу-
лирующего труд работников, работающих у ра-
ботодателей-физических лиц и у работодателей-
субъектов малого предпринимательства, кото-
рые отнесены к микропредприятиям» привел 
пример: по заявлению работника во внесудеб-
ном порядке принято решение о том, что рабо-
тодатель должен устранить нарушения. В этой 
ситуации работник правомерно ждет, что спор 
решится без суда, поэтому пропускает срок по-
дачи иска по уважительной причине. 

Вместе с тем, в практике судов ранее встречал-
ся иной, более категоричный, подход: обраще-
ние в госорганы, в частности в инспекцию труда, 

в любом случае не мешает параллельно подать 
иск в суд и не является уважительной причиной 
пропуска срока. На это указывал Свердловский 
областной суд в своём апелляционном опреде-
лении судебной коллегии по гражданским делам 
29 сентября 2017 г. по делу № 33 16547/2017 [1]. 

По нашему мнению, в данном вопросе точка бы-
ла поставлена Верховным Судом РФ в Опреде-
лении Судебной коллегии по гражданским дела-
мот 26.11.2018 № 30-КГ18-4, признав уважи-
тельными причины пропуска срока для обраще-
ния в суд по спору об увольнении – обращение в 
инспекцию труда и прокуратуру [3]. 

Такая позиция Верховного Суда представляется 
нам верной, по следующим причинам. Сопос-
тавление норм законодательства и судебной 
практики позволяет сделать вывод о необяза-
тельном характере внесудебного порядка урегу-
лирования спора. Однако судебный порядок 
разрешения ИТС представляется нам крайней 
формой защиты нарушенных прав, в случае, 
если иными способами защиты не удалось дос-
тигнуть желаемого результата. Процесс восста-
новления трудовых отношений при неправомер-
ности решения об увольнении должен проходить 
поэтапно. В пользу данного утверждения отме-
тим, что одновременное обращение в инспекцию 
труда, прокуратуру и суд представляется весьма 
трудоемким процессом, что требует от лица, 
права которого были нарушены, значительных 
усилий и может негативно повлиять на процесс 
восстановления нарушенных прав.  

В статье 394 ТК РФ законодатель предусматри-
вает обязанность органа, рассматривающего 
трудовой спор восстановить работника на преж-
ней работе. В этой связи следует указать наот-
сутствиие в ТК РФ и Постановлении Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2 понятия «прежняя рабо-
та». Не раскрывается и понятие «прежнее место 
работы», присутствующее в ч. 4 ст. 64 ТК РФ. И 
если последнее понятие указывает на работода-
теля, который уволил работника на основании п. 
5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то при реализации понятия 
«прежняя работа» при восстановлении работни-
ка возникает несколько вариантов: 

1) восстановление работника, непосредственно 
в той должности, с которой работник был уволен, 
несмотря на истечение срока действия специ-
ального права [4]; 

2) восстановление в должности, но в ином под-
разделении работодателя. 

Анализ судебной практики по рассмотрению 
трудовых споров показал отсутствие единства в 
форме восстановления в правах работника, ис-
ходя из их личной трактовки норм законодатель-
ства о труде. В первом примере суд счел, что 
необходимо восстановить истца по месту работы 
в занимаемой им до увольнения должности. Во 
втором примере, работник по-иному восстанав-
ливался на прежней работе, а именно с указани-
ем в решении, как места работы, так и структур-
ного подразделения, а также замещаемой до 
увольнения должности. 
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Тем не менее, буквальное толкование понятия 
«прежняя работа», дает основания автору пола-
гать, что при принятии соответствующего реше-
ния, работник должен быть восстановлен имен-
но в той должности, с которой был уволен. Как 
показывает анализ законодательства и практики, 
такое восстановление возможно не всегда.  

Нам представляется, что в случае реабилитации 
гражданина, уволенного с работы (должности), 
ему должна быть предоставлена прежняя работа 
(должность), а при невозможности этого (ликви-
дация организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ), сокраще-
ние численности или штата организации (п. 2                
ст. 81 ТК РФ), сокращение должности, соверше-
ние аморального поступка работником, выпол-
няющим функции по воспитанию, утрата доверия 
и др.) – другая равноценная работа (должность). 

Поэтому, нам представляется целесообразным 
внести изменения в статью 394 ТК РФ, заменив в 
ее первом абзаце понятие «прежняя рабо-
та»на«прежняя или равноценная работа». 

Если должность, в которой должен быть восста-
новлен работник, у которого,в свою очередь,на 
момент восстановления истек срок действия 
специального права, занята другим работником, 
а вакантной должности нет, трудовой договор с 
восстанавливаемым работником подлежит пре-
кращению по основаниям п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

В статье 394 ТК РФ, указано об обязанности су-
да изменить в точном соответствии с законом (со 
ссылкой на соответствующую норму права) не-
правильную или незаконную формулировку ос-
нования и причины увольнения.Однако в случа-
ях, если работник заявил о нежелании восста-
навливаться на работе, и просит изменить фор-
мулировки основанийи причин увольнения – на 
увольнение по собственному желаниюлибо пе-
ревод на другую, имеющуюся у работодателя 
работу, как соответствующую квалификации ра-
ботника, так и нижестоящую, то орган, рассмат-
ривавший ИТС, принимает такое решение. 

В заключение отметим, что институт индивиду-
альных трудовых споров в настоящее время 
необходим, поскольку регулирует одну из наибо-
лее важных элементов трудовых правоотноше-
ний. Знание и надлежащее применение норм 
данного института будет способствовать сниже-
нию злоупотреблений как со стороны работода-
телей, так и со стороны работников. 

Кроме того, нам представляется целесообраз-
ным произвести внесение изменений в ТК РФ, 
связанных с юрисдикцией органов, уполномо-
ченных рассматривать ИТС. Предлагаем преду-
смотреть обязательный досудебный этап урегу-
лирования ИТС с привлечением согласительной 
комиссии. 
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конным предпринимательством, вопрос при-
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тий, направленных на выявление и документи-
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соответствии со статьей 171 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации,незаконное 

предпринимательство – это осуществление 
предпринимательской деятельности без регист-
рации или без лицензии в случаях, когда такая 
лицензия обязательна, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере [1]. При этом крупным 
размером, крупным ущербом, доходом либо за-
долженностью в крупном размере признаются 
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в 
сумме, превышающей два миллиона двести 
пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – де-
вять миллионов рублей. 

Особенностью незаконного предпринимательст-
ва является то, что незаконная предпринима-
тельская деятельность осуществляется тайно, 
без регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, либо с нарушением 

правил регистрации или без специального раз-
решения (лицензии) если это является обяза-
тельным. В связи с этим, выявление и докумен-
тирование незаконного предпринимательства 
является достаточно сложным для сотрудников 
органов внутренних дел. Так, при обнаружении 
нелегального предприятия,оперативным сотруд-
никам необходимо не только зафиксировать 
факт незаконного предпринимательства, но и 
установить сумму полученного от такой дея-
тельности дохода. Недостаточность сведений о 
деятельности предприятия с признаками неза-
конного предпринимательства, не позволит в 
дальнейшем объективно определить период 
преступной деятельности, ее характер, сумму 
полученного дохода.  

Документирование преступлений, связанных с 
незаконным предпринимательством, заключает-
ся в комплексе последовательных мероприятий 
основанных на исследовании документов, отно-

В 
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сящихся к финансово-хозяйственной деятельно-
сти проверяемого субъекта и проводимых с це-
лью установления соответствия деяний данного 
субъекта нормам законодательства. В ходе до-
кументального исследованиясотрудниками орга-
нов внутренних дел осуществляется контроль 
соблюдения законодательства в сфере пред-
принимательской деятельности, проверка хозяй-
ственных и финансовых операций, их обосно-
ванности, выявление злоупотреблений и усло-
вий их возникновения. 

Признаки следов незаконного предприниматель-
ства отражаются в системе бухгалтерского учета 
предприятия. Поэтому информация, содержа-
щаяся в бухгалтерских документах, записяхи в 
бухгалтерской отчетности используется для вы-
явления и документирования преступлений, свя-
занных с незаконным предпринимательством, а 
также для установления обстоятельств, необхо-
димых для доказывания по уголовному делу. 

При выявлении и документировании незаконного 
предпринимательства устанавливаются сле-
дующие сведения:местонахождение незаконного 
предприятия, виды незаконной продукции (това-
ров), используемое оборудование и транспорт, 
места реализации испособы реализации, место 
и способы приобретения сырья, лицо (лица), 
организовавшее незаконное предприниматель-
ство. 

Фиксации в процессе документирования подле-
жат: 

– документы, отражающие сведения о регистра-
ции; 

– документы о получении специального разре-
шения на осуществление предпринимательской 
деятельности (лицензии); 

– документы, отражающие сведения о доходе, 
полученном от незаконной предпринимательской 
деятельности (в том числе черновые записи); 

– компьютерная информация, которая может 
содержать сведения о доходе, полученном от 
незаконной предпринимательской деятельности 
или иные сведения о незаконном предпринима-
тельстве. 

Лица, совершающие преступления в сфере не-
законного предпринимательства, как правило, 
обладают бухгалтерскими и экономическими 
знаниями и успешно используют их для сокрытия 
следов преступления. Поэтому, в целях успеш-
ного выявления и документирования преступле-
ний, необходимо привлекать лиц, обладающих 
специальными познаниями в области бухгалтер-
ского учета, использования программных обес-
печений («1 С Бухгалтерия», «Парус»), техноло-
гов, товароведов, а также лиц, обладающих зна-
ниями в области регулирования отношений, свя-
занных с оборотом товаров подлежащих лицен-
зированию или иных лиц. 

Из смысла статьи 58 УПК РФ следует, что спе-
циалист – это лицо, обладающее специальными 
знаниями в сфере его профессиональной компе-

тенциии привлекаемое для содействия в обна-
ружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств, 
исследовании материалов и разъяснения вопро-
сов, входящих в его компетенцию [2]. Под спе-
циалистом в ОРД следует понимать дееспособ-
ное совершеннолетнее лицо, обладающее спе-
циальными знаниями, привлекаемое по добро-
вольному согласию или в соответствии с долж-
ностным регламентом (для штатных сотрудников 
ОВД и некоторых других ведомств) к участию в 
подготовке или проведении оперативно-
разыскных мероприятий, а также для разъясне-
ния лицу, осуществляющему ОРД, вопросов, 
входящих в его профессиональную компетен-
цию, в целях решения задач оперативно-
розыскной деятельности [6]. 

Правовой основой для привлечения специали-
стов при проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий является статья 6 Федерального за-
кона «Об оперативно-разыскной деятельности», 
в соответствии с которой должностные лица ор-
ганов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, решают ее задачи посредством 
личного участия в организации и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, используя 
помощь должностных лиц и специалистов, обла-
дающих научными, техническими и иными спе-
циальными знаниями, а также отдельных граж-
дан с их согласия на гласной и негласной основе 
[3]. Привлечение специалиста может быть разо-
вым или многократным, на платной или бесплат-
ной основе. 

Ховавко С.М. отмечает, что ни в ФЗ обОРД, ни в 
ведомственных нормативных актах детально не 
регламентирован порядок привлечения и ис-
пользования специалиста для решения задач 
ОРД, а также его права, обязанности и ответст-
венность. Нормативное закрепление порядка при-
влечения специалиста, по мнению Ховавко С.М, 
может способствовать усовершенствованию 
правового регулирования содействия лица в 
качестве специалиста оперативным подразде-
лениям ОВД [6]. 

Специалист помогает своевременно обнаружить, 
квалифицированно зафиксировать, изъять и 
упаковать вещественные доказательства, обес-
печивая их сохранность и возможность беспре-
пятственного использования. Однако, по мнению 
Сенатова А.В. и Чайковского А.А., задачей спе-
циалиста, участвующего в оперативно-разыск-
ном мероприятии, является не только содейст-
вие в выявлении, фиксации, собирании фактиче-
ской информации, необходимой для решения 
конкретных задач по раскрытию преступлений, 
но и ее исследование с целью получения ориен-
тирующей информации [5]. Наиболее распро-
страненной формой привлечения специалистов 
при выявлении и документировании незаконной 
предпринимательской деятельности является: 
назначение документально-бухгалтерского ис-
следования, назначение компьютерно-техни-
ческих, экономических, почерковедческих и дру-
гих экспертиз, привлечение специалиста для 
восстановления бухгалтерского учета. Докумен-
тальные исследования назначаются на основа-
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нии требования начальника оперативного под-
разделения и проводятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством и ведомственны-
ми нормативными актами. 

Кроме этого, используются такие формы участия 
специалистов, как: консультации, техническая 
помощь и непосредственное участие специали-
ста при проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий. В качестве консультации специали-
стом может быть проведен анализ информации, 
содержащейся на электронных или бумажных 
носителях (черновых записях). Консультации 
специалистов могут проводиться в устной или 
письменной форме. Техническая помощь состо-
ит в привлечении специалиста для использова-
ния видео, аудиотехники или фотоаппарата, в 
целях обеспечения качества и полноты фикса-
ции мероприятий. Кроме того, помощь специа-
листа необходима при использовании специаль-
ного технического устройства (полиграфа), по-
зволяющего определить степень достоверности 
сообщаемых сведений при проведении опроса 
лиц, причастных к совершению незаконной 
предпринимательской деятельности. 

Непосредственное участие специалиста при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, связанных с выявлением и документирова-
нием незаконной предпринимательской дея-
тельности включает:  

– получение специалистом образцов для срав-
нительного исследования. Например, в органи-
зации могут быть получены образцы готовой 
продукции или товары, связанные с незаконным 
предпринимательством; 

– выявление документов и поиск компьютерной 
информации, связанной с незаконным предпри-
нимательством, при проведении обследования 
помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств; 

– содействие в изъятии документов или инфор-
мации на электронных носителях;  

– осуществление наблюдения за субъектом 
(объектом) незаконного предпринимательства с 
использованием специальной техники; 

– привлечение специалиста-переводчика при 
проведении опроса лиц, участвующих в совер-
шении незаконного предпринимательства, про-
слушивании телефонных переговоров, контроле 
почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений, наведении справок в отношении раз-
рабатываемых лиц.  

Субъектом незаконного предпринимательства 
часто являются граждане иностранных госу-
дарств, которые, как правило, в целях противо-
действия ОВД, отказываются давать объяснения 
на русском языке или не знают его, поэтому для 
выявления данной категории преступлений при-
влечение специалиста-переводчика является 
необходимым условием. 

Благодаря своему участию в выявлении и доку-
ментировании преступлений, связанных с неза-
конным предпринимательством, специалист по-
могает оперативному сотруднику установить 
обстоятельства, имеющие значение для приня-
тия правильного решения по результатам про-
верки. Так, при проведении документально-бух-
галтерского исследования устанавливается сум-
ма полученного предприятием дохода от неза-
конной предпринимательской деятельности или 
безлицензионной деятельности, устанавливает-
ся факт наличия или отсутствия лицензии и ре-
гистрации у предприятия. При производстве то-
вароведческой экспертизы устанавливаются 
данные, связанные с качественными характери-
стиками товара, соблюдением (несоблюдением) 
правил упаковки, маркировки, хранения, транс-
портирования. 

По мнению Жданова С.П., значимостьиспользо-
вания специальных познаний специалиста в 
ОРД, очевидна. Их применение в ней повышает 
ее эффективность, что способствует успешному 
выявлению преступлений, их предупреждению, 
пресечению и раскрытию, розыску лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда, а 
также решению других задач указанной деятель-
ности, а ее субъектами являются специалисты, 
участвующие в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий и другие лица [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что для успешного выявления и 
документирования преступлений, связанных с 
незаконным предпринимательством, необходи-
мо привлечение специалиста, обладающего 
специальными познаниями в сфере экономики, 
бухгалтерского учета, программирования, ком-
пьютерной информации, использования специ-
альной техники, что позволитсотрудникам ОВД 
дать квалифицированную оценку действиям от-
ветственных лиц и возможность предупреждения 
ряда преступлений. 
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Аннотация. Сегодня Интернет прочно вошел в 
нашу жизнь. Защита авторских прав приобре-
тает в России особую актуальность. В статье 
затрагиваются вопросы глобализации инфор-
мационных сетей. Рассматриваются способы и 
их защита авторского права в Интернете. Не 
требуется официальной регистрации произве-
дения для возникновения авторских прав. Су-
щественно лишь, его обнародование. Согласно 
ст. 1257 ГК РФ, автором произведения литера-
туры, искусства или науки признается гражда-
нин, трудом творческим которого оно было 
создано. Имя автора, авторство и неприкосно-
венность творения охраняются бессрочно 
(ст. 1267 ГК РФ). 
 

Ключевые слова: Информационные сети, 
авторское право, интернет, имя автора, твор-
ческий труд, интеллектуальная собственность. 
 

   

Annotation. Today, the Internet has firmly entered 
our lives. Copyright protection is becoming partic-
ularly relevant in Russia. The article touches upon 
the issues of globalization of information networks. 
The methods and their protection of copyright on 
the Internet are considered. For the emergence of 
copyright does not require official registration of 
the work. All that matters is that it be made public. 
According to Art. 1257 of the civil code, the au-
thor of a work of science, literature or art is a citi-
zen whose creative work it was created. Author-
ship, author's name and inviolability of the work 
are protected indefinitely (article 1267 of the civil 
code). 
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а фоне бурного распространения инфор-
мационных технологий, развития компью-

терного рынка, а также увеличения числа поль-
зователей сети Интернет все чаще регистриру-
ются случаи кражи авторских прав в Интернете.  

Вся информации – это результат деятельности 
человеческого труда, которая охраняется зако-
нодательством об охране интеллектуальной 
собственности и средства индивидуализации. 

К сожалению, Россия – страна с достаточно вы-
соким процентом эпизодов нарушения авторских 
прав, и в Интернете, в том числе. Американская 
торговая палата в 2010 году Россию в тринадца-
тый раз поместила в список стран, которая тре-

бует особенного контроля в сфере защиты ав-
торских прав. [1]. Российское законодательство 
об охране авторских прав и соответствующая 
судебная практика постоянно развиваются. Ори-
ентация на борьбу с пиратством, в частности, на 
сегмент Интернета, является хорошим примером 
этой тенденции. В частности, в августе 2013 года 
вступил в силу Федеральный закон № 187-ФЗ 
(именуемый «Закон о борьбе с пиратством»), 
который начал регулировать механизм защиты 
авторских прав, позволяющий блокировать он-
лайн-ресурсы, участвующие в распространении 
нелегального видеоконтента в Интернете. После 
вступления в силу Закона о борьбе с пиратством 
были внесены некоторые существенные измене-
ния (первый пакет) в Федеральный закон № 149-ФЗ 

Н 
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«Об информации», Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, а также Гра-
жданский кодекс Российской Федерации. 

Например, для того, чтобы возникли авторские 
права не обязательна официальная регистра-
ция. Существенно лишь, его обнародование. 
Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором произведения 
литературы, искусства или науки признается 
гражданин, трудом творческим которого оно бы-
ло создано. Имя автора, авторство и неприкос-
новенность творения охраняются бессрочно              
(ст. 1267 ГК РФ). 

Допустим, разместив, свой собственный рассказ 
в Интернете, вы являетесь изначально его авто-
ром, и никто не имеет права выдать это произ-
ведение за свое. Авторские права на различные 
объекты интеллектуальной собственности в сети 
Интернет регулируется в нашей стране теми же 
законодательными актами, что и в остальных 
случаях [2].  

Так, в соответствии со ст. 146 УК РФ, которая 
называется «Нарушение авторских и смежных 
прав» и предусматривает уголовное наказание 
за присвоение авторства (плагиат). На практике 
в нашей стране до уголовного преследования 
доходит редко, в основном, применяются граж-
данско-правовые методы защиты – возмещение 
материального ущерба. 

По объективным причинам сегодня в Интернете 
достаточно сложно добиться максимального со-
блюдения авторских прав, но обращение рос-
сийского законодательства на это внимание, уже 
является большим плюсом [3]. Согласно ст. 1271 
ГК РФ, для оповещения правообладателем о 
принадлежащем ему исключительного права на 
произведение может применять знак охраны 
авторского права, который, обычно, размещает-
ся на всех экземплярах произведения.  

Разрешается свободно использовать авторское 
произведение в культурных, информационных, 
научных либо учебных целях. Но в этом случае 
необходимо указание источника (цитирование) и 

имени автора. Нужно отметить и вероятность 
свободного использования произведений биб-
лиотеками, архивами и образовательными орга-
низациями – сугубо в образовательных, культур-
ных и просветительских целях.  

В соответствии с действующем от 27.07.2006 г. 
Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации», правообладатель, выявив сайт, 
на котором незаконно расположена информа-
ция, содержатся объекты его авторских и (или) 
смежных прав, имеет право направить владель-
цу данного сайта заявление о нарушении своих 
авторских прав. Собственник информационного 
ресурса в течение 24 часов обязан рассмотреть 
данную претензию и незамедлительно удалить 
незаконно размещённую информацию. Если же 
на заявление нет реакции, то правообладатель 
вправе потребовать заблокировать данный сайт, 
обратившись лично в Роскомнадзор через суд. 

Закон о борьбе с пиратством оказался одним из 
наиболее эффективных и полезных инструмен-
тов правоприменения, помогающих различным 
владельцам авторских прав бороться нелегаль-
ным контентом в Интернете. Хотелось бы отме-
тить, что закон не применяется для защиты фо-
торабот, защищенных законом об авторском 
праве, он может успешно применяться ко всем 
другим авторским работам, на которые распро-
страняются авторские или смежные права. Со-
гласно официальной статистике Роскомнадзора, 
более тысячи веб-ресурсов уже вовлечены в 
судебное разбирательство в связи с применени-
ем Закона о борьбе с пиратством. 

Думается, необходимо постоянно совершенст-
вовать законодательство в области защиты ав-
торского права в Интернете, который в наше 
время практически заменяет нам все другие ин-
формационный источники (телевиденье, книги, 
журналы). А положительный опыт зарубежных 
стран, мировых центров компьютерных техноло-
гий, скоро найдет отражение и в судебной прак-
тике России. 
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Аннотация. В связи с наличием достаточного 

количества нарушений прав участников граж-
данского оборота, связанных с приобретением 

вещных прав на недвижимость и несовершен-

ством законодательства, регламентирующего 

основания приобретения вещных прав на не-

движимое имущество в России, указанная про-

блематика требует дополнительного изучения. 
Интерес как правовая категория имеет для 

науки гражданского права важное значение, 

поскольку субъективные гражданские права и 

обязанности, и сами гражданские правоотно-

шения формируютсяна основании разнооб-
разных взаимозависимых и взаимоисключаю-

щих интересов участников гражданского обо-

рота. 

В статье рассматривается категория интереса, 

проявляющаяся в формировании юридических 
фактов, направленных на возникновение субъ-

ективных вещных прав на недвижимость, про-

водится сравнительный анализ с законодатель-

ством ряда стран континентальной Европы. 
 

Ключевые слова: вещное право, категория 
интереса, юридический факт, сложные юриди-

ческие факты, недвижимость, основания воз-

никновения вещных прав на недвижимость,

право собственности, владение, законный ин-
терес, приобретательная давность, квазивла-

дение, право ожидания, проект Гражданского 

кодекса. 
 

   

Annotation. Due to the presence of a sufficient 

number of violations of the rights of participants of 

civil turnover associated with the acquisition of real 
rights to real estate, and the imperfection of the 

legislation governing the grounds for the acquisi-

tion of real rights to real estate in Russia, this issue 

requires further study.  

Interest as a legal category is important for 
the science of civil law, since subjective civil rights 

and obligations, and civil legal relations them-

selves are formed on the basis of a variety of in-

terdependent and mutually exclusive interests of 

participants in civil turnover.  

The article deals with the category of interest ma-
nifested in the formation of legal facts aimed at 

the emergence of subjective property rights to real 

estate. 
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атегория интереса полинаучна, поскольку 
является предметом исследования различ-

ных наук, – социологии, политологии, психоло-
гии, экономики, и, безусловно, правоведения. 
Особое место категория «интерес» занимает в 
науке гражданского права.Нельзя не согласиться 
с Е.А. Сухановым: «Частное право – эта та часть 
объективного права, которая регулирует взаимо-

отношения частных лиц, основанные на их инте-
ресах и реализуемые к их пользе» [6, с. 4]. 

В современном российском гражданском законо-
дательстве закреплено положение:«Граждане 
(физические лица) и юридические лица приобре-
тают и осуществляют гражданские права своей 
волей и в своем интересе» [5]. Следовательно, в 
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данной норме указывается тот факт, что интерес 
является категорией, влияющей на приобрете-
ние и осуществление гражданских прав, в том 
числе и вещных. 

Мы полагаем,что формирование гражданских 
правоотношений не может осуществляться без 
учета различных частных интересов лиц, яв-
ляющихся участниками гражданского оборота. 
Следует отметить, что данная точка зрения от-
ражена в работах многих российских ученых-
цивилистов. 

Так, Г.Ф. Шершеневич, рассматривая законный 
интерес лиц, утверждал, что он подлежит защи-
те всеми средствами права [17, с. 293]. В.С. Ем-
подчеркивал: «Субъективное гражданское право 
является сложным юридическим образованием, 
имеющим собственное содержание, которое со-
стоит из юридических возможностей, предостав-
ленных лицу» [6, c. 121]. 

Юридические возможности, на наш взгляд, яв-
ляются усредненными интересами лиц, выяв-
ленными законодателем как нужные для по-
строения правоотношений и получающими зако-
нодательное закрепление и правовую защиту. 

Ю.С. Гамбаров рассуждал о том, что не все ин-
тересы ведут к возникновению права, следова-
тельно, им и не предоставляется правовая за-
щита [4, с. 377]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
многие ученые-цивилисты уделяли особое вни-
мание изучению интереса именно в процессе 
возникновения права. В частности, об этом вы-
сказывался В.П. Грибанов, особенно подчерки-
вая, что «в тех случаях, когда речь идет о граж-
данских правоотношениях, возникающих по воле 
их участников, интерес возникает независимо от 
субъективного права и до его возникновения»                 
[8, c. 143]. Далее, ученый уточняет, приводя вы-
сказывание С.Н. Братуся, что подобное являет-
сяпредпосылкой для приобретения субъектив-
ных прав [8, с. 143]. 

Таким образом, интерес, по мнению С.Н. Брату-
ся и В.П. Грибанова, представлен именно как 
предпосылкавозникновения субъективных прав. 
С данной точкой зрения, на наш взгляд,нельзя 
не согласиться. Действительно, формирование 
правообразующего юридического факта-дейст-
вия, направленного на возникновение конкретно-
го вещного права является невозможным без 
наличия у лица интереса, и такой интерес есть 
ни что иное, как конкретная предпосылка воз-
никновения вещного права. Например, сущест-
вование такого института вещного права как 
преимущественная покупка недвижимости явля-
ется, на наш, взгляд вещным интересом, веду-
щим в дальнейшем к возникновению права соб-
ственности на недвижимость. 

И.Ф. Венедиктова, в частности, подчеркивает: 
«Право порождает интересы, регулирует их, а 
интересы, в свою очередь порождают право, в 
том числе право на юридические средства га-
рантии осуществления и охраны [3, с. 2]. Вместе 

с тем, некоторые современные ученые-
цивилисты полагают, что интерес не является 
самостоятельной категорией, влияющей на 
формирование юридических фактов и возникно-
вение субъективных прав. Так, А.Б. Бабаев пи-
шет: «Интерес сам по себе не может вести к 
возникновению субъективного гражданского пра-
ва. Для появления последнего необходимо об-
стоятельство, с которым закон связывает опре-
деленные гражданско-правовые последствия, 
т.е. юридический факт» [1, с. 182–183]. Мы пола-
гаем, что юридический факт-действие не может 
возникнуть без определенной воли лица, кото-
рая, в свою очередь основывается и зависит от 
интереса лица, т.е. конкретного целеполагания. 

А.Б. Бабаев в своем научном исследовании в 
дальнейшем уточняет свою точку зрения относи-
тельно значения категории интереса в формиро-
вании юридического факта, и, на наш взгляд с 
этим вывод нельзя не согласиться. Ученый под-
черкивает: «Интерес в получение вещи в собст-
венность выступает причиной возникновения 
юридического факта (совершения действия – 
заключения договора купли-продажи), который, в 
свою очередь, приводит к появлению субъектив-
ного гражданского права» [1, с. 183]. Мы полага-
ем, что вданном примере интерес рассматрива-
ется как причина формирования юридического 
факта (а не как предпосылка к формированию 
субъективного гражданского права). Действи-
тельно, юридический факт-действие не может 
возникнуть без определенной воли лица, кото-
рая, в свою очередь, основывается и зависит от 
интереса лица, т.е. конкретного целеполагания. 
Лица, ограниченные в дееспособности или пол-
ностью недееспособные, выражают свои имуще-
ственные интересы и волю через своих законных 
представителей. 

В доктрине гражданского права сейчас исследу-
ются и особенности проявления категории инте-
реса в абсолютных правах. Следует отметить, 
что С.А. Синицын определяет абсолютные пра-
ва, как права «формирующие материально-
правовой статус субъекта в статике гражданских 
правоотношений (вещные права, личные не-
имущественные права, исключительные пра-
ва)»и указывает на особенность проявления в 
них интереса: «Интерес управомоченного лица в 
абсолютных правах направлен на сохранение 
уже существующего или восстановление суще-
ствовавшего до правонарушения правового по-
ложения и в этом смысле может характеризо-
ваться пассивной направленностью» [14, с. 61]. 
Автор обращает внимание на особенность про-
явления интереса в уже существующем и юри-
дически оформленном абсолютном субъектив-
ном вещном праве, который подлежит правовой 
защите от всех третьих лиц. Но всегда ли инте-
рес управомоченного лица в субъективном вещ-
ном праве имеет лишь направленность на со-
хранение либо восстановление статус-кво? На 
наш взгляд, интерес управомоченного лица – 
субъекта конкретного вещного права,может са-
мостоятельно проявляться не только в различ-
ных действиях, направленных на осуществление 
субъективного вещного права, но и в действиях, 
направленных на его возникновение. 
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Следует, однако, подчеркнуть, чтоособенности 
проявления интереса при формировании юриди-
ческого факта (правообразующего), направлен-
ного на возникновение вещных прав на недви-
жимость остаются недостаточно исследованны-
ми в современной цивилистической науке. Мы 
полагаем, что изучение особенностей проявле-
ния интереса в формировании юридического 
факта, направленного на возникновение вещно-
го права на недвижимость и его отличия от иных 
форм проявления интереса в гражданском пра-
ве, является достаточно актуальным, и требует 
четкойзаконодательной регламентации с целью 
усиления превентивной функции защиты вещ-
ных прав на недвижимость. 

На наш взгляд, именно с юридическими факта-
ми-действиями связаны интересы лиц, которые 
находят свое выражение в определенных дейст-
виях, направленных на достижения конкретных 
материальных и правовых целей. 

В частности, рассуждая о правовой природе 
юридических фактов – сделок, Д.В. Дождев под-
черкивает особенную важность наличия обоюд-
ного интереса участников сделки: «Для того, 
чтобы интерес получил признание (на наш 
взгляд можно сказать – «трансформировался в 
юридический факт» – прим. Автора), желание 
должно быть сообщено другим волящим субъек-
там» [9, с. 125]. Однако каким образом должно 
сообщать о своем интересе лицо, до вступления 
в соглашения с другими лицами, например, в 
случае длительного владения трансформирую-
щегося в приобретательную давность? 

Нельзя не рассмотреть категорию интереса в 
новом для современного российского права суб-
институте вещного права. Проект изменений в 
Гражданский кодекс РФ предлагает новую для 
современного российского права конструкцию – 
право приобретения чужой недвижимой вещи 
(Глава 20.5. Проекта) [12].  

Существующий в некоторых странах континен-
тальной Европы институт преимущественной 
покупки недвижимости, на наш взгляд, закрепля-
ет и охраняет интересы лиц, находящихся в 
«ожидаемом» режиме приобретения права соб-
ственности на недвижимость в будущем. Как 
отмечает Е.А. Суханов: «в качестве ограничен-
ного вещного права это право в отечественной 
цивилистике оказалось попросту забытым (в до-
революционном гражданском праве существо-
вало преимущественное право покупки, право 
выкупа недвижимой вещи – прим. Автора)»                       
[15, с. 410–412]. 

На наш взгляд, обязательная регистрация запи-
си о праве преимущественной покупки недвижи-
мости охраняет интерес лица и формирует юри-
дический состав для возникновения у лица права 
собственности в будущем. И.А. Емелькина пи-
шет следующее: «в немецком праве регистрация 
в Поземельной книге имеет силу предваритель-
ной записи и служит для обеспечения права 
преимущественной покупки заинтересованного 
лица от всех третьих лиц» [10, с. 229]. 

В законодательстве Эстонии о вещных правах 
также законодательно закреплены нормы о пре-
имущественном праве покупки. Эстонский юрист-
практик Рамил Пярди сообщает о жестком со-
блюдении прав лиц, имеющих право преимуще-
ственной покупки: «Через год после совершения 
покупки Y (покупатель доли недвижимости – 
прим. Автора) может оказаться в ситуации, когда 
он вынужден будет уступить приобретенную им 
долю недвижимости другому долевому собст-
веннику, обладающему преимущественным пра-
вом покупки… С одной стороны, при нашем до-
вольно-таки надежном институте крепостной 
книги такой англо-американский нюанс оправды-
вает себя с точки зрения обеспечения интересов 
и прав долевых собственников недвижимости» 
[13]. Как видно, институт преимущественной по-
купки недвижимости в Эстонии, в первую оче-
редь, защищает законные интересы лиц, имею-
щих по закону основания к возникновению права 
собственности на недвижимость в будущем в 
случае ее продажи. 

Что касается момента возникновения права пре-
имущественной покупки в германском праве, то 
следует отметить следующее. И.А. Емелькина 
подчеркивает: «Большие особенности имеет 
процесс возникновения вещного права преиму-
щественной покупки немецкого права, который 
состоит из трех этапов: заключение обязатель-
ственной сделки и ее нотариальное удостовере-
ние (Verpflichtungsgeschaft) (это может быть до-
говор купли-продажи, аренды земельного участ-
ка); заключение вещного договора (dingliche 
Einigung) и его регистрация (Eintragung) в Позе-
мельной книге (согласно ст. 873 BGB). Иной по-
рядок установлен ст. 257 Закона Эстонии о вещ-
ном праве, согласно которому вещное преиму-
щественное право покупки возникает на основа-
нии сделки с момента внесения записи в Крепо-
стную книгу»[10, с. 230]. 

И.А. Гребенкина, анализируя правовую сущность 
и содержание преимущественного права покупки 
недвижимости, приходит к следующим выводам: 
«Управомоченное лицо в силу вещного преиму-
щественного права покупки чужой недвижимости 
такой недвижимостью: 

1) непосредственно не владеет…;  

2) не пользуется…;  

3) распоряжается недвижимой вещью посред-
ством преимущественного приобретения ее в 
свою собственность» [7, с. 1281].  

Тогда что остается у лица, обладающего правом 
преимущественной покупки недвижимости? По-
лагаем, что его законный интерес. 

А.В. Ульянов рассматривает категорию интере-
сакак охраняемую законом категорию под видом 
правоожидания на примере заключения догово-
ров на приобретение права собственности на 
недвижимую вещь. Автор справедливо полагает, 
что в данном временном промежутке у приобре-
тателя права собственности присутствуетправо-
ожидание приобретения права собственности, 
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ипотеки или права застройки, которое подлежит 
правовой охране с момента заключения догово-
ра об установлении права приобретения [16]. 

Анализируя правовые возможности права ожи-
дания в германском праве, H.D. Fisher приводит 
в пример покупку в рассрочку (частичный выкуп). 
Так, изначально, покупатель приобретает право 
ожидания Anwartschaftsrech, и в течение совер-
шаемых лицом выплат данное право становится 
сильнее (крепнет в правовом смысле) до состоя-
ния полного права собственности, которое соот-
ветственно возникает при окончательном расче-
те за покупку. Состояние до полного приобрете-
ния права собственности основано на соглаше-
нии сторон (договоренность сторон) и является 
обусловленным (условным), поскольку зависит 
от полной оплаты цены [18, p. 72]. 

На наш взгляд, данное право предоставляет 
лицу исключительное перед другими лицами 
право приобретения недвижимой вещи в буду-
щем. Мы полагаем, что право ожидания – это 
квазивладение, владение правом. Безусловно, 
что категория интереса в формировании юриди-
ческого факта, направленного на приобретении 
вещного права в будущем является основопола-
гающей, должна быть учтена и четко прописана 
в законодательных нормах. 

Категория «интерес» также важна для формиро-
вания норм о приобретательной давности. Исхо-
дя из анализа положенийЗакона о вещном праве 
Эстонии, интерес имеет значение фактического 
состава приобретательнойдавности. В соответ-
ствии с п. 4. ст. 114 Закона о вещном праве Эс-
тонии, приобретательная давность прекращает-
ся, если собственник приступает к осуществле-
нию права собственности с ведома владельца, 
приобретшего владение в силу приобретатель-
ной давности, и последний не имеет возражений 
против этого [11]. То есть, не имеет возражений – 
значит,не имеет и интереса в защите своего 
права владения. Следует отметить, что эстон-
ским законодательством в сфере вещного права 
приобретательная давность является основани-
ем возникновения владения как права, что четко 
отражено в законодательстве. 

Что касается развития института приобрета-
тельной давности в России, то на основании 

анализа норм Проекта изменений ГК РФ, можно 
сделать вывод о том, что владелец может стать 
собственником в случае отсутствия интереса 
собственника, который должен проявляться в 
конкретных действиях по отношению к недвижи-
мого имуществу. Р.С. Бевзенко по этому поводу 
полагает следующее: «Длительное непредъяв-
ление собственником иска о возврате вещи ука-
зывает на отсутствиеу него к ней интереса»                 
[2, с. 558]. Таким образом, отсутствие интереса 
собственника можно считать необходимым эле-
ментом возникновения права собственности на 
основании приобретательной давности. 

Исходя из проведенного исследования, можно 
сделать следующие выводы. 

Проявление интереса в формировании юриди-
ческого факта, направленного на возникновение 
вещного права требует четких формулировок и 
законодательного закрепления в тех случаях, 
когда интерес влияет на возможность возникно-
вения вещного права, с целью усиления превен-
тивной функции защиты вещных прав субъектов 
гражданских правоотношений является необхо-
димым. 

Одним из видов правообразующих юридических 
фактов, в которых отражено влияние интереса 
на возникновение вещного права в будущем, 
является право приобретения – новая конструк-
ция, предложенная Проектом изменений ГК РФ. 
Можно сделать вывод о том, что право приобре-
тения недвижимости – это квазивладение, вла-
дение правом. Безусловно, категория «интерес» 
в формировании юридического факта, направ-
ленного на приобретении вещного права в бу-
дущем, является основополагающей для защиты 
прав участников гражданского оборота, должна 
быть учтена и четко прописана в законодатель-
ных нормах. Также, категория «интерес» должна 
быть четко прописана в нормах о приобрета-
тельной давности, и можно сказать, что данная 
категория находится в основании возникновения 
права собственности на недвижимости в следст-
вии давности владения. 

Категория «интерес» и связанные с ней особен-
ности формирования юридических фатов, на-
правленных на возникновение вещных прав на 
недвижимостьтребует дальнейшего детального 
изучения и проработки. 
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Аннотация. В статье проанализирован интел-
лектуальный момент умысла при контрабанде 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, не являющихся их прекурсорами при 
транснациональном перемещении таких 
средств физическими лицами в целях личного 
пользования. Автором проанализирован соот-
ветствующий нормативный материал, посвя-
щенный указанной проблеме. В статье рас-
смотрена проблема неопределённости суще-
ствующего правового регулирования, приме-
няемого при перемещении таких средств, в 
части отсутствия правил, однозначно свиде-
тельствующих о незаконном характере такого 
перемещения физическими лицами в целях 
личного использования. Сложившаяся ситуация 
определена с учетом современных реалий 
распространения процесса наркотизации со-
циума, так и отдельных случаев совершения 
рассматриваемого состава контрабанды. Ав-
тором дана оценка уже предпринятых шагов в 
соответствующей области и предложено на-
правление предупреждения контрабанды нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов в целях не обоснованного привлече-
ния лиц к уголовной ответственности. 
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Annotation. The article analyzes the intellectual 
moment of intent in the smuggling of narcotic 
drugs and psychotropic substances that are not 
their precursors in the transnational movement of 
such funds by individuals for personal use. 
The author analyzes the relevant normative ma-
terial devoted to this problem. The article deals 
with the problem of uncertainty of the existing le-
gal regulation used in the movement of such 
funds, in the absence of rules that clearly indicate 
the illegal nature of such movement by individuals 
for personal use. The current situation is deter-
mined taking into account the current realities of 
the spread of the process of anesthesia of society, 
and individual cases of the considered composi-
tion of smuggling. The author gives an assessment 
of already taken steps in the relevant field and 
offers the direction of prevention of smuggling of 
drugs, psychotropic substances and their analogs 
for the purpose of unreasonable attraction of per-
sons to criminal liability. 
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о итогам 2018 года на территории России 
было совершено 200306 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ [1]. За 
первые три месяца 2019 года количество таких 
преступлений уже насчитывает 51,6 тыс. По 

сравнению с 2003 годом, в котором подобных 
деяний регистрировалось меньше 200 тыс. 
(181688 случаев), очевиден явный рост преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. Рас-
пространены случаи, когда граждане приобре-

П 
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тают запрещенные вещества за границей, зака-
зываяих в интернете, зачастую,даже не осозна-
вая, что тем самым нарушают закон и становят-
ся виновными в совершении контрабандных 
преступлений. 

В статья 5 УК РФ закреплен принцип вины в рос-
сийском уголовном праве. Требования этого 
принципа состоят в том, что уголовной ответст-
венности подлежат исключительно физические 
лица, и только те которые обладают сознанием и 
волей. Ответственность возможна лишь при на-
личии выраженного в форме умысла или неос-
торожности психического отношения лица к со-
вершенному поступку и его последствиям (ст. 24 
УК РФ). В соответствии с этим принципом лицо 
может нести уголовную ответственность только 
за те общественно опасные действия (бездейст-
вие) и наступившие общественно опасные по-
следствия, в отношении которых будет установ-
лена его вина [2]. Ответственность ограничена 
виной и поэтому за невиновное причинение вре-
да она исключается. Все контрабандные престу-
пления, основнойсостав которых сконструирован 
по типу формальных, совершаются только с 
прямым умыслом [3]. Следовательно, виновное 
отношение при квалификации мы рассматрива-
ем только по отношению к общественно опас-
ным деяниям. 

Интеллектуальныймомент прямого умысла для 
рассматриваемых преступных посягательств 
охватывает осознание лицом общественнойо-
пасности совершаемого деяния. Это осознание 
осуществляется посредством понимания лицом 
фактического содержания своих действий, то, 
что оно незаконно перемещает через таможен-
ную или государственную границу товары, пред-
меты вооружения, наркотические средства или 
психотропные вещества, ценные породы живот-
ных либо растений. При этом оно осознает, что 
перемещает отдельные виды товаров в крупном 
размере, применяя различные способы уклоне-
ния от контроля таможенных органов.  

Изучение, оценка и доказательство наличия это-
го момента умысла при контрабанде, например 
наркотических средств, является необходимым 
условием привлечения лица к уголовнойответст-
венности. Игнорирование этого условия может 
привести к необоснованному осуждению. Под 
«наркотическую» статью попадают то больные 
люди, пытавшиеся таким образом купить не за-
регистрированный в России препарат, то умель-
цы, заказавшие растворитель, который в стране 
признан психотропным веществом. 

В качестве примера можно привести уголовное 
дело, возбужденное в отношении молодого, но 
уже с мировым именем ученого Д. Лопатина. В 
2014 году для испытания своих изобретений он 
заказал по почте 1 литр растворителя из Китая, в 
состав которого входит гамма-бутиролактон, 
относящийся к психотропным веществам. Это 
вещество было необходимо ученому для изо-
бретения гибкой солнечнойбатареи абсолютно 
нового типа. В составе растворителя оказалось 
вещество из перечня запрещённых к обороту в 

России. При получении посылки на таможне он 
был задержан, возбуждено уголовное дело за 
совершение контрабанды психотропных веществ 
в крупном размере. Однако это обвинение не 
нашло поддержку в суде, которыйне усмотрел 
достаточных доказательств для вменения под-
судимому факта контрабанды психотропных ве-
ществ [4].  

При характеристике объективнойстороны кон-
трабанды сильнодействующих средств, не яв-
ляющихся прекурсорами наркотических средств 
и психотропных веществ, следует отметить на-
личие правовой коллизии. Сложность заключа-
ется в том, что существующее правовое регули-
рование, применяемое в отношении обстоя-
тельств места совершения контрабандных пре-
ступлений, при перемещении таких средств не 
содержит правил, однозначно свидетельствую-
щих о незаконном характере такого перемеще-
ния физическими лицами в целях личного ис-
пользования. Следствием такой правовой неоп-
ределенности явилось незаконное привлечение 
к уголовной ответственности двух граждан Рес-
публики Казахстан С. Недашковского и С. Яков-
лева, прибывших в Екатеринбург для участия в 
международных соревнованиях. Заявление этих 
граждан легло в основу решения Конституцион-
ного Суда РФ, признавшего норму уголовного 
законодательства не соответствующей Консти-
туции РФ [5]. Эти вещества отсутствуют в списке 
веществ, на которые распространяются соответ-
ствующие ограничения при их ввозе и вывозе, 
поэтому специального разрешения не требуется. 
Конституционный Суд РФ указал, что в пределах 
единой таможенной территории Таможенного 
союза предполагается свободное перемещение 
товаров. В связи с чем, ограничения и запреты 
на перемещение сильнодействующих веществ 
должны выражаться недвусмысленно, а быть 
четко сформулированы. Тем более, когда идет 
речь об уголовной ответственности.  

К оценке подобных ситуаций необходимо отно-
ситься осторожно и целесообразно, помнить 
содержание вышеуказанного постановления 
Конституционного Суда РФ. В котором было ус-
тановлено что положения, устанавливающие 
уголовную ответственность за контрабанду 
сильнодействующих веществ, признано не соот-
ветствующим ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 54 и ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ.  

Не предполагает возможность учета специфика 
их перемещения, осуществляемого физическими 
лицами в целях личного использования, и не 
позволяет этим лицам осознавать общественно 
опасный и противоправный характер своих дей-
ствий и предвидеть их уголовно-правовые по-
следствия.  

Физические лица могут осуществлять переме-
щение и перевозку (внутренний транзит) ограни-
ченное количество наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров в виде ле-
карственных средств для личного применения 
при наличии подтверждающих медицинских до-
кументов. Приобретение психотропных веществ 
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в целях использования в научных исследованиях 
при их доказанности также не может служить 
основанием уголовнойответственности.  

На сегодняшний день есть и другие примеры. 
Так, в конце апреля этого года в Екатеринбурге в 
отношении Дарьи Беляевой, которая страдает 
расстройством психики и депрессией, было воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – 
контрабанда наркотиков в особо крупном разме-
ре [6]. Прямых указаний на приём данного пре-
парата не было. Девушка заказала в Польше 
лекарство под торговым названием Elontril и бы-
ла задержана на почте, когда пришла забирать 
посылку. Как оказалось, в составе лекарства 
содержится бупропион, являющийся производ-
ным эфедрона, который как сам, так и его произ-
водные относятся к наркотическим средствам, 
запрещенным к обороту в России. Но при этом, 
бупропион входит в международные стандарты 
лечения табачной зависимости и является антиде-
прессантом. Но в России он не сертифицирован. 

В этой связи складывается не однозначная си-
туация, когда люди, страдающие расстройства-
ми, нуждаются в препарате и на сегодняшний 
день, к сожалению, вынуждены страдать, по-
скольку остались без лечения. В интернете есть 
петиция в поддержку Дарьи и других людей, вы-
нужденных принимать бупропион, с требованием 
закрыть уголовные дела против больных людей. 
Сейчас её подписали 53000 человек, и с каждым 
днем их количество растёт. 

Для контрабандных преступлений волевоймо-
мент прямого умысла будет выражаться в жела-
нии лица совершить какие-либо действия, не-
смотря на понимание (осознание) их обществен-
нойопасности. Желание означает мобилизацию 
воли на тот или иной объект (предмет). В рас-
сматриваемой нами ситуации желание – это 
«опредмеченное стремление», оно направлено 
на определённый предмет [7]. Поэтому зарожде-
ние желания всегда означает возникновение и 
постановку цели. Желание – это целенаправ-
ленное стремление к совершению контрабанд-
ных деяний.  

Законодатель, конструируя составы контрабанд-
ных преступлений, не включает в них цели и мо-

тивы ни в качестве конструктивных, ни в качест-
ве квалифицирующих признаков. В этом нет не-
обходимости, так как мотивация исследуемых 
видов преступлений вполне очевидна. Тем бо-
лее, что осознанная деятельность человека все-
гда предполагает определенный мотив и цель. В 
этой связи Б.А. Куринов справедливо отмечал, 
что о мотиве и цели преступления в теории уго-
ловного права говорится в двояком смысле. Во- 
первых, их оценивают как обязательные побуди-
тельные стимулы любого общественно опасного 
поведения человека, во-вторых, как специаль-
ные уголовно-правовые понятия, содержащиеся 
в уголовно-правовых нормах, которые использу-
ются для конструирования законодательной мо-
дели преступления определённого вида. В этих 
случаях мотив и цель выступают в качестве од-
ного из признаков состава преступления [8].  

Резюмируя, можно констатировать, что возрос-
шее количество контрабандных преступлений, 
связанных с незаконным перемещением запре-
щенных веществ, связано с проблемами в зако-
нодательстве. Суть которых заключается в том, 
что, во-первых, теперь к запрещенным может 
быть отнесено любое вещество вне зависимо-
стивызывает ли оно состояние наркотического 
опьянения или нет, главное, чтобы оно имело 
сходную химическую формулу с тем, которое 
запрещено. Хотя ранее наркотическими средст-
вами признавались лишь те вещества, которые 
четко были указаны в постановлении правитель-
ства, и такой список являлся исчерпывающим. 
На сегодняшний день, для возбуждения уголов-
ного дела достаточно констатации экспертом-
химиком факта сходности химической формулы. 
И во-вторых, то, что ст. 2261, сохраняет неопре-
деленность при перемещении через государст-
венную границу РФ сильнодействующих ве-
ществ, входящих в состав лекарств для личного 
использования. Сложилась ситуация, при кото-
рой действующая система правового регулиро-
вания перемещения этих средств не содержит 
правил, которыеоднозначно указывали бы на 
незаконный характер такого перемещения физи-
ческими лицами в целях личного использования. 
Что, безусловно, требует правовой регламента-
ции такого перемещения в целях необоснован-
ного привлечения к уголовной ответственности 
лиц, не являющихся контрабандистами.  
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еакцией государства на неправомерное 
поведение своих граждан выражается в 

возложении на них юридической ответственно-
сти, которая является одной из форм или разно-
видностей общесоциальной ответственности [1]. 

В русском языке слово «ответственность» имеет 
два значения: с одной стороны, под ним подра-
зумевается высокоразвитое чувство долга, рев-
нивое отношение к своим обязанностям, а с дру-
гой, необходимость, обязанность отдавать кому-
нибудь отчет в своих действиях, поступках. Вме-
сте с тем ученые в области права считают, что 
как то, так и другое значение данного слова вряд 
ли поможет раскрыть сущность рассматриваемо-
го понятия [2]. 

Подтверждением данному выводу является то 
обстоятельство, что в отечественной литературе 
до сих пор так и не сложилось единого пред-
ставления об онтологической сущности юриди-
ческой ответственности. Так, например, в рос-
сийской научно-исследовательской и учебной 
литературе рассматривают юридическую ответ-
ственность в одних случаях как предусмотрен-
ную правовыми нормами обязанность претерпе-
вать неблагоприятные последствия за совер-
шенное правонарушение, в других – это мера 
государственного принуждения за совершенное 
правонарушение, связанная с претерпеванием 
лишений личного или имущественного характе-
ра. Самое упрощенное представление о юриди-
ческой ответственности сводится к необходимо-
сти применения предусмотренных законом мер в 
установленном порядке [1]. В частности, А. Вен-
геров отмечает, что «юридическая ответствен-
ность – это одна из форм государственного при-

нуждения, обеспечивающего правовую систему 
общества» [3]. По мнению же О. Лейста, «юри-
дической ответственностью называется приме-
нение к лицу, совершившему правонарушение, 
мер государственного принуждения, предусмот-
ренных санкцией нарушенной нормы, в установ-
ленном для этого процессуальном порядке» [4]. 
В основном же, юридическую ответственность 
отождествляют только с государственным при-
нуждением, связывая ее с определенными ме-
рами наказания, кары, зачастую игнорируя ее 
психологическое воздействие [1], которое явля-
ется немаловажным элементом рассматривае-
мого правового института.  

Научная дискуссия по поводу дефиниции и оп-
ределения правовой природы юридической от-
ветственности обусловливает наличие непре-
кращающихся споров по поводу сущности и со-
держания уголовной ответственности, как одной 
из ее форм. 

В наиболее общем плане можно сказать, что 
уголовная ответственность – это санкциониро-
ванное государством применение в установлен-
ном порядке неблагоприятных мер, содержащих 
отрицательную оценку государства лица, совер-
шившего общественно опасное деяние [5]. 

Традиционной является позиция, согласно кото-
рой уголовная ответственность является наибо-
лее строгой формой юридической ответственно-
сти и представляет собой обязанность отвечать 
за совершенное преступление и фактическая 
реализация этой обязанности [6]. Данная ответ-
ственность заключается в применении к лицу, 
совершившему преступление, физических, иму-

Р 
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щественных и моральных лишений, призванных 
предотвратить совершение новых преступлений 
[7]. 

Наиболее собирательным и, в связи с чем, со-
держательным понимание уголовной ответст-
венности является точка зрения А.И. Рарога о 
том, что уголовная ответственность выражается 
в обязанности лица, совершившего преступле-
ние, дать отчет перед государством в содеян-
ном, подвергнуться осуждению, наказанию и 
иным неблагоприятным юридическим последст-
виям, предусмотренным уголовным законом. 
Данный ученый характеризует уголовную ответ-
ственность как сложное социально-правовое 
последствие совершения преступления, содер-
жание которого включает четыре элемента: обя-
занность лица дать отчет в содеянном; выра-
женную в судебном приговоре отрицательную 
оценку деяния и порицание лица, его совершив-
шего; назначенное виновному наказание или 
иную меру уголовно-правового характера; суди-
мость как специфическое правовое последствие 
осуждения с отбыванием назначенного наказа-
ния [8]. 

На основании анализа сложившейся дискуссии в 
науке уголовного права можно выделить сле-
дующие основные позиции в постижении онтоло-
гической сущности уголовной ответственности. 

Первая позиция предлагает понимать уголовную 
ответственность как обязанность лица, совер-
шившего преступление, претерпеть наказание, 
заключающееся в лишениях личного или имуще-
ственного характера, порицающее его за совер-
шенное преступление. Эта точка зрения изложе-
на во многих учебных и научных работах [9]. 

Вторая позиция исходит из того, что под уго-
ловной ответственностью понимается само пре-
дусмотренное уголовным законом государствен-
но-принудительное воздействие, которое приме-
няется по приговору суда к лицу, совершившему 
преступление, – осуждение его, а также назна-
чение ему наказания, влекущего за собой суди-
мость. 

Третья позиция предлагает понимать под уго-
ловной ответственностью все уголовно-правовое 
отношение в целом, т.е. урегулированное уго-
ловным законом отношение между лицом, со-
вершившим преступление, и государством в ли-
це правоохранительных органов [10]. 

В теории уголовного права уголовную ответст-
венность традиционно рассматривают в двух 
аспектах: в позитивном и в негативном [11]. 

Позитивная уголовная ответственность сводится 
к отсутствию нарушений запретов, установлен-
ных уголовным законом. Позитивная уголовная 
ответственность понимается как «обязанность 

соблюдать требования уголовного закона», 
«правовые требования», «выполнение должно-
го», «социальный правовой долг». 

Правовым последствием данного вида ответст-
венности является положительная уголовно-
правовая оценка поведения лица со стороны 
государства, в том числе поощрение его дейст-
вий. 

По мнению сторонников теории позитивной от-
ветственности, она проявляется, например, в 
том, что исключается уголовная ответственность 
за преступление, которое лицо не совершало; в 
освобождении от ответственности лица, добро-
вольно отказавшегося от совершения преступ-
ления и т.д. [12]. 

Негативная (или ретроспективная) уголовная 
ответственность связана с совершением ли-
цом преступления (нарушением уголовного за-
кона) и заключается в применяемых государст-
вом репрессивных мерах, т.е. это предусмотрен-
ная уголовным законом обязанность лица, со-
вершившего преступление, подвергнуться нака-
занию. Она является ретроспективной (за про-
шлое поведение) ответственностью [13]. 

Разносторонность взглядов на сущность и соци-
ально-правовую природу уголовной ответствен-
ности обусловило формирование определенного 
количества научных концепций уголовной ответ-
ственности, основными из которых можно ука-
зать следующие: 

– уголовная ответственность является тождест-
венной уголовному наказанию [14] или иным ме-
рам государственно-принудительного воздейст-
вия [15]. 

– уголовная ответственность – это обязанность 
лица подлежать действию уголовного закона [9]. 

– уголовная ответственность – это обязанность 
лица понести лишения (связанные с наказанием 
и иными юридическими мерами, наложенными 
на него) как следствие совершения им преступ-
ления [16]. 

– уголовная ответственность – это состояние 
лица, связанное с претерпеванием лишений (на-
казания и иных мер принуждения), наложенных 
на него вследствие совершения преступления 
[17]. 

– уголовная ответственность выражается в по-
рицании лица от имени государства в обвини-
тельном приговоре суда [18]. 

– уголовная ответственность отождествляется с 
уголовным правоотношением, сторонами которо-
го являются государство и совершившее престу-
пление лицо [19]. 
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головная ответственность как вид юридиче-
ской ответственности имеет только ей при-

сущие специфические признаки, позволяющие 
выделять ее от других видов юридической от-
ветственности: административной, дисципли-
нарной, гражданско-правовой. 

Словом «признак» обычно обозначают свойство, 
черту, особенность предмета или явления, по 
которым можно его узнать, отличить от других 
[1]. 

В науке уголовного права эти признаки класси-
фицируются: 

1) по основаниям применения. 

Уголовная ответственность возлагается только 
за совершение деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ). 

Другие виды ответственности, например, дисци-
плинарная, гражданско-правовая, в форме воз-

мещения материального ущерба, могут насту-
пать как за совершение деяний, содержащих 
состав преступления, так и за совершение иных 
правонарушений. 

2) по содержанию ответственности. 

Уголовная ответственность включает в себя го-
сударственное порицание лица и совершенного 
им деяния, посольку приговор выносится от име-
ни государства, а при назначении наказания – и 
государственное принуждение в виде серьезных 
правоограничений (вплоть до лишения права на 
жизнь), связанных с исполнением наказания и 
судимостью. 

При возложении на лицо других видов ответст-
венности, в том числе и судом, государственное 
порицание отсутствует, ибо они возлагаются не 
от имени государства. 

Таким образом, по своему содержанию уголов-
ная ответственность представляет собой наибо-
лее строгий вид правовой ответственности. 

У 
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3) по субъекту применения. 

Ответственность возлагается только судом и 
только обвинительным приговором, вступившим 
в законную силу. Никакой другой орган или 
должностное лицо не могут возложить уголов-
ную ответственность. 

Другие виды правовой ответственности могут 
возлагаться как судом, так и другими органами 
или лицами. 

4) по порядку применения. 

Уголовно-процессуальным законодательством 
установлен специальный порядок возложения 
уголовной ответственности. Уголовно-процес-
суальный кодекс регулирует деятельность орга-
нов расследования и суда по возложению уго-
ловной ответственности. 

Возложение других видов правовой ответствен-
ности регулируется иными правовыми нормами. 

5) по кругу субъектов, на которых возлагает-
ся ответственность. 

Уголовная ответственность носит личный харак-
тер, т.е. возлагается только на физическое лицо, 
виновное в совершении преступления (ст. 19                  
УК РФ). Например, на предприятие за загрязне-
ние вод или атмосферы не может быть наложен 
штраф как уголовное наказание [2]. 

Уголовно-правовые отношения характеризуются 
также таким признаком, как длительность, про-
тяженность во времени. Как было отмечено, они 
возникают с момента нарушения лицом нормы, 
предусмотренной уголовным законом, а именно 
с момента совершения конкретных активных 
действий (бездействия) как юридического факта, 
в основе которого, как правило, лежит конфликт 
с законом, и прекращаются лишь с момента 
вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда. В случае же вынесения оправ-
дательного приговора последствия уголовной 
ответственности прекращаются, что означает 
отказ государства от назначения лицу уголовно-
го наказания. Поэтому очевидно, что уголовная 
ответственность, в принципе, возможна и без 
назначения наказания, но уголовное наказание 
невозможно без уголовной ответственности [3].  

Соглашаясь с мнением ученых в области отече-
ственного уголовного права, укажем, что приве-
денных признаков для характеристики уголовной 
ответственности вполне достаточно, поскольку 
они, с одной стороны, четко отграничивают уго-
ловную ответственность от других видов ответ-
ственности, а с другой, позволяют объяснить все 
предписанные уголовным законом отношения 
уголовной ответственности. Так, наличие у нее 
основания необходимого для решения вопроса, 
при каких условиях лицо ей подлежит (ст. 8                    
УК РФ), наличие принципов отражают норматив-
ные предписания о руководящих идеях, которым 
она подчиняется (ст.ст. 3–7 УК РФ). Решение 
вопроса об уголовной ответственности есть за-

ключение о том, должна ли быть реализована 
обязанность лица, совершившего преступление, 
подвергнуться наказанию [4]. 

В науке и практике уголовного права традицион-
но выделают следующие основные функции уго-
ловной ответственности: регулятивная; превен-
тивная; карательная; восстановительная; воспи-
тательная. 

Регулятивная функция направлена на форми-
рование поведения граждан и организаций, на 
определение границы между правомерным и 
преступным. 

Превентивная функция заключается в преду-
преждении совершения преступлений как самим 
лицом, которое подвергается уголовной ответст-
венности (частная превенция), так и другими 
участниками общественных отношений (напри-
мер, за счёт создания впечатления о неотврати-
мости наступления ответственности как резуль-
тата определённых действий). 

Карательная функция предполагает наложение 
на субъекта, несущего ответственность, небла-
гоприятных для него ограничений его прав и 
свобод.  

Воспитательная функция связана с формиро-
ванием у лица убеждения о недопустимости со-
вершения действий, влекущих уголовную ответ-
ственность; она тесно соприкасается с превен-
тивной.  

Восстановительная функция направлена на 
достижения цели реставрации нарушенных пре-
ступлением общественных отношений, восста-
новление общественного спокойствия, которое 
было поколеблено совершением преступления [5]. 

Восстановительная функция уголовной ответст-
венности направлена на восстановление нару-
шенных общественных отношений, естественно, 
там, где это возможно. Она действует в случае 
добровольного отказа от доведения преступле-
ния до конца, примирения с потерпевшим, доб-
ровольного заглаживания причиненного вреда. 
Если более конкретно, то, например, освобож-
дения похищенного человека, добровольного 
освобождения заложника, добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов, наркотических средств и 
психотропных веществ и т.п. [6]. 

В настоящее время не утихают споры о степени 
значимости той или иной из вышеуказанных 
функций уголовной ответственности. Мы со сво-
ей стороны поддерживаем точку зрения тех уче-
ных, которые считаю, что доминирующее значе-
ние из функций уголовной ответственности 
должно уделяться карательной и восстанови-
тельной. 

Как справедливо в этой связи считает Н.В. Вит-
рук, осуществление карательной функции уго-
ловной ответственности в виде уголовного нака-
зания лишает преступника самых разнообразных 
прав, ограничивает его правовой статус как гра-
жданина, исключает лицо из самых разнообраз-
ных сфер общественных отношений, участником 
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которых он раньше являлся (производственных, 
политических, семейных и др.). С отбытием на-
казания реализация карательной функции уго-
ловной ответственности не заканчивается, что 
связано с наличием судимости и ограничением в 
связи с этим ряда прав. 

Карательная и восстановительная функции уго-
ловной ответственности, по мнению указанного 
ученого, сопровождаются превентивной и воспи-
тательной функциями уголовной ответственно-
сти [6]. 

В механизме правового регулирования уголов-
ной ответственности в науке уголовного права 
выделяют и иные функциональные ее виды – 
общепревентивную и частнопревентивную. 

Так, угроза применения уголовной ответственно-
сти заключается в реально существующих нор-

мах уголовного закона, закрепляющих основные 
положения, касающиеся установления, основа-
ния привлечения к уголовной ответственности. 
Нормы уголовного закона, определяющие вид 
конкретного преступления, а также наказание за 
него, означают, что уголовная ответственность 
применяется к виновным только за нарушение 
этих норм. В данном случае речь идет об отно-
шении института уголовной ответственности к 
неопределенному кругу лиц, что определяет об-
щепревентивную функцию уголовной ответст-
венности. 

Частнопревентивная функция уголовной ответ-
ственности выражается в том, что в случае на-
рушения виновным нормы уголовного закона уже 
к конкретному лицу применяется уголовная от-
ветственность и впоследствии определяются 
ему вид и мера уголовного наказания либо иного 
воздействия [3]. 
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Аннотация. В статье актуализируется соци-
ально-криминологическая проблема безвестно-
го исчезновения людей в современной России. 
Автором приводятся причины и условия этого 
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оптимальных мер по его профилактике. Как 
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нам выработать систему этих детерминант,
которые мы разделили на две группы: субъек-
тивные, т.е. связанные с личность пропавшего 
без вести лица, и объективные, не связанные с 
него личностью, обусловленные внешними фак-
торами. 
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and conditions of this negative social phenome-
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the author notes, the analysis of the causes and 
circumstances of the disappearance in Russia 
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счезновение людей является одной из не-
гативных событий в жизни общества и го-

сударства. Особенно сильно переживают эту 
ситуацию родственники и близкие лица исчез-
нувшего человека, сильно переживая по поводу 
произошедшего, испытывая глубокие душевное 
волнения. Эти отрицательные эмоции особенно 
усиливаются, когда человек исчезает без вести и 
нет никакой информации о его местонахожде-
нии. 

Ежегодно в России без вести исчезает большое 
количество людей, что придает данной пробле-
ме уровень федерального значения. Согласно 
официальным статистическим данным МВД Рос-
сии в 2018 г. в России без вести пропавшими 
считалось 76217 человека, при этом было най-
дено или установлено таких лиц – 33545 челове-
ка, что составило около 44 % от всех без вести 
пропавших лиц. 

Несмотря на то, что согласно данным МВД Рос-
сии в последнее время число без вести пропав-

ших лиц динамично снижается [1, 2], указанные 
статистические данные свидетельствуют о не-
прекращающейся актуальности рассматривае-
мой проблематике, особенно благодаря тому, 
что обычно 15–25 % от данных лиц составляют 
дети. Сказанное свидетельствует об особой ак-
туальности данной проблематики для современ-
ного Российского государства и общества, что 
заставляют вырабатывать достаточно эффек-
тивные меры по профилактике этого негативного 
социального явления. 

Как известно, профилактика негативных явлений 
или процессов начинается с уяснения причин и 
условий, способствующих их распространению в 
обществе, что и послужило целью настоящей 
статьи. 

Анализ причин и условий исчезновения в России 
людей без вести позволил нам выработать сис-
тему этих детерминант, которые мы разделили 
на две группы: субъективные, т.е. связанные с 
личность пропавшего без вести лица, и объек-

И 
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тивные, не связанные с него личностью, обу-
словленные внешними факторами. 

К первой группе причин и условий мы отнесли 
следующие: 

– наличие у человека психиатрического заболе-
вания, обусловливающее забывание (полностью 
или частично) персональной информации; 

– социальное одиночество личности, способст-
вующее незнанию, где находится человек, мар-
шруты его передвижения, места посещения; 

– увлечение занятиями, предполагающими оди-
ночное (или, по крайней мере, не более 3 чело-
век) нахождение в безлюдной местности (альпи-
низм, туризм, рыбалка, охота, собирание грибов 
и ягод и т.п.); 

– наличие у человека тяги к различного рода 
приключениям (особенно это проявляется чаще 
всего в подростковом возрасте), обусловливаю-
щее влечения к исследованию различных труд-
нодоступных мест (заброшенных зданий, соору-
жений, техногенных конструкций, неисследован-
ных территорий, природных объектов и т.п.), в 
которых чаще всего отсутствуют люди и теле-
коммуникационная связь в которых чаще всего 
отсутствует; 

– наличие у человека различных социальных 
фобий (например, социопатии) протестных от-
ношений к обществу или отдельным его пред-
ставителям, обусловливающих у него склонно-
сти избегать нахождения в различного рода со-
циальных ситуациях и, в целом, стремление са-
моизолироваться от социальной среды; 

– развитие у человека провокационных, эпатаж-
ных пристрастий или же переживаний по поводу 
недостатка внимания, благодаря которым они 
начинают использовать свое исчезновение в 
качестве реализации субъективного желания 
тем самым заявить или напомнить о себе, спро-
воцировать отдельных граждан или даже обще-
ство в целом испытывать переживание за него, 
вызвать у них чувство вины и иные эмоции, тем 
самым «наказав» их на то, что они не уделяли 
должного внимания его персоне; 

– не знание человеком даже наиболее важных 
основ техники безопасности (например, попада-
ние в технологическое оборудование, способное 
лишить жизни человека), отсутствие элементар-
ных навыков ориентирования на местности; 

– недостаточное физическое развитие человека, 
исключающее возможность справиться с воз-
никшей опасностью (например, невозможность 
противостоять нападению дикого зверя, превоз-
мочь быстрое течение реки и т.п.); 

– злоупотребление опьяняющими или одурмани-
вающими продуктами или веществами, благода-
ря специфическим действиям которым на психи-
ку человека он теряет ориентацию на местности 
и может оказаться в неизвестном для него месте; 

– отсутствие у человека достаточно хорошо раз-
витого инстинкта самосохранения, в силу чего он 
небрежно относится к самому себе, к своей жиз-
ни, не рассчитывает когда это необходимо свои 
силы для преодоления препятствий (например, 
когда человек не раздумывая переплывает реку 
с быстрым течением, пытается протий по шаткой 
конструкции и т.п.); 

– возникновение у человека суицидальных мыс-
лей в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств, которые он не имеет возможности пре-
одолеть (например, возникновение крупного де-
нежного долга, крайне негативного отношения к 
жизни, неразделенности в отношениях, которым 
человек придавал большое значение (в частно-
сти, любви, дружбы)); 

– возникновение потребности скрыться от госу-
дарства и общества по причине личной заинте-
ресованности (например, став виновником пре-
ступного деяния, умышленное взятие кредита в 
крупном и особо крупном размере с последую-
щим нежеланием его возвращать). 

Ко второй группе причин и условий были отнесе-
ны следующие: 

– плохое обращение с человеком в месте его 
нахождения в силу чего он сбегает оттуда иногда 
в неизвестном направлении (например, с несо-
вершеннолетними в семье или местах их нахож-
дения (детские дома, интернаты), солдатами 
срочной службы в воинских частях, осужденны-
ми в исправительных учреждениях); 

– численность и плотность проживания людей в 
населенном пункте (здесь негативную динамику 
для исчезновения человека без вести обеспечи-
вает как большая численность и плотность про-
живания людей в данном пункте, позволяющая 
«раствориться» человеку в общей массе его жи-
телей, так и наоборот, небольшая численность 
населения, благодаря которой отсутствует дос-
таточное число людских ресурсов для осуществ-
ления поисковых мероприятий); 

– занятие человека деятельностью, способной 
вызвать негативную реакцию у отдельных пред-
ставителей общества (например, общественная 
деятельность, протестная деятельность, дея-
тельность по борьбе с негативными проявле-
ниями властных полномочий (борьба с коррупци-
ей) и т.д.), обусловливающее желание принять 
любые меры, чтобы избавиться от этого человека; 

– преступная деятельность, направленная на 
похищение людей в целях наживы, посредством 
установления выкупа за их освобождение; 

– появление и развитие у некоторых людей на-
клонностей (например, фетишистских) по лично-
му обладанию определенным человеком или 
группой людей, а также использованию рабского 
труда, что обусловливает тайное похищение 
людей и насильное их удержание; 

– природные и техногенные катастрофы, воен-
ные конфликты, заставляющие людей быстро и 
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не раздумывая покидать место своего пребыва-
ния или жительства, иногда в неизвестном на-
правлении; 

– отсутствие достаточных профессиональных 
навыков служителей правопорядка и необходи-
мого обеспечения правоохранительных органов 
для нахождения без вести исчезнувших граждан 
[3, 4]. 

Изложенные в настоящей статье причины и ус-
ловия безвестного исчезновения людей позво-
лят повысить эффективность профилактики это-
го негативного социального вяления в России, а 
также выработки наиболее результативных мер 
по раскрытию и расследованию исчезновения 
российских граждан без вести. 
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очти 20 лет назад в Декларации тысячеле-
тия ООН были сформулированы глобаль-

ные приоритеты в области развития1. В 2015 
году ООН приняла стратегический документ 
«Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», в котором она под-
твердила приверженность указанным приорите-
там, а также определила рассчитанный на пер-
спективу набор из универсальных ориентирован-
ных на преобразования 17 целей и 169 задач. В их 
числе: 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15014 
«Эффективность правового регулирования процессов 
формирования «зоны знаний» интеграционных объе-
динений государств (на примере сравнительно-
правового исследования ЕС и ЕАЭС)». 

– наращивание технологического потенциала 
экономики во всех странах путем государствен-
ного и частногофинансирования научных иссле-
дований и разработок;  

– создание механизма содействия развитию тех-
нологий, который основывается на многосторон-
нем сотрудничестве между государствами, граж-
данским обществом, частным сектором, научным 
сообществом, структурами ООН и другими заин-
тересованными сторонами. 

Претворение в жизнь Повестки дня в области 
устойчивого развития осуществляется в услови-
ях перехода современного общества к четвертому 
технологическому укладу – «Индустрии 4.0», фун-
даментальным признаком которого является 
доминирующая роль знаний и соответственно, 

П 
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наиболее «знаниеемких» цифровых технологий 
[6, с. 1–22; 10, с. 12]. Опережающая цифровиза-
ция социальных, в частности, экономических, 
процессов рассматривается представителями 
экономической науки в качестве технологической 
основы «реиндустриализации». Так, по убежде-
нию ученых, «реиндустриализация» российской 
экономики на новой технологической основе, 
предполагает, что в качестве основы реиндуст-
риализации будут выступать технологии сле-
дующего уровня знаниеемкости. Сегодня их на-
зывают высокими технологиями» [1, с. 5–13; 3,                      
с. 16–24]. В программе устойчивого развития 
«распространение информационно-коммуника-
ционных технологий и глобальное взаимное под-
ключение сетей» обозначены среди ключевых 
задач, поскольку они «открывают огромные воз-
можности для ускорения человеческого прогрес-
са, преодоления «цифрового разрыва» и фор-
мирования общества, основанного на знаниях» 
[4]. 

Субъекты экономической деятельности сегодня 
используют широкий спектр цифровых техноло-
гий, способных принести значительные экономи-
ческие результаты. Хотя каждый из технологиче-
ских укладов характеризуется кластером типич-
ных технологий, перечень последних варьирует-
ся. Применительно к «Индустрии 4.0», наиболее 
часто упоминаются: аналитика больших данных; 
блокчейн; интернет вещей; 3D-печать; робото-
техника; сенсорика; дополненная реальность; 
искусственный интеллект и облачные вычисле-
ния.  

Вместе с тем, государства, а также интеграцион-
ные объединения государств констатируют на-
личие взаимозависимости между устойчивым 
развитием, цифровизацией и другими процесса-
ми, протекающими в экономической и социаль-
ной областях, в том числе в сфере политики и 
права [2, с. 95–101]. В Аддис-Абебской програм-
ме действий Третьей международной конферен-
ции по финансированию развития отмечает-
ся,что «наряду с наращиванием потенциала в 
областях науки, техники, инноваций» необходи-
мо совершенствовать правовые условия устой-
чивого развития, к которым относятся: верховен-
ство права на национальном и международном 
уровне; гарантии основных прав и свобод; ста-
бильная нормативно-правовая и договорная ос-
нова [5]. Так, страны Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) определи-
ли, что в целях получения максимальных пре-
имуществ от цифровой трансформации для ин-
новаций, роста экономики и социального про-
цветания необходимо сосредоточить усилия на 
разработке всестороннего политико-правового 
подхода к растущей экосистеме цифровых тех-
нологий, уделяющего преимущественное внима-
ние капиталу, основанному на знаниях, и анали-
зу данных [11]. 

В координации со стратегией устойчивого разви-
тияинтеграционные объединения государств, 
такие как ЕС и ЕАЭС, сформулировали и утвер-
дили цифровые повестки дня. Наряду с про-
граммами исследований и инноваций, цифровые 
повестки дня являются основополагающими 

юридическими документами, регламентирующи-
ми развертывание «цифровых пространств», 
совместимых и гармонизированных с «простран-
ствами знаний» в названных интеграционных 
объединениях. В цифровых повестках дня нахо-
дят отражение как глобальные и универсально 
применимые правовые подходы к цифровому 
взаимодействию, которых придерживаются госу-
дарства в рамках интеграционных объединений, 
так и сформулированные ООН принципы, в со-
ответствии с которыми «цели и задачи в области 
устойчивого развития обеспечивают учет разли-
чий в национальных реалиях, возможностях и 
уровнях развития и уважение национальных 
стратегий и приоритетов» [4].  

В Европейском Союзе стимулирование создания 
прорывных «знанеемких» технологий основано 
на Лиссабонской стратегии (Lisbon Strategy), а 
также Стратегии «Европа – 2020» (Europe 2020 
Strategy), в которых научные исследования, ин-
новации и «открытый доступ к знаниям» в рам-
ках всего Евросоюза характеризуются как актив-
ные факторы укрепления конкурентоспособности 
ЕС и государств – его членов]. В этой связи в 
программе «Горизонт 2020» («Horizon 2020») 
поставлена задача интенсивного продвижения 
технологий, открытий и перспективных разрабо-
ток из научных организаций и лабораторий на 
рынок [9]. Названным стратегическим докумен-
там корреспондирует правовая модель Европей-
ского исследовательского пространства 
(European Research Area (ERA) – единой иссле-
довательской среды, охватывающей внутренний 
рынок ЕС и «открытой миру». Приоритетами 
ERA являются: 

– эффективные национальные исследователь-
ские системы; 

– транснациональное сотрудничество, включая 
«совместное решение грандиозных задач» и 
«исследовательскую инфраструктуру»;  

– открытый рынок труда для исследователей; 
оптимальное распространение и передача науч-
ных знаний, включая «свободный доступ» к зна-
ниям;  

– международное сотрудничество и ряд других.  

В Докладе о функционировании ERA в 2016–
2018 годы наряду с достигнутым прогрессом, тем 
не менее, отмечается его замедление вследст-
вие значительных различий между странами, что 
свидетельствует о необходимости совместных 
усилий на всех уровнях, включая согласование 
правовых подходов к реформированию нацио-
нальных научно-исследовательских систем [7]. В 
этой связи следующий стратегический документ 
ЕС «Horizon Europe» (2021–2027 г.) содержит 
особый компонент, призванный содействовать 
укреплению ERA. 

В развитие лиссабонской стратегии программа 
«Цифровая повестка дня для Европы» («Digital 
Agenda for Europe» (DAE) была задумана как 
одна из флагманских инициатив стратегии «Ев-
ропа 2020». Она определяет ключевую стимули-
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рующую роль, которую играет использование 
инфокоммуникационных технологий в реализа-
ции задач стратегии «Европа – 2020». В целях 
формирования открытой и безопасной цифровой 
среды цифровая стратегия единого рынка пре-
дусматривает обеспечение лучшего доступа по-
требителей и предприятий к цифровым товарам 
и услугам по всей Европе; создание оптималь-
ных условий для увеличения потенциала цифро-
вой экономики путем развития цифровых навы-
ков и высокопроизводительных вычислений, 
оцифровки промышленности и услуг, развития 
искусственного интеллекта и модернизации го-
сударственных услуг.  

В 2015 году Европейская комиссия дала старт 
цифровому единому рынку и обозначила основ-
ные законодательные предложения, которые 
относятся к стимулированию электронной тор-
говли, авторскому праву, аудиовизуальным 
средствам, телекоммуникациям, гармонизации 
цифровых прав, конфиденциальности и кибер-
безопасности.  

В соответствии со «Стратегией цифрового еди-
ного рынка для Европы» и программой «Гори-
зонт 2020», Европейская комиссия объявила о 
разработке «Европейского открытого научного 
облака» («European Open Science Cloud» (EOSC)) – 
виртуального общего пространства, создаваемо-
го в качестве единой среды для размещения и 
обработки исследовательских данных из разных 
источников в целях поддержки науки в ЕС. Ини-
циатива объединит существующие и будущие 
инфраструктуры данных, предлагая безопасный 
и беспрепятственный доступ к европейским ис-
следованиям. Комиссия приняла 14 марта 2018 
года дорожную карту внедрения «Европейского 
открытого научного облака». Дорожная карта 
содержит шесть направлений развертывания 
EOSC: а) архитектуру, б) данные, в) услуги,                   
г) доступ и интерфейсы, д) правила и е) управ-
ление. Внедрение EOSC принадлежит к числу 
политико-правовых приоритетов для европей-
ских исследований и инноваций [8].  

Европейская комиссия также приняла в январе 
2017 года программу «Построения европейской 
экономики данных», которая предполагает, в 
частности, разработку регулирования доступа к 
данным и их передачи. 

В соответствии с новейшими решениями евро-
пейских законодателей, завершение формиро-
вания цифрового единого рынка и расширение 
пространства знаний потребует дополнительных 
инвестиций. ЕС создает новую программу 
«Цифровая Европа», которая будет инициирова-
на в 2021 году и предоставит финансирование 
проектамв таких областях как: суперкомпьютеры, 
искусственный интеллект, кибербезопасность, 
передовые цифровые навыки и обеспечение 
широкого использования цифровых технологий в 
экономике и обществе. Программа также укреп-
ляет сеть цифровых инновационных центров, 
обеспечивающих доступ к технологическому 
опыту для предприятий, в частности малых и 
средних предприятий и органов государственно-
го управления. Цифровая Европа будет допол-

нять другие программы, поддерживающие циф-
ровую трансформацию, такие как Горизонт Ев-
ропы 2021–2027 г. (Horizon Europe). 

В Евразийском экономическом союзе правовой 
механизм формирования единого цифрового 
пространства основан на положениях Договора о 
ЕАЭС от 29.05.2014 г, включая «Протокол об 
информационно-коммуникационных технологиях 
и информационном взаимодействии в рамках 
ЕАЭС». В Договоре, акцентирована поддержка 
научного и инновационного развития в ЕАЭС, 
проведение совместных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ и создание 
высокотехнологичных производств. В интересах 
промышленного сотрудничества намечено ис-
пользование технологических и информацион-
ных ресурсов и систем, в первую очередь – ин-
тегрированной информационной системы Сою-
за. 

Правовое регулирование в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в ЕАЭС отвечает глобальному тренду, в соот-
ветствии с которым интеграционные объедине-
ния государств, в том числе Европейский союз, 
как отмечалось выше, сформулировали и утвер-
дили в нормативных правовых актах свои пове-
стки перехода к цифровой экономике и создания 
цифровых пространств. 

Соответствующая повестка ЕАЭС, определив-
шая спектр насущных для Союза вопросов циф-
ровой трансформации в условиях интеграции и 
усиления единого экономического пространст-
ва,утверждена решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 26 декабря 2016 г. «О 
формировании цифровой повестки Евразийского 
экономического союза». Цифровая повестка 
осуществляется в областях экономического со-
трудничества, установленных в Договоре о                                  
ЕАЭС. Целями цифровой повестки являются:  

– ускоренный переход экономик государств-
членов ЕАЭС к новому технологическому укладу 
как ответ на глобальные вызовы цифровой 
трансформации;  

– обеспечение устойчивого развития и качест-
венного экономического роста;  

– формирование новых отраслей и рынков сбыта; 

– развитие трудовых ресурсов и создание инно-
вационных рабочих мест; 

– синхронизация цифровых преобразований и 
обновление механизмов, в том числе правовых, 
интеграционного сотрудничества в Союзе.  

Цифровая повестка нацелена на реализацию в 
рамках единого экономического пространства 
Союза сценария «Собственный центр силы», 
обозначенного в «Основных направлениях эко-
номического развития ЕАЭС».  

В среднесрочном стратегическом документе 
«Основные направления реализации цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 года», утвержденном 
Решением Высшего Евразийского экономическо-
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го совета от 11 октября 2017 г. № 12, установле-
ны принципы, задачи и механизмы сотрудниче-
ства государств-членов по вопросам цифровой 
повестки. Данный нормативный документ дает 
определение цифрового пространства ЕАЭС, 
характерными признаками которого является 
интеграция цифровых процессов, средств циф-
рового взаимодействия, информационных ре-
сурсов, а также цифровых инфраструктур, на 
основе правовых и организационных норм. В 
качестве приоритетных инициатив, осуществле-
ние которых планируется в рамках ЕАЭС в соот-
ветствии с цифровой повесткой до 2025 года, 
обозначены: 

1) цифровое отслеживаниеперемещения про-
дукции, товаров, услуг и цифровых активов; 

2) цифровая торговля;  

3) цифровые транспортные коридоры;  

4) цифровая промышленная кооперация;  

5) соглашение об обороте данных и ряд других. 

Юридические и организационные механизмы 
реализации проектов в рамках цифровой повест-
ки, утвержденные Решением Евразийского меж-
правительственного совета от 1 февраля 2019 г. 
№ 1, включают порядок подготовки, выполнения 
и мониторинга, а также функциональную струк-
туру осуществления таких проектов. Проект реа-
лизуется, если он одобрен всеми государствами-
членами ЕАЭС и при условии участия в нем не 
менее 3 государств-членов.  

В соответствии с «Основными направлениями 
реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 
года», а также «Основными направлениями про-
мышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС», 
начато внедрение проекта «Евразийская сеть 
промышленной кооперации, субконтрактации и 
трансфера технологий», в котором участвуют 
все государства – члены ЕАЭС. Ключевыми за-
дачами проекта являются: создание цифровой 
экосистемы для обеспечения взаимодействия 
хозяйствующих субъектов государств – членов 
ЕАЭС, преодоление цифрового разрыва, активи-
зация участия бизнеса в мероприятиях цифро-
вой повестки, а также развитие благоприятной 
деловой среды. 

В Евразийском союзе намечен переход от тра-
диционных форм сотрудничества хозяйствую-

щих субъектов в сфере разработки, производст-
ва и сервисного обслуживания промышленной 
продукции и оказания услуг к взаимодействию с 
использованием цифровых платформ. Норма-
тивными документами ЕАЭС предусмотрена 
«евразийская цифровая платформа», представ-
ляющая собой совокупность средств, поддержи-
вающих возможность использования цифровых 
процессов, ресурсов и сервисов, в том числе, в 
области промышленной кооперации, значитель-
ным количеством хозяйствующих субъектов и 
обеспечивающих возможность их «бесшовного» 
взаимодействия. Цифровая трансформация 
промышленности, а также промышленного со-
трудничества осуществляется с использовани-
ем, как евразийской цифровой платформы, так и 
сервисов интегрированной информационной 
системы Союза во взаимодействии с евразий-
ской сетью промышленной кооперации и субкон-
трактации, евразийской сетью трансфера техно-
логий и евразийскими технологическими плат-
формами. Намечено также провести интеграцию 
евразийской цифровой платформы с цифровыми 
платформами, реализующими задачи цифровой 
торговли, цифровой логистики и цифровых 
транспортных коридоров в Союзе.  

Программы и проекты цифровой повестки ЕАЭС 
проводятся в жизнь в контексте совершенство-
вания права Союза в связи с тенденциями гло-
бальной цифровой трансформации, а также гар-
монизации законодательства государств-членов 
и конструирования сопоставимого правового 
регулирования в данной сфере. Так, например, 
осуществляется разработка универсальной пра-
вовой конструкции трансграничного пространст-
ва доверия, предусмотренного Договором о                    
ЕАЭС.  

Вместе с тем, учитываются национальные инте-
ресы и особенности регулирования секторов 
экономики в рамках цифровой повестки каждого 
из государств-членов. Принимается во внимание 
степень развитостинациональной экономики и 
рынка, а также технологическая специфика циф-
ровой инфраструктуры. Кроме того, учитываются 
обязательства государств-членов по междуна-
родным договорам с третьими странами. Госу-
дарства-члены самостоятельно разрабатывают, 
формулируют и осуществляют национальную 
политику в области цифровизации экономики, 
включая национальные мероприятия по реали-
зации цифровой повестки. 
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последние годы российский уголовный за-
кон (УК РФ [1]) подвергается уже привыч-

ным перманентным изменениям. Всего за                      
22 года действия УК РФ было издано уже 237 (!) 
законов о внесении и изменении в этот акт, и уже 
остались единицы статей УК РФ, не подвергну-
тых коррективам. На большинство новелл УК РФ 
в российском обществе мало обращается вни-
мания ввиду их многочисленности. Среди немно-
гих из них, вызвавших повышенный резонанс, 
следует отметить президентскую инициативу о 
введении уголовной ответственности за лидер-
ство в преступном сообществе (преступной ор-
ганизации), в частности, предлагалось ввести 
новый состав преступления – «занятие высшего 
положения в преступной иерархии», и эта ини-
циатива реализована в виде очередного закона 
об изменениях и дополнениях уголовного закона 
(ст. 210.1 УК РФ) [2]. Такая реакция обусловлена, 
с одной стороны, ожиданиями общества более 
эффективных результатов в сфере противодей-
ствия организованной преступности, а с другой 

стороны, неоднозначностью содержания самого 
законопроекта (теперь уже закона). Его оценоч-
ная характеристика, на наш взгляд, будет более 
полной, если выявить основные тенденции раз-
вития ответственности за организацию и участие 
в преступных сообществах (преступных органи-
зациях) в истории уголовного права России. 

Прежде всего, необходимо отметить, что дейст-
вующая до указанных изменений формулировка 
состава преступления по ст. 210 УК РФ – «орга-
низация преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней)» – ранее, в 
предыдущих уголовных кодексах нашей страны, 
не применялась. Но это не значит, что данный 
состав преступления появился на пустом месте – 
он, как и всякое другое социальное явление, 
имеет свои истоки. Отсчёт целесообразно начи-
нать с периода, когда в России появилось пол-
ноценное систематизированное уголовное зако-
нодательство – с тем, чтобы сравнение в разные 
исторические эпохи было более корректным, то 
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есть, с момента издания Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Предвари-
тельно ещё отметим, что организация преступ-
ного сообщества согласно ст. 35 УК РФ относит-
ся к особо тяжким преступлениям, а само пре-
ступное сообщество (преступная организация) 
является самым общественно опасным видом 
преступного соучастия (после группы лиц, груп-
пы лиц по предварительному сговору и органи-
зованной группы). В уголовном законе этот со-
став преступления отнесён к преступлениям 
против общественной безопасности. Обращает 
на себя внимание, что само по себе создание 
преступной группы лиц по предварительном сго-
вору и преступной организованной группы, в от-
личие от создания преступного сообщества, не 
является преступлением. 

В уголовном праве Российской империи преду-
сматривался такой вид соучастия в совершении 
преступлений, как «шайка» (преступное «обще-
ство», «сообщество»). Довольно подробно в то 
время исследовал данный вид соучастия про-
фессор и декан юрфака Варшавского универси-
тета С.М. Будзинский, который полагал, что шай-
ка – вид преступного сообщества, которое отли-
чается общеуголовной целеустремлённостью, а 
также очевидной организационной устойчиво-
стью. Этим учёным были обозначены признаки, 
которые сегодня охватываются понятием спло-
чённости преступной группы и целью преступной 
деятельности. В этом контексте учёный следую-
щим образом раскрывал понятие шайки: «Шайка 
есть союз, составленный для совершения напе-
рёд неопределённых одного рода или разных 
родов преступлений. Шайка стремится образо-
вать отдельный организм, государство в госу-
дарстве. Она представляет известную аналогию 
с государством:  

– она имеет организацию власти, общий инте-
рес, иногда даже свой общий язык. Шайка есть 
тайное учреждение для борьбы с общественным 
порядком;  

– она – источник непрерывного ряда преступле-
ний. Шайка есть заговор без подробно постав-
ленной цели. Деятельность её получает харак-
тер заговора, когда члены шайки сговариваются 
для совершения данного преступления.  

Действующее законодательство употребляет 
слово шайка (здесь и далее курсив в цитатах 
наш – И.У.) и для названия скопа преступников с 
намерением совершить одно только преступле-
ние. Наказуемо само образование шайки, хотя 
бы и не было совершения или даже покушения 
на преступление… В заговоре и шайке наиболее 
виновны основатели и предводители. Как и в 
других видах участия, так и в заговоре и шайке, 
кроме физических виновников, могут существо-
вать умственные виновники и пособники» [3,                     
с. 221–222].  

С.М. Будзинский, на наш взгляд, первым в оте-
чественной теории уголовного права дал столь 
подробное, системное и достаточно чёткое тол-
кование института шайки, в связи с чем, мы и 
считали целесообразным привести относительно 

объёмную выдержку из его труда (у этого автора 
имеются также интересные мысли о шайке как 
виде соучастия с точки зрения сравнительного 
правоведения, но мы этот аспект здесь не рас-
сматриваем). В свою очередь, известный рус-
ский криминалист периода поздней империи и 
государственный деятель Н.С. Таганцев указы-
вал на то, что «существо шайки заключается в 
постоянном характере сообщества, в обращении 
членами шайки преступной их деятельности как 
бы в ремесло» [4, с. 17]. В другой работе «Шай-
ка, как особая преступная группа», определялась 
Н.С. Таганцевым следующим образом: «Шайкой 
признается соглашение нескольких лиц на со-
вершение нескольких определенных или неоп-
ределённых, однородных, разнородных преступ-
ных деяний. Существо шайки заключается в по-
стоянном характере сообщества, в обращении 
членами шайки преступной деятельности в ре-
месло» [5, с. 106–107].  

Такой подход станет доминирующим в характе-
ристике наиболее общественно опасного вида 
соучастия в преступлении. Он же предопределил 
и позицию имперского законодателя при разра-
ботке и принятии уголовных законов. Так, в упо-
мянутом Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных (мы рассматриваем этот закон в 
редакции 1885 г. [6]) указанный вид преступной 
активности был, в первую очередь, связан с 
юридическим термином «участие в преступле-
нии» (Раздел I. Отд. III), выступавшим «как родо-
вое понятие» преступного соучастия. И прежде 
всего, закон требовал выяснения того, соверше-
но ли преступление по предварительному со-
глашению (сговору) или без такового (ст. 11). 
Вопросы соучастия в преступлении и ответст-
венности соучастников регулировались статьями 
11–15 и 117–128 Уложения и, при обычном по-
рядке судопроизводства, обязательно выноси-
лись на решение присяжных заседателей. В со-
ответствие с указанным порядком, в случае на-
личия предварительного соглашения, законом 
далее различались зачинщики, сообщники, под-
стрекатели (подговорщики) и пособники (ст. 13). 
Однако в любом случае, при наличии сговора 
двух и более лиц, каждое из них несло ответст-
венность за преступление в целом, и такое со-
участие именовалось «шайкой». Помимо этого, 
среди лиц, причастных («прикосновенных») к 
преступлению, хотя и не участвовавших в нем, 
различались попустители, укрыватели и недоно-
сители (ст. 14).  

Законодатель учитывал, что сорганизовавшаяся 
группа, с одной стороны, могла совершать са-
мые различные преступления (в т.ч. ненасильст-
венного характера), а с другой стороны - харак-
теризоваться различным уровнем сплочённости 
и приверженности преступным намерениям. При 
этом в ст. 922 определялось, что «за составле-
ние злонамеренных шаек и вступление в оные, 
виновные подвергаются, смотря по цели состав-
ления шайки, наказаниям, в нижеследующих 
статьях определенных…» [6]. И далее указыва-
лось несколько групп преступлений и ответст-
венность за создание шайки (общества) для их 
совершения. В частности, по ст. 923 наиболее 
жёстко наказывалось «составление общества 
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для преступлений государственных», а равно и 
«вступление в оное с знанием о цели его», а 
также за недонесение о таком обществе (ответ-
ственность как за совершение государственного 
преступления). Согласно ст. 924 для организо-
вавших шайку для «учинения» наиболее тяжких 
общеуголовных преступлений (разбои, поджоги, 
фальшивомонетничество и др.), даже если шай-
ка не совершила никакого преступления, преду-
сматривалось наказание в виде каторжных работ 
до 6 лет. Участие в такой шайке и недонесение о 
таковой наказывалось мягче (ссылка на поселе-
ние и житье, отдаче в арестантские отделения). 
Особый интерес представляет ст. 926, где ука-
зывается, что наказанию подвергается «основа-
тель и начальник шайки или сообщества» (по-
мимо членов шайки, которые несли ответствен-
ность как за участие в таковой, так и за совер-
шенные шайкой преступления), созданных для 
противозаконного провоза спиртных напитков, 
провоза контрабанды и вообще для производст-
ва запрещённой торговли, запрещённой игры, 
для подкупа чиновников. Тогда наказание для 
такого «начальника» было сравнительно мягким – 
таким же, как, согласно ст. 925, за «составле-
ние» шаек для совершения краж, мошенничест-
ва «делания» фальшивых документов (исключая 
государственные бумаги): ссылка на житье или 
отдача в арестантские отделения. Обращает на 
себя внимание, что законодатель только один 
раз использует термин «основатель и начальник 
шайки или сообщества».  

Аналогичный в целом подход наблюдается в 
Уголовном уложении 1903 г. [7] Так, в общей 
части Уложения (глава первая «О преступных 
деяниях и наказаниях вообще) в отделении пя-
том («О видах виновности») регулируется инсти-
тут соучастия в совершении преступления, где, в 
частности, в ст. 52 указывается: «Участие в со-
обществе для учинения тяжкого преступления 
или преступления или в шайке, составившейся 
для учинения нескольких тяжких преступлений 
или преступлений, наказывается в случаях, осо-
бо законом указанных» [7]. Один из таких случа-
ев отрегулирован в ст. 279, где говорится об от-
ветственности за участие в шайке, составившей-
ся для фальшивомонетничества, воровства, 
разбоев, вымогательства, мошенничества, по-
вреждения чужого имущества, хранения и сбыта 
имущества, добытого заведомо посредством 
преступного деяния, «водворения» контрабанды. 
В этом Уложении законодатель, с одной сторо-
ны, некоторым образом обобщил (сократив) со-
ответствующие уголовно-правовые нормы Уло-
жения 1845 г. (в ред. 1885 г.), а с другой стороны, 
не стал акцентировать внимание на ответствен-
ности руководителя преступной организации. Но 
общим для Уложений 1845 г. (в ред. 1885 г.). и 
1903 г. являлось то, что самостоятельный состав 
преступления в виде создания преступной орга-
низации не предусматривался, а ответствен-
ность руководителя преступной организации в 
Уложении 1903 г. не выделялась. 

После революции 1917 г. советский законода-
тель в первых уголовных кодексах (1922 и                          
1926 гг.) также усиливал уголовную ответствен-
ность, если преступление было совершено в 

соучастии. Так, в ст. 47 УК РСФСР 1926 г. [8] 
совершение преступления группой относилось к 
отягчающему обстоятельству. При этом нужно 
иметь ввиду высокую степень политизации пер-
вых уголовных законов советской власти. Так, в 
ст. 58-3 – 59.6 этого кодекса определялась от-
ветственность «за участие в организации», дей-
ствующей, если обобщить, «в контрреволюцион-
ных целях» и «в направлении помощи междуна-
родной буржуазии», и, соответственно, эти пре-
ступления являлись государственными («контр-
революционными»). Наказание было жёстким: 
расстрел, при смягчающих обстоятельствах – 
лишение свободе не ниже трёх лет, а также 
конфискация имущества. Помимо этого, законо-
датель в ст. 59.4 выделяет преступление в виде 
«организации и участия в бандах (вооружённых 
шайках)», причём, ответственность за такое пре-
ступление (расстрел, лишение свободы не ниже 
трёх лет, конфискация имущества), относимое к 
преступлениям против порядка управления, на-
ступала, независимо от того, имели место ре-
альные убийства или ограбления. Вместе с тем, 
самостоятельного состава преступления в виде 
создания преступной организации (сообщества) 
и/или участия в таковой не было и в целом со-
ветский законодатель в этом акте не обозначает 
преступности как разновидности противозакон-
ного ремесла, и тем более не выделяется ответ-
ственность лидеров преступных групп. Очевид-
но, такой подход был обусловлен необходимо-
стью сбить волну насильственной преступности, 
и прежде всего бандитизма, которая возникла в 
результате революционного кризиса и граждан-
ской войны.  

В дальнейшем, однако, советский законодатель 
так и не ввёл в уголовное законодательство 
нормы об ответственности за самостоятельный 
состав преступления – создание преступной ор-
ганизации (сообщества) и участие в таковой. Но 
теперь уже мотивация, на наш взгляд, была 
иной, а именно советская правящая элита по 
политико-идеологическим соображениям не до-
пускала даже возможности организованной пре-
ступности в советском обществе, которое строи-
ло коммунизм и в котором преступность, соглас-
но марксистко-ленинским канонам, постепенно 
вообще должна была исчезнуть. Поэтому орга-
низованная преступность предусматривалась 
только в узких рамках – применительно к госу-
дарственным преступлениям и бандитизму. Это 
касалось также и УК РСФСР 1960 г. [9], где в 
Общей части самый опасный вид соучастия был 
определен как «организованная группа», совер-
шение преступления в составе которой явля-
лось, согласно ст. 39, отягчающим обстоятель-
ством, а организованная преступность выделя-
лась только для двух составов государственных 
преступлений: «организационная деятельность, 
направленная к совершению особо опасных го-
сударственных преступлений, а равно участие в 
антисоветской организации» (ст. 72) и бандитизм 
(ст. 77). Была также определена ответственность 
за недонесение об этих преступлениях. Следует 
заметить, что диспозиции указанных статей УК 
РСФСР 1960 г. оставались неизменными до при-
нятия УК РФ 1996 г. А в 1995 г. уже российский 
законодатель ввёл новый состав преступления, 
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связанной с организованной преступностью – 
«организация или участие в незаконных воору-
жённых формированиях» (ст. 77.2 УК РСФСР), 
что отражало сложную обстановку в Чеченской 
республике (наказание – лишение свободы на 
срок до восьми лет). 

При этом объективная сторона бандитизма как 
разновидности организованной преступности в 
УК РСФСР 1960 г. была изложена, как нам пред-
ставляется, не совсем удачно, так как она была 
сформулирована таким образом, что дала осно-
вания для диаметрально противоположных как 
доктринальных суждений, так и судебных толко-
ваний. Суть противоречий представляется до-
вольно существенной и заключалась в том, сле-
дует ли, помимо собственно бандитизма, вме-
нять участникам бандитских нападений также 
ответственность и за совершенные бандой пре-
ступления, или же ответственности за бандитизм 
достаточно, поскольку она охватывает собой все 
другие совершаемые преступления. Этот вопрос 
имел такую развилку в значительной степени 
потому, что наказание в виде лишения свободы 
(если не назначалась смертная казнь) по дейст-
вовавшему тогда уголовному закону не могло 
превышать пятнадцати лет, независимо от коли-
чества и тяжести совершенных деяний. В част-
ности, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 23 октября 1959 г. в разъяснении 
по данному вопросу отмечалось следующее: 
«суды не всегда единообразно квалифицируют 
отдельные преступления: убийство, хищение 
государственного и общественного имущества и 
др., совершенные бандой. Некоторые суды пра-
вильно применяют в таких случаях правила о 
совокупности, а другие исходят из того, что все 
эти преступления полностью охватываются ст. 
14 Закона об уголовной ответственности за го-
сударственные преступления и что дополни-
тельной квалификации этих преступлений не 
требуется» [10]. На доктринальном уровне такую 
позицию поддерживала, в частности, Н.Ф. Куз-
нецова, акцентировавшая внимание на том, что, 
поскольку бандитизм представляет собой слож-
ное составное преступление, то и ответствен-
ность за его совершение должна быть интегра-
тивной (не случайно эта ответственность пред-
полагает очень строгое наказание) [11, с. 117-
119]. Причём, эта позиция была доминирующей. 
Но тот же Верховный Суд СССР буквально через 
два с половиной года принял решение по кон-
кретному уголовному делу, в котором, среди 
прочего, сделал разъяснение по рассматривае-
мому вопросу, отметив, что совершенные бан-
дой ряда преступлений (хищение чужого имуще-
ства, насильственные действия в отношении 
физических лиц, включая убийство, и незаконное 
хранение и ношение оружия) вполне охватыва-
ются составом бандитизма, в связи с чем, до-
полнительной квалификации указанные престу-
пления не требуют (кроме случаев, когда во 
время нападений совершены другие деяния, по 
своим признакам подпадающие под состав бо-
лее тяжкого преступления, чем бандитизм) [12]. 
Указанное противоречие ещё не потеряло своей 
актуальности. 

Между тем, отсутствие в советском уголовном 
законе ответственности за организованную пре-

ступность не означает, что таковой не было. В 
период «застоя» стало ясно, что идея построе-
ния коммунистического общества не осуществи-
ма, общественные интересы перестали быть 
приоритетом в жизненной позиции многих (оче-
видно, большинства) советских граждан, обще-
ственная (государственная) собственность стала 
соблазнительным объектом для тех, кто готов 
был поживиться чужим добром, попирая мо-
ральные принципы и нормы закона. А такой соб-
ственностью управляли вполне конкретные люди 
(директора заводов, фабрик, цехов, магазинов, 
их окружение и т.д.), и эта собственность распо-
лагалась на вполне конкретной территории, ко-
торая также управлялась конкретными людьми 
(местные исполкомовские и партийные «това-
рищи», прокуроры, судьи, милиционеры и т.д.) 
где орудовали вполне конкретные криминальные 
авторитеты. На каком-то этапе развития СССР 
(очевидно, в1970-е гг.) интересы указанных групп 
лиц по своему обогащению за счёт государст-
венных ресурсов стали активно сближаться. А в 
1988 г. в «Литературной газете» появились две 
публикации Ю.П. Щекочихина, основу которых 
составили интервью с сотрудником НИИ МВД 
СССР А.И. Гуровым, и в наиболее известной 
статье «Лев прыгнул» [13] этот специалист по 
проблемам с организованной преступностью 
открытым текстом сказал то, в чем официальные 
советские власти долго не решались признаться – 
в стране уже давно действуют мафиозные струк-
туры, в частности, он отмечал: «Корейко вышел 
из подполья! Те, кто раньше стеснялся своих 
законных миллионов, начали открыто их вкла-
дывать в «Мерседесы», в бриллиантовые колье, 
в особняки, которые возводили уже у всех на 
виду ... Все больше и больше денег из госбюд-
жета начало перекачиваться в частные руки. 
Способов было много, но основной – создание 
подпольных цехов и даже фабрик, через кото-
рые началась перекачка государственных сырь-
евых ресурсов. Появились и «цеховики» – пре-
ступники в белых воротничках. И как реакция на 
появление теневой экономики – резкая активи-
зация «профессионального» преступного мира… 
преступные организации распространены, преж-
де всего, во всех южных регионах… Конечно, 
Москва и Ленинград, отмечены преступные ор-
ганизации (но на более низком уровне) в Тамбо-
ве, Пензе, Ярославле, Перми... Сейчас в пре-
ступной среде стало престижным брать под свой 
контроль маленькие города. В Московской об-
ласти это Балашиха, Люберцы, Пушкино, Орехо-
во-Зуево» [13]. 

Появление в УК РФ ст. 210 как раз отражает это 
явление, при этом, ввиду долгого непризнания 
этой проблемы, уже было потеряно много вре-
мени, в результате борьба с организованной 
преступностью испытывает большие трудности: 
спустя тридцать лет после создания первых 
подразделений по борьбе с организованной пре-
ступностью (конец 1980-х гг.) можно констатиро-
вать, что эта преступность не просто жива – в 
условиях «дикого» капитализма после распада 
СССР она ещё более прирастает в своих мас-
штабах, статус фигурантов по такого рода делам 
все более повышается – таковыми становятся 
лица, занимающие высокое должностное поло-
жение (федеральные министры, губернаторы, 
мэры и др.). Среди примеров последнего време-
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ни можно отметить следующие. В марте 2019 г. 
арестован бывший федеральный министр Аб-в, 
которому вменяется, среди прочего, создание 
преступного сообщества, посредством которого 
были похищены и выведены за рубеж несколько 
миллиардов рублей [14]. Такое же обвинение 
(помимо обвинения в совершении других пре-
ступлений) предъявлено бывшему главе Рес-
публики Коми Г-ру, причём, по этому делу в чис-
ле подсудимых (к настоящему времени уже осу-
жденных к различным видам наказания) прохо-
дят (все – бывшие) председатель Госсовета 
(парламента) этой республики, заместители 
председателя правительства, заместитель и 
советник главы Республики, местные крупные 
предприниматели и др. Как видно, фигурантами 
стали практически все лица, занимавшие выс-
шие властные должности этого субъекта РФ, 
которые соединили свои эгоистические устрем-
ления незаконно обогатиться за счёт госбюджета 
в преступное сообщество, отличавшееся «мас-
штабностью своей деятельности, выраженной в 
межрегиональном и международном характере 
преступных действий её участников, иерархиче-
ским построением преступной организации, 
сплочённостью и тесной взаимосвязью руково-
дителей и участников преступного сообщества, 
строгой подчинённостью нижестоящих участни-
ков вышестоящим, отработанной системой кон-
спирации и защиты от правоохранительных ор-
ганов» [15]. О сложности борьбы с такого рода 
преступными сообществами говорит тот факт, 
что бывший глава Республики был избран на эту 
должность в 2014 г. с результатом почти 80 %. 
Были арестованы также мэры всех крупнейших 
городов Республики (Сыктывкара, Воркуты, Ух-
ты, Печоры), и, хотя они были привлечены к от-
ветственности по другим делам, совершенно 
очевидно, что с главой Республики они не могли 
не взаимодействовать. Мы полагаем, что рос-
сийским обществом ещё не осознано это явле-
ние, когда целая республика – субъект РФ – ока-
залась, по сути, в криминальных клещах, кото-
рые, однако, внешне, облечены в формально 
правильные решения, но за которыми скрывают-
ся тяжкие преступления по экономическому 
обескровлению страны. 

И этот процесс наступления оргпреступности, на 
наш взгляд, ещё не остановлен. Помогут ли его 
остановить изменения в УК РФ, о которых гово-
рилось в начале статьи? Мы скептически отно-

симся к такой инициативе, и не потому, что она 
неправильна (есть мнения о том, что эта норма 
будет способствовать дополнительному «уду-
шению» бизнеса [16], но мы не углубляемся в 
эту дискуссию). На наш взгляд, действующий                  
УК РФ, впитавший опыт предшествующих поко-
лений российских законодателей, уже давно по-
зволял и позволяет изобличать и привлекать к 
ответственности лиц, создающих преступные 
сообщества и занимающие в таковое высшее 
положение. Но для этого нужны значительно 
более энергичные меры по предотвращению 
таких преступлений, в которых в абсолютном 
большинстве случаев фигурируют чиновники. До 
сих пор в уголовный закон не введена поправка 
на основании ст. 20 Конвенции ООН против кор-
рупции (о незаконном обогащении чиновников). 
Нет должной реакции на публикации в СМИ о 
несоразмерном должности богатстве должност-
ных лиц, включая премьер-министра – эти све-
дения нужно проверять и привлекать к ответст-
венности либо чиновников, если информация 
подтверждается, либо авторов публикации, если 
это не соответствует действительности: молча-
ние власти в таких случаях недопустимо. Далеко 
не всегда оперативные работники и следователи 
правоохранительных органов отвечают требова-
ниям профессионализма и моральным принци-
пам (одно только известное дело бывшего пол-
ковника МВД России Захарченко говорит о мно-
гом, а генпрокурор России Ю. Чайка и вовсе дал 
крайне низкую оценку следователям СК РФ: «К 
сожалению, для многих наших следователей 
сегодня уголовно-процессуальное законода-
тельство, нормы материального права – это 
космос» [17]). Не действует институт парламент-
ского контроля как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов РФ. Наконец, если обоб-
щить, акцент должен делаться на неотвратимо-
сти наказания в правоприменительной практике, 
а не на интеллектуальные теоретические изыски 
по вопросам, не имеющим принципиального ха-
рактера (эти усилия направить бы, например, на 
законодательное определение понятия «неза-
конное обогащение», разработку других норм, 
позволяющих более эффективно не карать чи-
новников, а контролировать их доходы). Без 
реализации указанных направлений указанные 
поправки в УК РФ, правильные сами по себе, не 
станут препятствием развитию организованной 
преступности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются неко-
торые теоретико-правовые аспектыответствен-
ностиорганов (должностных лиц) местногоса-
моуправления. Делается акцент на том, что в 
настоящее время назрела необходимостьобо-
соблениямуниципально-правовой ответствен-
ности в отдельный (самостоятельный) вид юри-
дической ответственности, а также в принятии 
единого акта, который бы устанавливал норма-
тивные положения, содержащие муниципально-
правовые санкции. Аргументируется собствен-
ное мнение автора по поводу понятия, сущно-
сти и особенностейответственности органов 
(должностных лиц) местного самоуправлениякак 
самостоятельного правового явления. 
 

Ключевые слова: местное самоуправле-
ние,муниципальное правонарушение, ответст-
венность органов (должностных лиц) местного 
самоуправления, муниципально-правовая от-
ветственность. 
 

   

Annotation. The article deals with some theoreti-
cal and legal aspects of the responsibility of bo-
dies (officials) of local self-government. The em-
phasis is placed on the fact that now there is a 
need to separate municipal legal responsibility 
into a separate (independent) type of legal re-
sponsibility, as well as the adoption of a single act 
that would establish regulations containing munic-
ipal legal sanctions. The author's own opinion 
about the concept, essence and features of re-
sponsibility of bodies (officials) of local self-
government as an independent legal phenome-
non is argued. 
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роцесс формирования демократического, 
правового государства, начатый в 1993 

году в связи с принятием Конституции РФ [1], 
послужил причиной возрастания роли и сущно-
сти института юридической ответственности ор-
ганов и должностных лиц как государственной 
власти, так и власти на местах. 

Необходимо отметить, что вопрос, касающийся 
ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, является актуаль-
нымпо сей день. 

Не стоит забывать о том, что местное само-
управление в России составляет одну из основ 
конституционного строя; это тот уровень власти, 
который наиболее приближен к населению. В 
связи с этим, его главным предназначением, 
помимо решения вопросов местного значения и 
удовлетворения основных жизненных потребно-
стей жителей того или иного муниципального 
образования, является ликвидация социальной 
напряженности в обществе, а также принятие 
мер, направленных на повышение доверия на-
селения к власти [2]. Потому, ответственность 

П 
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органов (должностных лиц) власти на местах, а 
также осуществление контроля и надзора за их 
деятельностью, безусловно, являются важными 
инструментами обеспечения эффективного 
функционирования местного самоуправления во 
благо населения, граждан, всего общества в 
целом. 

Однако, несмотря на значимость муниципально-
правовой ответственности в «судьбе» такого 
демократического, правового государства, как 
Российская Федерация, а также широкого ис-
пользования данного термина в научной и учеб-
ной юридической литературе, к сожалению, в 
современном российском законодательстве оп-
ределение данной правовой категории отсутст-
вует. Более того, проблемы, связанные с ответ-
ственностью органов власти на местах интер-
претированы в законодательстве лишь фраг-
ментарно, недостаточно полно.  

Как показал анализ, большинство норм, закреп-
ляющих и регулирующих ответственность орга-
нов (должностных лиц)местной власти являются 
отсылочными, следовательно, санкции (право-
вые наказания), применяемые за противоправ-
ное поведение названных субъектов содержатся 
в различных отраслях права.Как справедливо 
отмечает Е.М. Заболотских, постоянная отсылка 
к нормам конституционного, административного, 
трудового, уголовного или иного права не спо-
собна обеспечить полноценную защиту надле-
жащего применения всего круга муниципально-
правовых предписаний, вследствие чего многие 
его нормы (имеются ввиду нормы муниципально-
го права) оказываются не обеспеченными силой 
государственного принуждения [3]. С данным 
высказыванием автора вряд ли стоит не согла-
ситься. 

Таким образом, можно констатировать, что му-
ниципально-правовая ответственность является 
составным звеном (элементом, частью) институ-
та юридической ответственности в целом.  

Однако, на наш взгляд, в настоящее время на-
зрела необходимость обособления муниципаль-
но-правовой ответственности в отдельный (са-
мостоятельный) вид, и как следствие, в принятии 
единого акта, который бы устанавливал норма-
тивные положения, содержащие муниципально-
правовые санкции. В то же время, мы отдаем 
себе отчет в том, что данный процесс достаточ-
но трудоемкий, требующий обоснования. Иными 
словами, для выделения муниципально-
правовой ответственности в отдельный вид 
юридической ответственности, необходимо, чет-
ко определить: 

– во-первых, состав правонарушения за наруше-
ние законодательства в области местного само-
управления (муниципального правонарушения);  

– во-вторых, систему санкций за нарушение му-
ниципально-правовых норм, а также особый по-
рядок их (санкций) применения. 

Учитывая то обстоятельство, что вюридической 
научной и учебной литературе отсутствует един-

ство мнений относительно определения понятия 
и видов юридической ответственности, все же 
такие ее виды, как уголовная, административ-
ная, дисциплинарная, гражданская являются в 
достаточно полной мере исследованными и раз-
работанными.В связи с этим, далее нами будет 
предпринята попытка сформулировать понятие 
«муниципально-правовая ответственность», а 
также выделить ее основные черты как само-
стоятельного правового явления.  

Итак, на наш взгляд, муниципально-правовая 
ответственность обладает следующими особен-
ностями. 

Во-первых, она наступает в случае совершения 
муниципального правонарушения (т.е. противо-
правного деяния, которое является следствием 
несоблюдения норм законодательства в области 
местного самоуправления и выражается либо в 
действии, либо бездействии органа (должност-
ного лица) местного самоуправления). Так, 
должностные лица местного самоуправления 
могут привлекаться к уголовной, административ-
ной и дисциплинарной ответственности.  

В качестве примера можно привести ряд статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) [4] 
(далее – УК РФ), Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-ФЗ (ред. от 03.07.2019) [5] 
(далее – КоАП РФ),Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019) [6], среди которых, ст. 285                               
УК РФ «Злоупотребление должностными полно-
мочиями», ст. 285.1. УК РФ «Нецелевое расхо-
дование бюджетных средств», ст. 286 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий», ст. 
5.21. КоАП РФ«Несвоевременное перечисление 
средств избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, кандидатам, избирательным объ-
единениям, инициативным группам по проведе-
нию референдума, иным группам участников 
референдума», ст. 5.36. КоАП РФ «Нарушение 
порядка или сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в передаче 
на воспитание в семью либо в учреждения для 
детей-сирот или для детей, оставшихся без по-
печения родителей», и т.д.  

Во-вторых, муниципально-правовая ответствен-
ность материализуется в форме правового от-
ношения, которое, как правило, является след-
ствием обнаружения муниципального правона-
рушения. 

В качестве сторон такого рода правоотношения 
выступают:  

1) орган (должностное лицо) местного само-
управления, совершившее правонарушение;  

2) представитель власти, в чьи полномочия 
входит привлечение к муниципально-правовой 
ответственности;  

3) субъекты, интересы которых были нарушены 
в следствие совершения правонарушения (госу-
дарство, население того или иного муниципаль-
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ного образования, физические и юридические 
лица). 

В-третьих, муниципально-правовая ответствен-
ность является формой государственного при-
нуждения.  

Действительно, как разновидность юридической 
ответственности, исследуемая нами ответствен-
ность, представляет собой претерпевание орга-
ном (должностным лицом) местного самоуправ-
ления неблагоприятных последствий, выражаю-
щихся в принудительном ущемлении (ограниче-
нии) его субъективных прав. 

В-четвертых, муниципально-правовая ответст-
венность реализуется в соответствии с закреп-
ленным на законодательном уровне процессу-
альным порядком. 

Наконец, в-пятых, привлечение органов (долж-
ностных лиц) местного самоуправления к ответ-
ственности, безусловно, имеет свои цели. К та-
ковым относятся:  

1) охрана личности от противоправных посяга-
тельств;  

2) охрана правопорядка в обществе, государ-
стве;  

3) восстановление социальной справедливости 
(иными словами, восстановление прав, которые 
были нарушены в следствие совершения право-
нарушения);  

4) наказание злоумышленника (правонарушите-
ля); 

5) предупреждение совершения правонаруше-
ния вновь (как субъектом, уже совершим его, так 
и иными лицами). 

Определившись с особенностями муниципально-
правовой ответственности, считаем возможным 
сформулировать ее дефиницию. 

Итак, на наш взгляд, данную правовую катего-
рию представляется возможным рассматривать 
в двух смыслах: широком и узком.  

Так, в широком смысле,под муниципально-
правовой ответственностью (ответственность-
юорганов и должностных лиц местного само-
управления) предлагаем понимать претерпева-
ние органом (должностным лицом) местного са-
моуправления, совершившим противоправное 
деяние, являющееся следствием несоблюдения 
норм законодательства в области местного са-
моуправления и выражающееся либо в дейст-
вии, либо в бездействии, мер государственного 
принуждения на основании соответствующих 
нормативно-правовых предписаний. 

В узком смысле, муниципально-правовая ответ-
ственность (ответственностьорганов и должно-
стных лиц местного самоуправления) представ-
ляет собой обязанность органа (должностного 
лица) местного самоуправления, совершившего 
муниципальное правонарушение, претерпеть 
неблагоприятные последствия в виде мер госу-
дарственного принуждения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопро-
сам исследования гражданско-правовой от-
ветственности субъектов потребительских пра-
воотношений. Понятие «ответственность» явля-
ется одним из краеугольных камней цивилисти-
ческой науки. В Российской Федерации поня-
тие «гражданско-правовая ответственность», а 
также её аспекты складывались под влиянием, 
с одной стороны, достижений советской юри-
дической науки, с другой стороны, под влияни-
ем зарубежных теоретиков. Целью данной ста-
тьи является рассмотрение ответственности на 
примере потребительских правоотношений, а 
также её особенностей и видов. Для этого от-
ветственность будет рассмотрена как в целом 
ответственность различных участников данных 
правоотношений, так и отдельные её виды дан-
ной ответственности сквозь призму законода-
тельства, судебной практики, а также научных 
трудов. 
 

Ключевые слова: гражданское законодатель-
ство, гражданско-правовая ответственность, 
права потребителей, защита прав потребите-
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Annotation. The concept of «responsibility» is one 
of the cornerstones of civil science. In the Russian
Federation, the concept of civil liability, as well as 
its aspects, developed under the influence on 
the one hand of the achievements of Soviet legal 
science, on the other hand under the influence of 
foreign theorists. The purpose of this article is to 
consider liability by the example of consumer rela-
tions, as well as its features and types. For this, 
responsibility will be considered as a whole 
the responsibility of various participants in these 
legal relations, as well as its individual types of this 
responsibility through the prism of legislation, judi-
cial practice, as well as scientific works. 
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данной статье нами будет рассмотрена 
ответственность на примере потребитель-

ских правоотношений, а также её особенности. В 
Российской Федерации Закон РФ от 7 февраля 
1992 года № 2300-I «О защите прав потребите-
лей» регулирует отношения, возникающие меж-
ду потребителями и изготовителями, исполните-
лями, импортерами, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливает права потребителей на приобре-
тение товаров (работ, услуг) надлежащего каче-
ства и безопасных для жизни, здоровья, имуще-
ства потребителей и окружающей среды, полу-
чение информации, просвещение, государствен-
ную и общественную защиту их интересов, а 
также определяет механизм реализации этих 
прав [3]. 

Как и в любых других гражданских правоотноше-
ниях, за гражданское правонарушение в области 
защиты прав потребителей, изготовитель (про-
давец, изготовитель, импортер, уполномоченная 
организация) несет ответственность, предусмот-
ренную Законом РФ «О защите прав потребите-
лей». 

В соответствии со статьей 14 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуще-
ству потребителя вследствие конструктивных, 
производственных, рецептурных или иных не-
достатков товара, а также вред, причиненный 
жизни, здоровью и имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безопасности товара, 
в том числе, убытки, причиненные природным 
объектам, находящимся в собственности (вла-

В 
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дении) потребителя, подлежит возмещению в 
полном объеме. 

Одной из главных особенностей ответственности 
в рамках потребительских правоотношений яв-
ляется то, что согласно ст. 1095 ГК РФ, выше-
указанный вред подлежит возмещению продав-
цом или изготовителем товара, независимо от их 
вины и от того, состоял потерпевший с ними в 
договорных отношениях или нет [9, 5]. 

Так, например, лицо, изначально купившее товар 
у продавца, может обратиться с претензией к его 
изготовителю, обнаружив в товаре недостаток, 
хотя ни в какие правоотношения с изготовителем 
до этого момента потребитель не вступал, и из-
готовитель будет обязан удовлетворить это тре-
бование. Или же потребитель может подарить 
приобретённый товар или передать каким-либо 
иным способом (купля-продажа, завещание и 
т.п.) товар, а затем, другое лицо вступит в пра-
воотношения с продавцом относительно недос-
татков данного товара. 

Возникла данная ситуация вследствие того, что 
в законе воплощены положения иностранного 
законодательства о защите прав потребителей, 
в частности, так называемая «конституция от-
ветственности за продукт». Одной из основных 
черт этой конструкции является возможность 
возложения ответственности на продавца без 
его вины, причем, в конкретном договоре прода-
жи запрещено устанавливать условия его осво-
бождения от ответственности или предусматри-
вать более легкую ответственность за наруше-
ние обязательств по сравнению с той, которая 
предусмотрена в законе [2]. 

В качестве источников иностранного законода-
тельства, на которых основывался Закон РФ «О 
защите прав потребителей», можно привести 
Закон Франции № 83-660 от 21 июля 1983 года 
«О безопасности потребителей» и внесении из-
менений в различные положения Закона от                   
1 августа 1905 года «Об обманных действиях и 
фальсификации товаров и услуг», «О защите и 
информации потребителей продуктов и услуг», 
Закон ФРГ «Об общих условиях сделок» от                   
9 декабря 1979 года, а также Законе Англии «О 
недобросовестных условиях договора» 1977 го-
да [1]. 

Повлияла данная концепция, в том числе, и на 
понятие «потребитель», данное в преамбуле 
указанного закона. 

Согласно закону, потребитель – гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. Таким образом, 
потребителем не обязательно должно являться 
лицо, которое вступило в договорные правоот-
ношения с продавцом или производителем. 

Рассмотрим ещё одну ситуацию, когда одно ли-
цо становится ответственным перед другим ли-

цом в рамках потребительских правоотношений, 
не совершая никаких действий нарушающих его 
прав и свобод, но со стороны другого субъекта 
потребительских правоотношений, а именно со 
стороны нового субъекта таких правоотношений – 
владельца агрегатора информации о товарах 
(услугах). 

Преамбула Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» даёт следующее определение данному 
субъекту – это организация независимо от орга-
низационно-правовой формы либо индивиду-
альный предприниматель, которые являются 
владельцами программы для электронных вы-
числительных машин и (или) владельцами сайта 
и (или) страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и кото-
рые предоставляют потребителю в отношении 
определенного товара (услуги) возможность од-
новременно ознакомиться с предложением про-
давца (исполнителя) о заключении договора ку-
пли-продажи товара (договора возмездного ока-
зания услуг), заключить с продавцом (исполни-
телем) договор купли-продажи (договор воз-
мездного оказания услуг), а также произвести 
предварительную оплату указанного товара (ус-
луги) путем перевода денежных средств вла-
дельцу агрегатора в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов в соответствии с пунктом 
3 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» и ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». 

Данный субъект впервые появился в Федераль-
ном законе № 250-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» [10], однако, данные субъекты 
присутствовали в вышеуказанных правоотноше-
ниях задолго до вступления в силу указанного 
закона, выполняя посреднические функции по 
заключению услуг пассажирской перевозки (Ян-
декс.Такси), продажи товаров (Юла, Pandao), 
оказания гостиничных услуг (Booking) и т.д. 

Суть данных субъектов заключается, исходя из 
вышеприведенного определения, в возможности 
потребителя ознакомиться через него с продав-
цами определенных товаров (исполнителей ус-
луг, подрядчиками работ), получив вся необхо-
димую информацию о продавце (исполнителе, 
подрядчике), о необходимом потребителю това-
ре (услуге, работе), о стоимости товара (работы, 
услуги) и заключить и оплатить покупку товара 
(услуги, работы) через выбранного агрегатора. 

Особенность же ответственности заключается в 
том, что, если будет доставлен товар ненадле-
жащего качества, либо услуга/работа будут ока-
заны ненадлежащим образом, или условия 
сделки будут нарушены каким-либо иным обра-
зом, то потребитель будет вправе предъявить 
своё требование не только к продавцу (исполни-
телю, подрядчику), но и к самому владельцу аг-
регатора, хотя последний является всего лишь 
посредником и не занимается продажей товаров, 
выполнением работ или оказанием услуг. 

Несмотря на то, что статус владельцев агрега-
торов в российском праве на настоящий момент 
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слабо урегулирован (Закон РФ «О защите прав 
потребителей» предусматривает прямую ответ-
ственность данного субъекта только в случае 
предоставления потребителю неполной инфор-
мации либо не предоставления информации 
вообще, либо предоставления неверной инфор-
мации), на практике владельцы агрегаторов 
предпочитают идти своим клиентам на встречу и 
своей деятельностью даже восполняют пробелы 
в праве. 

Так, доктор юридических наук А.Е. Кирпичев в 
своей работе «Агрегаторы товаров и услуг как 
новые субъекты коммерческого права» говорит, 
что «агрегаторы, очевидно, занимаются опреде-
ленным нормотворчеством, разрабатывая пра-
вила для потребителей и коммерсантов, причем 
эти правила могут в разных формах отражать 
элементы целой правовой системы и включать в 
себя, например, правила «третейского» квазису-
дебного разбирательства при возникновении 
споров» [4, с. 57]. 

Всё это порождает, чуть ли, не уникальную си-
туацию, когда между лицами, никогда ранее не 
вступавшими ни в какие правоотношения, возни-
кают право требования и, соответственно, обя-
занность по удовлетворению права требования, 
причем, не вследствие договора между одним из 
этих лиц с третьим лицом, а на основании зако-
на. Причем, данная связь может возникнуть как 
раз по вине третьего лица, которое не будет 
привлечено к участию в данных правоотноше-
ниях. 

Другой важной особенностью ответственности в 
рамках данных правоотношений является то, что 
согласно ст. 1096 ГК РФ, п. 3 ст. 14 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», вред, причинен-
ный вследствие не предоставления полной или 
достоверной информации о товаре, подлежит 
возмещению по выбору потерпевшего продав-
цом или изготовителем товара. Данная норма 
исходит из предположения, что необходимо ис-
ходить из предположения об отсутствии у потре-
бителя специальных познаний о свойствах и ха-
рактеристиках товара [7]. 

В данном случае получается, что продавцом 
может быть реализован полностью исправный 
товар, однако, если потребитель претерпел 
убытки от пользования данным товаром вслед-
ствие отсутствия специальных знаний о товаре, 
то продавец обязан возместить данные убытки. 

В соответствии со статьей 12 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», если потребителю не 
предоставлена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора информацию 
о товаре, он вправе потребовать от продавца 
возмещения убытков, причиненных необосно-
ванным уклонением от заключения договора, а 
если договор заключен, в разумный срок отка-
заться от его исполнения и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы и возмещения 
других убытков. Рассмотрим пример из судебной 
практики: «На сайте магазина была указана не-
достоверная информация о потребительских 
свойствах, приобретенного истцом ноутбука, а 
именно имело место указание на наличие двух 

слотов оперативной памяти, в то время как в 
приобретенной модели ноутбука имелся лишь 
один слот. 

Товар истцом приобретался, исходя из его тех-
нических характеристик, указанных на сайте ма-
газина, которые послужили основанием для при-
нятия решения о приобретении ноутбука и ока-
зались недостоверными. Несоответствие товара 
тем характеристикам, которые были необходимы 
истцу, могло быть установлено только при сер-
висном обслуживании, поскольку, ноутбук был 
еще на гарантийном обслуживании.  

Однако, основываясь на недостоверной инфор-
мации о товаре, истец уже произвел оплату спе-
циалистам за доведение приобретенного им то-
вара до состояния необходимого ему для ис-
пользования ноутбука в личных целях. Таким 
образом, истец был введен в заблуждение отно-
сительно потребительских свойств товара и в 
силу положений ст. 12 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в пользу истца подлежит 
взысканию стоимость товара, уплаченная при 
его приобретении» [8]. 

На основании рассмотренных нами Закона и 
практического опыта можно сделать вывод о 
том, что продавец, не предоставивший покупа-
телю полной и достоверной информации о това-
ре, несет ответственность за недостатки товара, 
возникшие после его передачи потребителю, 
вследствие отсутствия у него такой информации. 

Здесь нужно обратить внимание на то, что со-
гласно преамбуле Закона РФ «О защите прав 
потребителей», под недостатком товара пони-
мается несоответствие товара (работы, услуги) 
или обязательным требованиям, предусмотрен-
ным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым тре-
бованиям), или целям, для которых товар (рабо-
та, услуга) такого рода, обычно, используется, 
или целям, о которых продавец (исполнитель) 
был поставлен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и (или) опи-
санию при продаже товара по образцу и (или) по 
описанию. Сказанное означает, что и предостав-
ление ложной информации, как в вышеуказан-
ном случае, и последующее несоответствие то-
вара (работы, услуги) данной информации явля-
ется недостатком. 

Пунктом 4 статьи 14 Закона уточнено, что изго-
товитель несет ответственность за вред, причи-
ненный жизни, здоровью или имуществу потре-
бителя в связи с использованием материалов, 
оборудования, инструментов и иных средств, 
необходимых для производства товаров, неза-
висимо от того, позволял уровень научных и тех-
нических знаний выявить их особые свойства 
или нет. 

В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или ины-
ми правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными [6]. 
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Данная статья закона запрещает обусловливать 
приобретение одних товаров обязательным при-
обретением иных товаров. Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения его права 
на свободный выбор товаров, возмещаются 
продавцом в полном объеме. 

Также, запрещается обусловливать удовлетво-
рение требований потребителей, предъявляе-
мых в течение гарантийного срока, условиями, 
не связанными с недостатками товаров. 

В данной статье нами была рассмотрена ответ-
ственность перед потребителем в рамках Закона 
РФ «О защите прав потребителей».  

Нами было установлено, что ответственность 
может наступить и при отсутствии договорных 
отношений между субъектами данных правоот-
ношений. Также, было установлено, что ответст-
венность может наступить и при отсутствии вины 
со стороны производителя. 

 
Литература: 

1. Гражданское, торговое и семейное право 
капиталистических стран. Сборник нормативных 
актов: Обязательственное право. М., 1989. 292 с. 

2. Дмитриева О.В. Ответственность без вины в 
гражданском праве : учеб. пособие. Воронеж : 
Воронежская высшая школа МВД России, 1997. 
136 с. 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав 
потребителей» // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г.
№ 15. Ст. 766; 

4. Кирпичев А.Е. Агрегаторы товаров и услуг как 
новые субъекты коммерческого права // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2018. № 2(87). 
С. 57. 

5. Обзор Верховного Суда Российской Федера-
ции по отдельным вопросам судебной практики о 
применении законодательства о защите прав 
потребителей при рассмотрении гражданских 
дел (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
01.02.2012) // СПС КонсультантПлюс. 

6. Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // СПС 
КонсультантПлюс. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 
г. Москва «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» 
URL : https://rg.ru/2012/07/11/postanovlenie-dok.
html 

8. Решение Таганрогского городского суда Рос-
товской области № 2-11255/2015 2-1357/2016 2-
1357/2016(2-11255/2015;) М-10408/2015 М-10408/
2015 от 10 февраля 2016 г. по делу № 2-11255/
2015. URL : https://sudact.ru/regular/doc/QGTsIan6
GnlK/ 

9. Федеральный закон от 22 декабря 1995 г. 
№14-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть вторая)» // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

10. Федеральный закон «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации» «О защите прав 
потребителей» от 29.07.2018 « 250-ФЗ // 
СПС КонсультантПлюс. 

 Literature:  

1. Civil, commercial and family law of capitalist 
countries. Compendium of normative acts: 
Compulsory law. M, 1989. 292 p. 

2. Dmitry O.V. Liability without guilt in civil law: 
Study Manual. Voronezh : Voronezh Higher School 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, 1997. 136 p. 

3. The law of the Russian Federation of 07.02.1992 
№ 2300-1 (an edition of 18.03.2019) «About 
consumer protection» // Sheets of the Congress of 
People's Deputies of the Russian Federation and 
the Supreme Council of the Russian Federation of 
April 9, 1992. № 15. Art. 766. 

4. Brickichev A.E. Aggregators of goods and 
services as new subjects of commercial law //
Topical problems of Russian law. 2018. № 2(87).                  
P. 57. 

5. Review of the Supreme Court of the Russian 
Federation on Certain Issues of Judicial Practice on 
the Application of Consumer Protection Legislation 
in Civil Cases «(Vol. Presidium of the Supreme 
Court of the Russian Federation 01.02.2012) // SPS
ConsultantPlus. 

6. Review of the judicial practice of the Supreme 
Court of the Russian Federation № 4 (2016) 
Presidium of the Supreme Court of the Russian 
Federation 20.12.2016) // SPS ConsultantPlus. 

7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation of June 28, 2012. № 17, 
Moscow «On the Consideration by the Courts of 
Civil Cases on Disputes on Consumer Rights 
Protection». URL : //https://rg.ru/2012/07/11/post
anovlenie-dok.html 

8. Decision of Taganrog City Court of Rostov 
region № 2-11255/2015 2-1357/2016 2-1357/2016 
(2-11255/2015;) М-10408/2015 М-10408/2015 
dated February 10, 2016 in Case № 2-11255/2015 
URL : //https://sudact.ru/regular/doc/QGTsIan6 
GnlK/ 

9. Federal Law № 14-FZ of 22 December 1995 
(ed. 29.07.2018) «Civil Code of the Russian 
Federation (Part Two)» // Collection of Legislation of 
the Russian Federation. 1996. № 5. Art. 410. 

 
10. The Federal Law «On Amendments to the Law 
of the Russian Federation» «On Protection of 
Consumer Rights dated» 29.07.2018 № 250-ФЗ //
SPS ConsultantPlus. 



181 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 



182 



183 

 

УДК 332 
 
Белякова Юлия Александровна 
магистр, 
кафедра экономики промышленности: 
учет, анализ и аудит, 
Институт инженерной экономики  
и гуманитарных наук, 
Московский авиационный институт 
(Национальный  
исследовательский университет) 
bj1993@yandex.ru 
 
Суркова Екатерина Валерьевна 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики  
промышленности: учет, анализ и аудит, 
Институт инженерной экономики  
и гуманитарных наук, 
Московский авиационный институт 
(Национальный  
исследовательский университет) 
surkova.ekaterin@mai.ru 
 
Михайловская Наталья Михайловна 
старший преподаватель, 
кафедра экономики промышленности: 
учет, анализ и аудит, 
Институт инженерной экономики  
и гуманитарных наук, 
Московский авиационный институт 
(Национальный  
исследовательский университет) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ РЕШЕНИЙ  
 

   
 
Yulia А. Belyakova  
Master, 
Department of Industrial Economics: 
Accounting, Analysis and Audit,  
Institute of Engineering Economics  
and Humanities,  
Moscow Aviation Institute  
(National Research University) 
bj1993@yandex.ru 
 
 
Ekaterina V. Surkova 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor  
of Industrial Economics Department:  
Accounting, Analysis and Audit,  
Institute of Engineering Economics  
and Humanities,  
Moscow Aviation Institute  
(National Research University) 
surkova.ekaterin@mai.ru 
 
Natalia M. Mikhailovskaya 
Senior teacher  
of Industrial Economics department: 
Accounting, Analysis and Audit,  
Institute of Engineering Economics  
and Humanities,  
Moscow Aviation Institute  
(National Research University) 
 
 

METHODICAL ASPECTS  
OF THE ESTIMATION  
OF THE ECONOMIC EFFICIENCY 
OF INVESTMENT DECISIONS 
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ных методов анализа эффективности инвести-
ционных вложений заключается в возможности 
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собенностью оценки эффективности инве-
стиций, вкладываемых в проекты в услови-

ях рыночной экономики, является большая сте-
пень неопределенности и непостоянства приме-
нительно к перспективным результатам из-за 
частых и достаточно быстрых изменений в це-
лях, стоимости, технологии и конкуренции. В 
современных условиях дополнительным пере-

менным фактором, влияющим на конечный ре-
зультат, является инфляция, обусловившая не-
прерывное изменение процентных ставок, об-
менного курса национальной валюты, изменение 
спроса, неустойчивость законодательства и дру-
гие. Большие колебания в экономической ситуа-
ции ведут к повышенному риску долгосрочного 
планирования, поэтому в экономике стран За-

О 
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падной Европы при оценке эффективности вло-
жений большое значение придается краткосроч-
ным, но определенным возможностям [1]. 

Следующая особенность оценки эффективности 
инвестиций в методиках стран с рыночной эко-
номикой – обязательный учет фактора времени 
путем дисконтирования затрат и выгод. Еще од-
на особенность – повышенная роль процентной 
ставки. Применение для дисконтирования не 
индивидуальной нормы доходности, а фиксиро-
ванного норматива эффективности капитало-
вложений не было связано с интересами от-
дельных инвесторов. Недостаточно точная оцен-
ка эффективности инвестиций приводила к тому, 
что для реализации принимались неэффектив-
ные долгосрочные проекты, возникали ситуации 
дефицита, увеличивалось незавершенное про-
изводство, происходило омертвление вложен-
ных средств. 

Методы анализа, используемые в странах с ры-
ночной экономикой, основываются на предпо-
сылке, что удачные инвестиционные решения 
ведут к улучшению качества жизни и к экономи-
ческому росту. Следовательно, цель анализа 
эффективности состоит в максимизации обще-
ственного или частного благосостояния с учетом 
ряда ограничений. Каждое инвестиционное ре-
шение целесообразно оценивать с двух точек 
зрения: финансовый анализ – для оценки выгод 
конкретного решения; экономический анализ – 
для определения эффективности инвестиций 
для общества. Если в ходе финансового анализа 
все затраты и выгоды определяются в рыночных 
ценах, а инвестиции распределяются на весь 
срок службы проекта или срок займа и использу-
ется частная ставка дисконтирования, то зада-
чей экономического анализа является максими-
зация выигрыша в общественном благосостоя-
нии при условии выполнения ряда социальных 
целей [2]. 

Рассмотрим применение методов анализа эф-
фективности инвестиционных вложений на при-

мере авиационной отрасли. Вообще авиаот-
расль – одна из самых импортозависимых. Если 
говорить о внутренних направлениях, то даже на 
них в, основном, используется иностранная 
авиатехника, стоимость обслуживания которой 
зависит от колебаний валютного курса. Запас-
ные части и материалы импортируются, а также 
заработную плату пилотов компаниям приходит-
ся держать на общемировом уровне, во избежа-
ние «утечки» кадров в зарубежные авиакомпа-
нии. 

За последние восемь лет, как видно из статисти-
ческих данных, представленных на рисунок 1, 
объем перевозок на внутренних линиях вырос 
почти на 100 %, а доля международных перево-
зок снизилась до 50 % из-за ослабления рубля. 
Снижение цен на нефть в это время должно бы-
ло нивелировать сокращение спроса на авиаби-
леты, но в итоге даже ухудшило показатели рос-
сийских авиакомпаний. Контракты были валют-
ные, а цены на авиатопливо, как выяснилось, 
слабо коррелируют с нефтью как в долларах, так 
и в рублях, а точнее растут при любых условиях. 

Несмотря на сложности, позиции лидера рынка 
гражданских авиаперевозок ПАО «Аэрофлот – 
российские авиалиниии» за восемь лет заметно 
укрепились. В 2010 году в период кризиса сме-
нилось руководство компании. В связи с этим 
произошли значительные изменения в стратегии 
компании. Были разработаны пути выхода из 
кризиса, разработан план мероприятий по со-
кращению издержек, путем внедрения новых 
методов управления, также была изменена и 
организационная система компании. Был обнов-
лен авиапарк: были выведены из эксплуатации 
Ту – 154М, которые заменили на новые Airbus 
А330 и Boeing B777. Парк воздушных судов на 
2019 год состоит из 253 воздушных судов                          
(табл. 1). Возраст самолетов в среднем –                                    
4,2 года, что резко снижает расходы на обслужи-
вание. «Аэрофлот» сделал ставку на развитие 
собственных баз: аэропорта, технического и 
учебного центров. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика пассажирских перевозок на внутренних авиалиниях за 2010–2018 гг. 
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Таблица 1 
Парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год 

 
Воздушное судно Количество (шт.) 

Sukhoi Superjet 100 50 
Airbus А320 80 
Airbus А321 37 
Airbus A330 22 
Boeing 737-800 NG 47 
Boeing 777-300 ER 17 

 
Проект с лоукостером «Победа» – это сочетание 
грамотной стратегии с удачным стечением об-
стоятельств. ПАО «Аэрофлот» добился внесе-
ния изменений в Воздушный кодекс [3] по элек-
тронным билетам, невозвратным тарифам и 
норме провоза багажа – от этого выиграли все.  

«Аэрофлот» перевозит в три раза больше пас-
сажиров, чем ближайший конкурент S7, хотя 
борьба за потребителя не стихает.  

Внутренний рынок растет быстрее зарубежного 
сегмента. Тон задают «Аэрофлот» и его дочер-
няя компания «Победа». Авиаперевозчик стара-
ется не летать на низкомаржинальных маршру-
тах, предпочитая делать ставку на эффектив-
ность полетов. Высокая занятость кресел важ-
нее других показателей, в результате, другим 
компаниям сложно конкурировать с «Аэрофло-
том» на «его» маршрутах. Загрузка кресел пре-
вышает 82 % по группе компаний, а у «Победы» 
она на уровне мировых лидеров. На зарубежных 
направлениях основные конкуренты – иностран-
ные перевозчики. В 2018 году было зафиксиро-
вано 44 млн турпоездок гражданами Российской 
Федерации за границу, в страны дальнего зару-
бежья 31 млн раз. 

Первое место удерживает Турция, по итогам 
2018 года ее посетили около 5 млн туристов, 

зарубежный турпоток вырос на 7 %. В россий-
ском туристе заинтересованы Тунис и Египет. 
Авиасообщение с Египтом в 2019 году в полном 
объеме может возобновиться. В целом на рынке 
выездного туризма наметилась тенденция вос-
становления до докризисного уровня [4]. 

Акции ПАО «Аэрофлот» падают с июля 2017 
года из-за ухудшения отдельных финансовых 
показателей. Чистый убыток в первом квартале 
2019 года вырос на 15,7 млрд рублей, что на                                
51 % превышает уровень данного показателя в 
прошлом году. Негативное воздействие на коти-
ровки оказала катастрофа авиалайнера SSJ100, 
летевшего в Мурманск в мае этого года. 

Подводя итог, можно сказать, что, оценивая эф-
фективность по международным методикам [5], 
капитализация компании стабилизировалась в 
районе $1,55 млрд, ниже 90 рублей за бумагу 
котировки не падают. По прогнозам аналитиков, 
финансово-экономические показатели «Аэро-
флот» могут улучшиться. Рынок авиаперевозок 
вырастет на 13–15 %. Согласно проведенным 
расчетам, рентабельность бизнеса не ухудшит-
ся, а прибыль вернется к значению 20 млрд. 
рублей. Более того, авиаперевозчик планирует 
удвоить пассажиропоток за пять лет. Целевая 
(справедливая) цена на ближайшие 12 месяцев – 
129 рублей за бумагу. 
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егодня человеческий капитал организации 
становится главным фактором ее успешно-

го развития. Это объясняется тем, что в настоя-
щее время люди становятся основным ресурсам 
организации, обеспечивающим устойчивое по-
ложение на рынке. 

Человеческий капитал представляет собой сово-
купность природных интеллектуальных и физи-
ческих способностей человека, а также включает 
накопленные им знания и опыт, уровень образо-
ванности и мобильности, внутреннюю культуру и 
мотивации, которые все вместе влияют как на 
производительность человека, так и на произво-
дительность предприятия. 

Для эффективного воспроизводства человече-
ского капитала, а также грамотного управления 
им необходимо разобраться в его ключевых со-
ставляющих. В структуре человеческого капита-
ла можно выделить следующие составные эле-
менты: здоровье, образование, мобильность, 

интеллектуальный капитал, мотивация, профес-
сионализм, природные способности  

Воспроизводство человеческого капитала – это 
процесс формирования, восстановления, сохра-
нения, развития и совершенствования человече-
ского капитала [1]. 

В процессе воспроизводства человеческого ка-
питала и кадрового развития руководству орга-
низации важно помнить следующие принципы  

– воспроизводство человеческого капитала 
должно осуществляться непрерывно; 

– во время процесса воспроизводства человече-
ский капитал проходит несколько этапов: фор-
мирование, распределение, обмен, потребле-
ние; 

– важным условием для воспроизводства чело-
веческого капитала является инвестиции на вос-
создание человеческого капитала [2]. 

С 
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В процессе воспроизводства человеческого ка-
питала принято выделять 2 стадии:  

– инвестиционная, во время которой идет фор-
мирование основы человеческого капитала, а 
также осуществляется активная трудовая дея-
тельность 

– стадия непосредственного воспроизводства, 
когда человеческий капитал участвует и влияет 
на процесс воспроизводства.  

Это важно при управлении кадровом развитии, 
так как каждая стадия имеет свои особенности и 
требует постоянного внимания. 

В современных условиях конкуренции на рынке и 
технического прогресса кадровое развитие ста-
новится не просто инструментом для управления 
персоналом. Сегодня это важнейшее состав-
ляющее для успешного продвижения бизнеса. 
Особенностью кадрового развития является то, 
что это в равной степени взаимовыгодный про-
цесс как для организации, так и для сотрудников.  

С позиции организации проведение эффектив-
ной политики кадрового развития позволяет [3]: 

– подготовить высококвалифицированные руко-
водящие кадры; 

– обеспечить предприятие подготовленными и 
заинтересованными в развитие компании кад-
рами; 

– снизить текучесть кадров; 

– повысить эффективность труда; 

– ускорить адаптацию сотрудников к новым тех-
нологиям. 

Как следствие, реализация данных направлений 
позволяет в целом повысить конкурентоспособ-
ность фирмы. 

С позиции сотрудников кадровое развитие дает 
им возможность: 

– выявить скрытые профессиональные способ-
ности; 

– сделать стремительные шаги в карьерном 
росте; 

– научиться быстро приспосабливаться к посто-
янно изменяющимся условиям бизнеса и совре-
менным технологиям; 

Конечно, обучение и развитие сотрудников в 
разных организациях будут иметь свои уникаль-
ные особенности, но в любом процессе обучения 
в ходе кадрового развития принято выделять 
следующие этапы: определение потребности 
персонала в обучении, мотивирование, выбор 
подхода к обучению, организация процесса обу-
чения, контроль [4]. 

Однако дать новые знания сотрудникам недос-
таточно, их нужно постоянно поддерживать и 
развивать. Для этого существует ряд инструмен-
тов, помогающий непрерывному развитию пер-
сонала: корпоративный регламент, корпоратив-
ный сайт (на практике корпоративные сайты за-
действованы лишь на 15–20 % от своего воз-
можного функционала), корпоративная социаль-
ная сеть. 

Таким образом, в современных рыночных усло-
виях человеческий капитал является главным 
фактором успеха любой организации. Воспроиз-
водство человеческого капитала и кадровое раз-
витие позволяет повысить конкурентоспособ-
ность предприятия в современных рыночных 
условиях.  

Воспроизводство человеческого капитала требу-
ет системного подхода и постоянного контроля 
со стороны руководства. Менеджерам компании 
необходимо непрерывно заниматься кадровой 
политикой и следить за развитием сотрудников 
организации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 
возможности повышения эффективности ис-
пользования подвижного состава на маршруте 
за счёт увеличения коэффициента использова-
ния пробега и коэффициента использования 
грузоподъемности. Для повышения показателей 
эффективности работы транспорта на линии и 
уменьшения себестоимости перевозимого гру-
за за 1 т-км целесообразно исключить наибо-
лее отдаленных контрагентов с наименьшей 
ежедневной заявкой и объединить оставшихся 
и новых контрагентов. 
 

Ключевые слова: экономика, себестоимость, 
транспортные услуги, доступность, транспорт-
ное обслуживание, контрагент, перевозки. 
 

   

Annotation. In this article, we consider the possi-
bility of improving the efficiency of the use of roll-
ing stock on the route by increasing the utilization 
rate of mileage and the utilization of the load ca-
pacity. To improve the performance of transport 
on the line and reduce the cost of cargo for 
1 t-km, it is advisable to exclude the most remote 
contractors with the least daily request and com-
bine the remaining and new contractors. 
 

 
 
 
Keywords: economy, prime cost, transport servic-
es, availability, transport service, contractor, trans-
portation. 
 

                                                                       

 
а многих предприятиях, выпускающих про-
дукты питания, при перевозке грузов на не 

большие расстояния эффективность использо-
вания автотранспорта снижается за счет боль-
шого числа контрагентов, но при этом -малого 
количества перевозимой продукции, что, в свою 
очередь, ведёт к повышенным расходам на пе-
ревозку грузов по рассматриваемому маршруту 
и высокой себестоимости на 1 т-км перевозимого 

груза. Поэтому в данной статье мы рассмотрим 
возможности повышения эффективности ис-
пользования подвижного состава на маршруте 
за счёт увеличения коэффициента использова-
ния пробега и коэффициента использования 
грузоподъемности [1]. 

Для повышения показателей эффективности 
работы транспорта на линии и уменьшения се-

Н 
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бестоимости перевозимого груза за 1 т-км целе-
сообразно исключить наиболее отдаленных 
контрагентов с наименьшей ежедневной заявкой 
и объединить оставшихся и новых контрагентов 
в предлагаемый маршрут № 10 представленный 
на рисунке 1. 

Перевозка грузов (продукции) осуществляется 
по предлагаемому маршруту № 10 в пределах 
одного населенного пункта. Длина кольцевого 
развозочного маршрута составляет 130 км. Гру-
зы доставляются в соответствии с перечнем 
контрагентов и графиком доставки, разработан-
ным в соответствии режимами работы контр-
агентов и технологией производственного про-
цесса предприятия [2]. Для перевозки грузов по 
предлагаемому городскому маршруту № 10 
предлагается использовать 1 автомобиль марки 
ГАЗ 3302 грузоподъемностью 1,5 т, имеющийся в 
наличии на предприятии. 

Произведём расчёт показателей эффективности 
работы транспорта для одного автомобиля по 
новому маршруту (табл. 1) при прогнозируемом 
грузообороте (рис. 2). 

Таким образом, в результате применения пред-
лагаемых мероприятий по совершенствованию 
городского маршрута № 10 значительно повыси-
лись значения коэффициента использования 

пробега и коэффициента использования грузо-
подъемности, что означает более эффективное 
использование подвижного состава. 

При перевозке грузов на дальние расстояния 
эффективность использования автотранспорта 
снижается за счет перевозки малого количества 
грузов на большие расстояния. Поэтому целесо-
образно повышать эффективность использова-
ния подвижного состава в пригородном сообще-
нии за счёт увеличения коэффициента исполь-
зования грузоподъемности [3]. 

На рисунке 3 представлена статистика плани-
руемого грузооборота на предлагаемом приго-
родном маршруте № 19. 

Результаты расчёта показателей эффективности 
работы транспорта для одного автомобиля по-
сле внедрения мероприятий представлены в 
таблице 2. 

Таким образом, в результате применения пред-
лагаемых мероприятий по совершенствованию 
пригородного маршрута № 19 значительно по-
высится значение коэффициента использования 
грузоподъемности, что означает наиболее эф-
фективное использование подвижного состава, 
снижение затрат на ГСМ, амортизацию, зара-
ботную плату водителей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Совершенствование городского маршрута № 10 
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Рисунок 2 – Статистика планируемого грузооборота на маршруте № 10 
 

Таблица 1  

Показатели эффективности работы транспорта на предлагаемом маршруте № 10 
 

Наименование показателя Значение 
1.  Коэффициент технической готовности подвижного состава 0,8 
2.  Коэффициент выпуска на линию 0,83 
3.  Техническая скорость 20 км/ч. 
4.  Эксплуатационная скорость 17,14 км/ч. 
5.  Коэффициент использования пробега 0,75 
6.  Коэффициент использования грузоподъемности 0,44 
7.  Грузооборот за смену 75,9 т*км 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Статистика планируемого грузооборота на пригородном маршруте № 19 
 
 

Таблица 2 
Показатели эффективности работы транспорта на предлагаемом маршруте № 19 

 
Наименование показателя Значение 

1.  Коэффициент технической готовности подвижного состава 0,8 
2.  Коэффициент выпуска на линию 0,83 
3.  Техническая скорость, км/ч. 78,7 
4.  Эксплуатационная скорость, км/ч. 68.9 
5.  Коэффициент использования пробега 0,6 
6.  Коэффициент использования грузоподъемности 0,44 
7.  Грузооборот за смену, т-км 173,1 
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Аннотация. В 2018 году китайский венчурный 
рынок по объему впервые в истории обогнал 
американский. Рост венчурных инвестиций по-
зволил экономике Китая ускорить переход на 
новый инновационный путь развития.Однако, 
начиная с 2016 г., его характер сравнивают с 
плохо контролируемой лавиной. Целью работы 
было проведение доказательного анализа со-
временного состояния китайского рынка вен-
чурных инвестиций и оценить реальность раз-
вития сценария разогрева на их рынке до но-
вого «пузыря». В результате доказано, что ос-
новной причиной лавинообразного ускорения 
роста венчурного рынка Китая, стали просчеты 
в действиях Правительства для погашения «пу-
зыря» на внутреннем фондовом рынке в 2015 г. 
Именно они привели к развитию новых рисков. 
В статье доказано, что, несмотря на признаки 
перегрева, говорить о формировании «пузы-
ря» на венчурном рынке пока преждевремен-
но. Скорее мировая экономика имеет беспре-
цедентную по масштабам «манию открывать 
бизнес». Победить ее должны грамотная рабо-
та властей и традиционная китайская дисцип-
линированность стартаперов. 
 

Ключевые слова: венчурный капитал, иннова-
ционное предпринимательство, инновации, 
НИОКР, Китай. 
 

   

Annotation. In 2018 the Chinese venture capital 
market overtook the American. The growth of ven-
ture capital investment allowed China to accele-
rate the transition to a new innovative economy. 
However, starting from 2016, its character is com-
pared with a poorly controlled avalanche. The aim 
of the article was to conduct an evidence-based 
analysis of the Chinese venture capital market and 
assess the scenario of warming the market to a 
new «bubble». As a result, it is proved that 
the main reason for the acceleration of growth in 
China’s venture capital market was miscalculations 
in the actions of the Government to pay off 
the «bubble» in the domestic stock market in 
2015. Its actions led to the development of new 
risks. The article proved that, despite signs of over-
heating, it is still premature to talk about the forma-
tion of a «bubble» in the venture capital market. 
Rather, the world economy has an unprecedented 
«mania to open business». The competent work of 
the authorities and the traditional Chinese discip-
line of startups should deal with it. 
 

 
 
 

Keywords: Venture capital, Entrepreneurial firms 
Performance, R&D, China. 
 

                                                                       

 
ведение. 

Китайские инновации, особенно в интер-
нет-секторе, оставляют свой глобальный 

след, а общество уже более цифровизировано, 
чем на Западе. Китайские технологические ком-
пании, такие как Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi, 
также завоевывают мир и входят в десятку круп-
нейших интернет и технологических компаний. В 
2018 году Китайская национальная инновацион-
ная система (НИС) стала лидером в половине 
ключевых научных областей [2]. 

Начиная с 2014 года, состояние экономики Китая 
вызывает все больше опасений. Возможно, что 
турбулентность на фондовом рынке, произо-
шедшая в 2015 году и успешно подавленная 
правительством, может распространиться на 

рынок венчурного капитала. Более того, это ока-
жет катастрофическое влияние не только на ин-
новационный сектор, но и на всю экономику Ки-
тая, которая в данный момент очень сильно за-
висит от инноваций. 

Целью данной статьи было проанализировать 
текущее состояние рынка венчурного капитала в 
Китае и выявить причины его лавинообразного 
роста. Это даст основанный на фактических 
данных ответ на вопрос: реальны ли опасения 
по поводу образования «пузыря» в инновацион-
ном секторе Китая? 

Методология исследования. 

Методологической основой статьи явились диа-
лектический и системный подходы к изучению 

В 
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экономических процессов. Кроме того, в различ-
ных комбинациях использовался теоретический 
анализ, основанный на методах сравнения и 
классификации, методы медиа-сканирования, 
Дельфи и краудсорсинга. Информационная база 
состоит из ежегодных справочников, публикуе-
мых официальными учреждениями КНР и круп-
ными консалтинговыми компаниями, статей и 
монографий китайских, российских и западных 
экономистов. Основные научные положения 
данной работы разрабатывались автором само-
стоятельно. 

Спад китайской экономики. 

К 2014 году все в Китае замедлилось: темпы 
роста инвестиций, промышленного производст-
ва, потребления, розничной торговли. Все эти 
показатели достигли своего шестилетнего мини-
мума (рис. 1). Стало очевидным, что модель 
роста, основанная на чередовании волн импор-
тозамещения и экспортной ориентации в произ-
водственной цепочке, близка к исчерпанию. Это 
произошло как раз на фоне сокращения мирово-
го спроса [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели замедления Китайской экономики 
Составлено автором. Источник: http://tradingeconomics.com (дата обращения 24.12.2018) 

 
Ситуация становится все более опасной, т.к. 
около 50 % ВВП Китая составляют доходы от 
поставок на внешние рынки [1]. Чтобы не допус-
тить скатывания экономики в кризисное состоя-
ние, на уровне Госсовета КНР было принято ре-
шение заменить падающий экспортный спрос 
внутренним потреблением, перенаправить ог-
ромные сбережения потребителей на финанси-
рование внутренних инвестиций, вывести их из 
тени. С этой целью Китай очень сильно либера-
лизовал внутреннюю финансовую систему: фон-
довый рынок, открытие личных счетов, торговля, 
система кредитования [4]. 

Аналогичным образом, рост таких компаний, как 
Alibaba, Baidu, Netease, Sina, Sohu, Tencent и 
Xiaomi, определил экономику цифровых услуг 
как новый мощный двигатель экономического 
роста. Сегодня у Китая самая успешная старта-
пэкосистема за пределами США. В Пекине, Хан-
чжоу, Шанхае и Шэньчжэне существуют дина-
мично развивающиеся инновационные базы, что 
указывает на возможность того, что Китай смо-
жет преуспеть в создании инновационных и 
предпринимательских возможностей, которые 
станут новыми мощными драйверами экономи-
ческого развития [5].  

Ясно, что Китай стремится развивать инноваци-
онную экономику. С 2005 года правительство-
последовательно увеличивало расходы на ис-
следования и разработки при совокупном еже-
годном росте примерно на 20 процентов (с                                 
55 млрд долл. США в 2005 году до 257,8 млрд 
долл. США в 2013 году) [6]. Однако, как признают 
многие в правительстве, Китай должен устра-
нить значительные институциональные барьеры 
на пути инноваций и предпринимательства, ко-
торые все еще существуют. 

Кредиты и фондовый «пузырь». 

К 2016 году в Китае было выдано кредитов на 
сумму более 20 триллионов долл. США. Из них 
населению было выделено около 2,8 трлн долл. 
США. [4]. Большая часть этих денег просочилась 
на фондовый рынок инаправлены они не на раз-
витие реального сектора экономики, а на кратко-
срочные спекуляции. 

В середине 2015 года произошло то, что, по 
мнению автора, было неизбежным. Индекс 
Shanghai Composite упал на 28,5 % и закрылся 
на уровне 3725,56. Прибыль промышленных 
компаний в Китае упала на 0,8 % в июне по 
сравнению с прошлым годом [7]. Стало очевид-
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ным, что«пузырь», нагретый на фондовом рынке, 
начал лопаться. Более того, правительство не 
признало этого и было вынуждено принять непо-
пулярные меры, чтобы остановить разрушитель-
ный процесс. С 2016 года короткие продажи цен-
ных бумаг всем акционерам были ограничены. 
Исключения были сделаны для акционеров в 
секторе высоких технологий.  

Анализ рынка свидетельствует о том, что с 2014 
года наблюдается устойчивый рост числа вен-
чурных фондов. Значительную роль сыграло 
ужесточение выдачи разрешений на иностран-
ные инвестиции, которое также началось в конце 
2015 года [8]. Инвесторы в Китае, обладающие 
колоссальными (в основном заемными) средст-
вами, вынуждены переходить внациональные 
венчурные фонды, где доходность намного вы-
ше. Только в первой половине 2016 года китай-
ские инвесторы вложили в национальные стар-
тапы рекордные 37,2 млрд долл. США, что пре-
вышает этот показатель за весь 2015 год. В ре-
зультате размер рынка венчурного капитала в 
2016 году достиг уровня 338 млрд долларов [9]. 
Именно масштабы и объем венчурных инвести-
ций, появившихся к 2017 году, вызывают волне-
ние у ведущих мировых экономистов. Более то-
го, эти волнения, по мнению автора, оправданы.  

Венчурные инвестиции в Китае. 

К 2017 году венчурный рынок Китая стал слож-
ным многоэтапным механизмом. В основе нахо-
дятся 780 государственных венчурных фондов. К 
2016 году их финансовый объем достиг уровня в 
2,3 млрд долл. США. 

Кроме того, с 2015 года все более активно дей-
ствуют частные венчурные фонды. Только в 
2015 году было создано 597 из них. Их новооб-
разованный капитал составил 30 млрд долл. 
США. В 2017 году уже более 28000 (более 1000 
на стадии инвестирования) с активами в 700 
млрд долл. США.  

К 2017 году на венчурном рынке Китая произош-
ла значительная трансформация. Государствен-

ная политика по сдерживанию фондового рынка 
без изменения стратегии кредитования населе-
ния вызвала лавиноподобный рост частных фи-
нансовых вложений в венчурные инвестиции. 
Особенность китайского частного венчурного 
рынка заключается в том, что наиболее щедры-
ми инвесторами стали не фонды, а крупнейшие 
технологические компании. 

Tencent, Alibaba и Baidu заняли первое, четвер-
тое и восьмое места, соответственно, в списке 
самых активных инвесторов. Если пять крупней-
ших американских технологических компаний 
потратили 228 миллиардов долларов на диви-
денды в 2015–2017 годах, то пять крупнейших 
китайских компаний – всего 10,7 миллиардов 
долларов. Сэкономленные деньги были потра-
чены на развитие и инвестиции. 

В дополнение, инвестиционная активность биз-
нес-ангелов становится все более заметной на 
рынке венчурного капитала в Китае. Это связано 
с ростом, так называемых,HNWI – физических 
лиц с активами более 1,6 млн долл. США. Наи-
более значительный объем всех венчурных ин-
вестиций, а именно, более 50 %, приходится на 
развитие интернет-решений, ИТ и телекоммуни-
кационных технологий. Так, в 2017 году в секто-
ре высокотехнологичных МСП было зарегистри-
ровано 5812 сделок только с бизнес-ангелами, 
общий объем инвестиций составил около 4 млрд 
долл. США (в два раза больше, чем в 2015 году). 
Динамика роста количества и масштабов дея-
тельности бизнес-ангелов, частных венчурных 
фондов и агентств не может не беспокоить. Спа-
сение, по мнению автора, может скрываться в 
национальных особенностях венчурных инве-
стиций Китая, которые уже становятся очевид-
ными сегодня. 

Национальные особенности венчурных ин-
вестиций Китая. 

В Китае стартапы на посевном и начальном эта-
пе пользуются наибольшим интересом среди 
инвесторов. Более того, этот интерес постоянно 
растет (рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения венчурных инвестиций  
по срокам реализации проекта с 2014 по 2017 гг. 

Составлено автором. Источник: Thomson Reuters, ChinaVenture and PwC analysis 
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Если в 2015 году количество инвестиционных 
сделок на посевном и начальном этапе состав-
ляло 44 %, то в 2017 году, согласно раскрывае-
мым данным об объеме инвестиций, инвестиции 
в проекты на этих стадиях достигли 63,2 % [9]. 
Более того, это происходит,несмотря на то, что в 
2017 году наблюдалосьснижение интереса к по-
севным и ранним стадиям на всем мировом рын-
ке венчурного капитала. Так, в США количество 
таких сделок в 2017 году упало на 30 %. Средний 
размер сделки на всех ранних этапах венчурного 
финансирования также растет в Китае с 2017 
года. По мнению автора, основным ориентиром в 
стратегии большинства китайских инвесторов 
(государственные и частные фонды, клубы биз-
нес-ангелов) является неприцельное финанси-
рование: они хотят инвестировать в как можно 
больше стартапов на ранней и посевных стади-
ях, чтобы не пропустить следующего единорога.  

Размер посевных инвестиций в Китае очень вы-
сок. Они варьируются от нескольких миллионов 
до десятков миллионов долларов США. Благо-
даря этому, например, время запуска нового 
стартапа от идеи до начала производства в 
Чжунгуаньцунь, благодаря его ресурсной базе, 
составляет всего три-шесть месяцев. Только в 
2016 году в Китае было зарегистрировано более 
пяти миллионов новых компаний, и более 300 
тысяч из них занимаются ИТ. Масштабы высоко-
технологичного сектора китайской экономики 
поражают, и именно он является главным бене-
фициаром лавинообразного венчурного капи-
тала. 

Картина была бы радужной, если бы не одно 
обстоятельство, выявленное автором. Опираясь 
на потребности внутренних клиентов, которые 
легче удовлетворить, китайские стартапы дела-
ют миллиарды из «ничего» и выходят на IPO. 
После успешных IPO они поглощаются старши-
ми товарищами, такими как Baidu или Alibaba. 
Цель покупки часто очень прозаична – расши-
рить компетенцию или устранить конкуренцию. 
Подтверждением является значительное увели-
чение числа слияний и поглощений в секторе 
высоких технологий, начавшееся в 2016 году. В 
2014 году это 851 транзакция на сумму 47,5 
млрд долларов США и 1200 транзакций на сумму 
947,5 млрд долларов США в 2017 году, а также 
увеличение числа единорогов, общее количест-
во которых к 2017 году достигло 55 компаний. 
Все это вызывает интерес инвесторов. Они гото-
вы вкладывать значительные средства в проек-
ты различной степени риска в поисках единоро-
га. В результате появились инвесторы, которые 
не являются основными для рынка венчурного 
капитала, а лишь наращивают объем финанси-
рования венчурных проектов. Круг на венчурном 
рынке Китая замкнулся. Его нынешняя реаль-
ность: ускорение разогрева и возникновение но-
вых рисков.  

Обсуждение результатов исследования. 

Анализ рынка венчурного капитала в Китае вы-
явил факторы, свидетельствующие о начале его 
разогрева. Причина заключается в стратегиче-

ских просчетах большого правительства с по-
следующим преодолением проблем на фондо-
вом рынке в 2015 году. Исключение из ограничи-
тельных мер по коротким продажам, IPO и про-
даже ценных бумаг акционерам высокотехноло-
гичных компаний дали неоднозначные результа-
ты. Конечно, это способствовало быстрому росту 
высокотехнологичного сектора, что позволило 
Китаю избежать погружения в глубокую рецес-
сию. Кроме того, все было бы хорошо, если бы 
не было китайского масштаба. Хедж-фонды и 
компании по управлению активами начали на-
ращивать рост инвестиций в стартапы в поисках 
лучшей доходности, а корпорации – для поддер-
жания и улучшения своего положения на рынке. 
Инвесторы вынуждены рисковать, ожидая, что 
прорыв хотя бы одного проекта позволит по-
крыть все кредитные затраты и увеличить инве-
стиции. 

Сегодня объем венчурных инвестиций носит 
характер лавины. Инвесторы вкладывают деньги 
на более ранних стадиях, чем обычно, и между 
последовательными раундами инвестиций тра-
тится меньше времени. Однако ситуация на рын-
ке венчурного капитала не может не вызывать 
волнений, хотя, по мнению автора, бить тревогу 
несколько преждевременно. Скорее, эта ситуа-
ция больше напоминает «манию открывать биз-
нес»в ответ на недостатки в действиях прави-
тельства. 

Опрос студентов, проведенный ChinaDaily в ап-
реле 2017 года, показал, что 90 % из них хотят 
стать предпринимателями. Сегодня стартап в 
Китае – это мечта. Китайские предприниматели 
отличаются от западных. Они менее креативны, 
чем их западные коллеги, но более исполни-
тельны. Они, скорее, «операторы», чем «новато-
ры». В то же время, китайское правительство 
оценивает проблемы национальноговенчура. 
Несмотря на стабилизацию на фондовом рынке, 
с июня 2017 года были сняты многие ограниче-
ния на иностранные инвестиции, короткие про-
дажи, IPO и продажу ценных бумаг. Учитывая 
высокие риски венчурных инвестиций, эти меры, 
безусловно, должны привести к замедлению 
темпов их роста. 

Заключение. 

В течение 20 лет Китай был «белым аистом», 
который тянул мировую экономику вперед. Его 
экономическое развитие и инновационный про-
рыв стали точкой роста производства и инвести-
ций в мировую экономику. Особая роль в инно-
вационном прорыве Китая принадлежит разви-
тию рынка венчурных инвестиций, начавшемуся 
в 2014 году. Его беспрецедентные объемы, а 
главное, темпы роста, не имели аналогов в ми-
ре. Однако в 2017 году все чаще звучат мнения о 
том, что экономика Китая превращается из «бе-
лого аиста» в «черного лебедя». Итак, есть ли 
положительный ответ на вопрос о возникнове-
нии кризиса в экономике КНР на этот раз на рын-
ке венчурных инвестиций? По мнению автора, 
мы имеем дело с явлением перегрева. Однако 
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эффективность, с которой правительство Китая 
начало с ним бороться, дает надежду на то, что, 

как и в 2015 году, оно сможет не допустить взры-
ва «пузыря». 
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Аннотация. Статья посвящена ретроспектив-
ному сравнительному анализу принципов и 
нормативно-правовых основ определения эко-
номической специализации регионов в целях их 
устойчивого пространственного развития в 
России и ЕС. Установлено, что, несмотря на 
достаточно явное сходство, стратегические 
документы России и ЕС содержат фундамен-
тальные отличия. В ЕС заданы основные прин-
ципы, цели и задачи устойчивого пространст-
венного развития территорий, отличающихся по 
степени урбанизации, инфраструктурному 
обустройству и географически. Но способы 
достижения целей и решения задач определя-
ются территориями самостоятельно и индиви-
дуально, на основе использования концепции 
«умной специализации». В России перспектив-
ные экономические специализации регионов 
определены Стратегией пространственного 

   

Annotation. The article is devoted to a retrospec-
tive comparative analysis of the principles and 
legal framework for determining the economic 
specialization of the regions for their sustainable 
spatial development in Russia and the EU. It is es-
tablished that, despite the rather obvious similarity, 
the strategic documents of Russia and the EU con-
tain fundamental differences. In the EU, the basic 
principles, goals and objectives of sustainable 
spatial development of territories differing in the 
degree of urbanization, infrastructure and geo-
graphically are set. But the ways of achieving 
goals and solving problems are determined by the 
territories independently and individually, based 
on the use of the concept of «smart speci-
alization». In Russia, the perspective economic 
specializations of the regions are determined by 
the Strategy of spatial development. However, 
such centralization is risky and ineffective, while 



198 

развития. Однако такая централизация риско-
ванна и малоэффективна, в то время как про-
стое заимствование методологии «умной спе-
циализации» сталкивается в российских усло-
виях с системными препятствиями. Это опреде-
ляет необходимость модернизации концепции и 
принципов «умной специализации» с учетом 
российской специфики и актуальных тенденций 
цифровой трансформации и конвергенции 
технологий. 
 

Ключевые слова: регион, пространственное 
развитие, «умная специализация», компара-
тивный анализ, стратегическое планирование, 
перспективная экономическая специализация, 
устойчивое развитие. 
 

simple borrowing of the methodology of «smart 
specialization» faces systemic obstacles in Russian 
conditions. This determines the need to modernize 
the concept and principles of «smart specializa-
tion» taking into account Russian specifics and 
current trends in digital transformation and con-
vergence of technologies. 
 

 
 
 
Keywords: region, spatial development, "smart 
specialization", comparative analysis, strategic 
planning, perspective economic specialization, 
sustainable development. 

                                                                       

 
 настоящее время в Российской Федерации 
полным ходом идет процесс реформирова-

ния системы территориального стратегического 
планирования, связанный с принятием Феде-
рального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 
28.07.2014 г. и «Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», утвержденных Указом 
Президента РФ в январе 2017 года. Данный про-
цесс предусматривает необходимость разработ-
ки и актуализации комплекса иерархически со-
подчиненных документов стратегического пла-
нирования федерального, макрорегионального, 
регионального и муниципального уровней, в том 
числе, недавно принят принципиально новый 
документ – Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 
года, предусматривающая формирование в рос-
сийском экономическом пространстве макроре-
гионов и определившая перспективные для каж-
дого региона направления экономической спе-
циализации согласно ОКВЭД1. 

Однако предложенные в Стратегии направления 
специализации оторваны от глобального эконо-
мического и технологического контекста и сво-
дятся либо к простому подражанию успешным 
практикам, либо к закреплению сложившейся 
традиционной специализации регионов.В то 
время как стратегические вызовы «новой регио-
нализации страны» требуют разработки систем-
ной методологии пространственного развития 
территорий, учитывающей федеральные при-
оритеты, макрорегиональные и межрегиональ-
ные контексты, типы многоукладности и перспек-
тивы рационального использования внутреннего 
потенциала регионов. Можно избежать дублиро-
вания компетенций и фрагментарности мер под-
держки путем определения индивидуальных 
уникальных приоритетов развития для каждого 
региона на основе концепции «умной специали-
зации (SmartSpecialisation) как методологии вы-
бора направлений пространственного развития 
территории. 

                                                             
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ, номер проекта – МК-23.2019.6, 
тема проекта «Умный регион» как междисциплинарный 
концепт устойчивого пространственного развития». 

Концепция «умной специализации» (Smart Spe-
cialisation) была сформулирована экспертной 
группой Европейской комиссии «Знание для рос-
та» (KnowledgeforGrowth) в 2009 г. [1]. В даль-
нейшем она получила развитие в трудах ряда 
зарубежных и отечественных ученых [2, 4, 5, 6]. 

Основные принципы «умной специализации» 
схематично представлены на рисунке 1. «Умная 
специализация» получила официальное закреп-
ление в качестве единой методологии опреде-
ления инновационных приоритетов в системе 
разработки политики устойчивого пространст-
венного развития Европейского Союза [3], по-
скольку ее системная последовательная реали-
зация способствует достижению целей в области 
устойчивого развития, таких как ликвидация го-
лода и нищеты, обеспечение занятости и эконо-
мического роста, индустриализация на основе 
инноваций и развитие инфраструктуры, сниже-
ние неравенства и других, актуальных не только 
для ЕС, но и для России. 

Компаративный анализ рамочных стратегиче-
ских документов в сфере пространственного 
развития ЕС (Основополагающие принципы ус-
тойчивого пространственного развития Европей-
ского континента, 2003 год) и России (Стратегия 
пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, 2019 год) позво-
лил установить определенное сходство декла-
рируемых целей,задачи принципов пространст-
венного развития (рис. 2). 

В качестве отличий отметим понятийно-
категориальной аппарат исследуемых докумен-
тов, используемый в отношении различных ти-
пов территорий. Основополагающие принципы 
устойчивого пространственного развития ЕС 
оперируют такими терминами, как ландшафты, 
городские и сельские территории, горы, при-
брежные и островные регионы, поймы и залив-
ные луга, еврокоридоры, бывшие промышлен-
ные и военные зоны, приграничные регионы, что 
акцентирует внимание преимущественно на гео-
графических особенностях, уровне урбанизации 
и инфраструктурной обеспеченности территорий 
и позволяет, соответственно, дифференциро-
вать задачи пространственного развития для 
этих территорий и пути их решения. 

В 
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Рисунок 1 – Принципы «умной специализации» 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Принципы пространственного развития ЕС и России 
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Стратегия пространственного развития РФ вво-
дит такие понятия, как «агропромышленный 
центр», «минерально-сырьевой центр», «гео-
стратегическая территория РФ», «крупная и 
крупнейшая городская агломерация», «перспек-
тивная экономическая специализация субъекта 
РФ», «перспективный центр экономического рос-
та», «сельская территория». Таким образом, в 
Стратегии пространственного развития РФ также 
учтена степень урбанизации территорий, но 
внимание уделено, в первую очередь, вопросам 
экономической специализации регионов (кото-
рая, по сути, определена административно 
«сверху-вниз» и статична) и отдельным аспектам 
обеспечения экономической безопасности госу-
дарства. 

Однако сложность, разнообразие и конвергент-
ное развитие современных технологий, развер-
тывание процессов цифровизации экономики 
делают централизацию в этой сфере чрезвы-
чайно рискованной и малоэффективной, в том 
числе, в силу низкого качества как федерально-
го, так и регионального стратегического плани-
рования. 

На федеральном уровне, например, не просле-
живаются взаимосвязи, существующие между 
рассматриваемой нами Стратегией пространст-
венного развития РФ и такими стратегическими 
документами, как действующие до настоящего 
времени Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
государственная программа РФ «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», Страте-
гия научно-технологического развития Россий-
ской Федерации до 2035 года, национальный 
проект «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». 

Что касается регионального стратегического 
планирования, согласно ряду исследований                   
[7; 8], субъекты Российской Федерации пытаются 
использовать принципы «умной специализации» 
в разработке своих стратегий социально-
экономического и инновационного развития, од-

нако скорее интуитивно, нежели используя су-
ществующую методологию и успешные практики. 

В России существуют системные препятствия, 
затрудняющие формирование «умной специали-
зации». Они связаны с фрагментарностью и изо-
лированностью регионов друг от друга, дефици-
том механизмов формирования межрегиональ-
ных производственных цепочек, централизован-
ным и универсальным характером стратегиче-
ского планирования экономического развития, не 
учитывающим специфические особенности и 
потребности конкретных регионов: географиче-
ские, ресурсные, экологические, производства и 
инфраструктуру.  

В условиях смены вектора экономической инте-
грации и нарастания глобальных вызовов и уг-
роз, реформирования системы территориально-
го стратегического планирования необходимы 
новые методологические подходы на основе 
концепции «умной специализации», обеспечи-
вающие переход к сетевой кластерной модели, 
создание новых пространственных образований 
междисциплинарного и межотраслевого харак-
тера, формирующих межрегиональные области 
интегрированных секторов «новой» и «традици-
онной» экономики, генерирующих значимые 
мультипликативные эффекты и стимулирующих 
повышение конкурентоспособности региональ-
ной экономики. Необходимо исследование кон-
цептуально-методологических основ «умной 
специализации» территориального развития, 
обобщение зарубежного и отечественного опыта 
внедрения принципов «умной специализации» с 
целью разработки и апробации методического 
инструментария определения приоритетных на-
правлений и уникальных конкурентных преиму-
ществ (компетенций) «умной специализации» 
региона, учитывающего межрегиональные и 
внешнеэкономические связи, направления 
структурных сдвигов воспроизводственных про-
цессов, перспективы конвергенции («связанно-
сти») отраслей, уровень развития ИКТ и пози-
ционирование в технологической пирамиде. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые 
аспекты оптимизации и совершенствования 
управления активами коммерческого банка на 
основе процессно-ориентированного управле-
ния и реинжиниринга бизнес-процессов кре-
дитной организации. Определены достоинства 
и недостатки функционального и процессного 
подхода управления в банковской сфере.  
Как отмечают авторы, управление эффектив-
ностью деятельности коммерческого банка 
представляет собой сложный процесс, тре-
бующий синтеза традиционных и инновацион-
ных методов банковского менеджмента. 
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Annotation. The article discusses the key aspects 
of optimizing and improving the asset manage-
ment of a commercial bank based on process-
oriented management and reengineering of busi-
ness processes of a credit institution. The advan-
tages and disadvantages of the functional and 
process management approach in the banking 
sector are determined. Performance management 
of a commercial bank is a complex process that 
requires a synthesis of traditional and innovative 
banking management methods. 
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последние годы в банковском секторе Рос-
сии преобладают негативные тенденции, к 

которым, в первую очередь, относятся ухудше-
ние качества активов, рост доли просроченных 
кредитов, увеличение стоимости ресурсной ба-
зы, снижение финансовых результатов подав-
ляющего большинства кредитных организаций. 

Современные экономические условия характе-
ризуются усилением конкуренции на мировом 
финансовом рынке банков и небанковских фи-
нансовых институтов, а также регулированием 
деятельности кредитных организаций.  

В связи с этим, проблема оптимизации управле-
ния банковскими активами становится особенно 
актуальной, так как ее решение позволит не 
только предотвратить возникновение негативных 
тенденций, но и повысит эффективность работы 
коммерческого учреждения [3].  

В контексте тенденций реструктуризации бизне-
са, одним из современных подходов, что позво-
ляет повысить эффективность и конкурентоспо-
собность банковских структур на рынке управле-
ния процессом. Различные аспекты оптимизации 
и совершенствования бизнес-процессов изуча-

В 
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ются многими учеными. Большинство отечест-
венных работ носят обзорный характер, затраги-
вая теоретико-методологические основы, и по-
священы использованию информационных тех-
нологий при реализации проектов реинжини-
ринга.  

Дестабилизирующее воздействие на отечест-
венную банковскую систему оказали изменения 
внешней среды, в том числе проявления миро-
вого финансового кризиса, а также снижение 
потребительского спроса и кредитной активно-
сти, в результате чего в течение 2018 года коли-
чество кредитных организаций сократилось, и 
впервые с 2014 года была выдана лицензия на 
открытие коммерческого банка [5].  

Темпы роста совокупных активов, обязательств 
и капитала банков в 2018 году существенно сни-
зились, достигнув отрицательных значений по 
отдельным параметрам.  

Отток средств клиентов из коммерческих банков, 
ухудшение платежеспособности заемщиков – 
это лишь два из многих факторов, оказавших 
негативное влияние на качество банковских ак-
тивов. Ухудшение качества кредитных портфе-
лей коммерческих банков существенно повысило 
уровень риска в банковском бизнесе. 

Увеличение доли крупных кредитных рисков в 
активах банковского сектора, а также соотноше-
ние просроченных платежей обусловили увели-
чение резервов на возможные потери по ссудам 
на 1,3 %. Рост кредитных рисков сопровождался 
отрицательной динамикой уровня рентабельно-
сти кредитных вложений, снижение в 1,5 % [1]. 

Снижение объемов кредитования побудило ком-
мерческие банки увеличить инвестиции в цен-
ные бумаги. На фоне роста портфеля этих цен-
ных бумаг эффективность данных инвестиций 
стремительно снижается, что подтверждает от-
рицательную динамику показателей доходности. 

В процессе управления банковскими активами, 
необходимо учитывать влияние макроэкономи-
ческих и микроэкономических факторов. Интен-
сивность их воздействия на кредитные органи-
зации определяет выбор и целесообразность 
применения того или иного метода управления. 

Современные условия и тенденции развития 
банковского сектора Российской Федерации сви-
детельствуют об усилении влияния макроэконо-
мических факторов, которые проявляются в ин-
тенсификации межбанковской конкуренции, вве-
дении экономических санкций ведущими миро-
выми державами, усилении глобальных и нацио-
нальных рисков, внешних ограничениях.  

Поэтому важность проведения радикальных изме-
нений в системе банковского управления, а именно 
реинжиниринга бизнес-процессов как инструмента 
процессно-ориентированного управления, очень 
высока. 

Существующая практика указывает на два ос-
новных подхода к банковскому управлению: 
функциональный и процессный. В первом случае 

деятельность банка представляется как «сово-
купность функционально однородных операций, 
сосредоточенных в специализированных функ-
циональных подразделениях, представляющих 
объединения специалистов одного профиля» [2]. 

Этот подход основан на комплексном исследо-
вании основных функций системы управления, 
согласованное использование которых способ-
ствует достижению тактических и стратегических 
целей организации.  

Целью функционального управления является 
контроль за выполнением работниками своих 
функций и обеспечение выполнения работника-
ми инструкций эксперта. При этом профессио-
нальная квалификация руководителя является 
определяющим параметром эффективности, так 
как он сам распределяет сферы деятельности 
между подчиненными. 

К преимуществам функциональной модели бан-
ковского управления можно отнести высокий 
уровень внутрибанковской специализации, стан-
дартизации, формализации и программирова-
ния.  

В то же время, концентрация усилий функцио-
нальных подразделений только на выполнении 
ими своих операций, преобладание вертикаль-
ных звеньев подчинения над горизонтальными 
звеньями взаимодействия, а также сложность 
формирования критериев оценки эффективности 
управления являются основными недостатками 
данного подхода. 

Альтернативой ему является процессное управ-
ление (processmanagement). Ее основное отли-
чие от функциональной заключается в том, что 
«организация рассматривается как бизнес-
система, состоящая из взаимодействующих ме-
жду собой бизнес-процессов, конечной целью 
которых является выпуск продукции или оказа-
ние услуг» [4]. 

Ключевой категорией процессного подхода яв-
ляется понятие «бизнес-процесс» как последо-
вательность действий, направленных на дости-
жение конечного, измеримого и конкретного ре-
зультата [3]. 

В соответствии с принципами управления, биз-
нес-процесс делится на элементы, каждый из 
которых имеет специфические измеряемые вхо-
ды (ресурсы) и выходы (результаты).  

Процессный подход помогает сформировать 
целостный взгляд на проблему, позволяет пра-
вильно ориентироваться в рыночной среде и 
адаптироваться к ее изменениям, повысить рен-
табельность, управляемость, снизить затраты и 
влияние субъективных факторов в управлении. 
Поэтому данный подход следует использовать в 
условиях неопределенности, замедления роста 
ключевых показателей эффективности и ухуд-
шения конъюнктуры рынка. 

К недостаткам процессного управления можно 
отнести необходимость регулирования и описа-
ния бизнес-процессов, которые требуют значи-
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тельных трудозатрат, а также трудности в опре-
делении оптимального количества и размеров 
процессов. При внедрении процессного подхода, 
организации сталкиваются с рядом проблем, в 
том числе: 

– отсутствие целостной системы определений и 
теоретической базы, в полной мере раскрываю-
щей сущность и реальные возможности про-
цессного подхода к управлению кредитными ор-
ганизациями; 

– отсутствие методических разработок при пере-
ходе на процессный подход, внутренних стан-
дартов регулирования бизнес-процессов, методов 
применения инструментов их моделирования; 

– неготовность управленческой структуры орга-
низации к реализации процессного подхода, не-
эффективное использование инструментов мо-
делирования бизнес-процессов, недостаточно 
высокий уровень компетентности в области 
управления процессами, неправильная поста-
новка целей и задач проекта по переходу на 
процессное управление и др. [5]. 

Наряду с этим, использование такого подхода 
дает организации ряд преимуществ: 

– фокус на удовлетворенности клиентов; 

– сокращение сроков передачи информации и 
вероятности ее искажения; 

– стандартизация в управлении процессами; 

– четкой регламентации содержания и последо-
вательности работ; 

– повышение адаптивности организации; 

– оптимальное планирование ресурсов, затрат, 
уровня качества. 

Необходимым условием успешной реализации 
процессного подхода является моделирование 
работы организации и дальнейшее применение 
созданной модели, а также современного про-
граммного обеспечения для анализа и оптими-
зации бизнес-процессов. 

В рамках процессно-ориентированного управле-
ния, в зависимости от типа изменений, сущест-
вует два основных способа оптимизации бизнес-
процессов организации: эволюционный и рево-
люционный.  

Как правило, в результате применения процесс-
ного подхода к управлению активами банка зна-
чительно снижается трудоемкость и продолжи-
тельность банковских операций. Одним из ос-
новных критериев оптимизации управления ак-
тивами банка является снижение стоимости ак-
тивных операций. 

Результатом может стать оптимизация числен-
ности персонала при постоянном кредитном 

портфеле, клиентской базе и других показателях 
банковской деятельности. 

Как показывают многочисленные публикации, 
многие кредитные организации используют ме-
тоды процессного подхода для реорганизации 
банковских бизнес-процессов, в частности кон-
цепцию реинжиниринга. Одним из первых рос-
сийских институтов, активно использующих такие 
инструменты, стали ПАО «Сбербанк России» и 
ПАО БАНК УРАЛСИБ [5]. 

Использование методов процессного подхода в 
бизнес-банках, а именно, реинжиниринг бизнес-
процессов, сразу приводит к повышению произ-
водительности труда и сокращению продолжи-
тельности банковских операций. Введение таких 
изменений является резервом для снижения 
себестоимости банковских операций, увеличе-
ния прибыли и, соответственно, рентабельности 
работы. 

Экономический эффект от сокращения времени 
и стоимости операций достигается за счет опти-
мизации процесса управления активами ком-
мерческого банка. 

Таким образом, основными результатами на-
званной оптимизации в результате использова-
ния рассмотренных инструментов являются: 

– снижение стоимости и времени банковских 
операций; 

– выявление причин снижения эффективности 
деятельности банка; 

– устранение неэффективных процедур, совме-
щение параллельных операций; 

– распределение ответственности за реализа-
цию бизнес-процессов и делегирование полно-
мочий на принятие решений; 

– оптимизация организационной структуры ком-
мерческого банка, численности персонала и за-
трат на оплату труда; 

– увеличение скорости обработки и передачи 
информации. 

Подводя итоги, следует отметить, что переход к 
инновационной экономике требует использова-
ния не только традиционных методов оценки 
эффективности банковской деятельности (в ча-
стности, механизма формирования портфеля 
банковских активов), но и новые подходы, кото-
рые могут создать основу для разработки научно 
обоснованных практических рекомендаций для 
повышения эффективности деятельности бан-
ков. 

Одним из таких подходов является процессное 
управление, ориентированное на общий резуль-
тат. Это позволяет значительно снизить затраты 
на проведение банковских операций за счет со-
кращения ненужной и трудоемкой работы и соз-
дания эффективной системы мотивации сотруд-
ников. 
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ных моделей *лучшего качества (при оценке по 
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щем десятки тысяч числовых данных. 
 

Ключевые слова: уровень жизни населения, 
субъекты РФ, регрессионные модели, статисти-
ческая значимость. 
 

   

Annotation. The original method of selecting 
the desired subset of objects from a set of suffi-
ciently large power is proposed and successfully 
tested. The use of the method for the assessment 
and forecasting of indicators of living standards of 
the population of subjects of the Russian Federa-
tion has allowed to build a set of regression mod-
els *better quality (in the assessment according to 
standard criteria of statistical significance –
R2

скорр > 0,9; Fкр >> 100, in most cases, 
the b-coefficients the ratio bi / Ϭbi >> 2); *with 
the best predictive properties; *using open official 
statistics and at the same time checking for ano-
malous observations in an array of initial informa-
tion containing tens of thousands of numerical 
data. 
 

 

Keywords: standard of living, subjects of the Rus-
sian Federation, regression models, statistical signi-
ficance. 

                                                                       

 
остановка задачи. Известно, что при про-
ведении экспертиз по упорядочению объ-

ектов не рекомендуется предлагать эксперту для 
ранжирования более 15–16 объектов. При боль-
шем количестве объектов следует разбивать их 
на группы и выполнять ранжирования отдельно 
для каждой группы объектов1. 

Очевидно, что в этом случае возникает ряд не-
удобств. Во-первых, группировки можно осуще-
ствить бесчисленным количеством способов. И, 
во-вторых, как определить, в каких группах ока-

                                                             
1 Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) – проект                        
18-010-00806/18 «Уровень жизни населения админист-
ративно-территориальных образований: выявление, 
исследование, анализ и оценка значимости опреде-
ляющих факторов (для последующей оптимизации в 
условиях ограниченных ресурсов)». 

зались искомые (самые важные, нужные, полез-
ные, …) объекты. В то же время при исследова-
нии, например, уровня жизни населения субъек-
тов РФ или уровня жизни населения в какой-
либо стране мира приходится анализировать 
влияние на интересующий исследователя пока-
затель сотен и тысяч различных факторов. Так, в 
открытых статистических данных, сформирован-
ных ООН и Всемирным банком, представлены 
сведения о значениях нескольких тысяч соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих уровень социально-экономического раз-
вития стран мира, а в сборниках Росстата – све-
дения о сотнях показателей уровня социально-
экономического развития субъектов РФ.  

Спрашивается, какой показатель из этого мно-
жества оказывает наиболее существенное, оп-
ределяющее влияние на уровень жизни населе-
ния? 

П 
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Как выделить минимальную по составу группу 
показателей для последующего построения про-
гнозных и/или оптимизационных моделей? 

Ведь в настоящее время отсутствуют и в России, 
и за рубежом корректные, обоснованные методы 
и/или программно реализованные алгоритмы, 
позволяющие оперативно осуществить ранжиро-
вания сотен и тысяч объектов по критерию, за-
данному исследователем. 

В статье предложен и успешно апробирован 
оригинальный метод выделения ограниченного 
подмножества объектов (факторов, признаков, 
показателей) из исходного множества достаточ-
но большой мощности, содержащего сотни и 
тысячи объектов.  

1. Выделение ограниченного подмножества 
искомых объектов-факторов. Предлагаемая 
последовательность шагов: 

Шаг 1. С использованием таблицы или датчика 
случайных чисел из базы данных, содержащей 
сведения об экспертах, возможных участниках 
различных экспертиз, выбираются компетентные 
в исследуемой предметной области потенциаль-
ные участники экспертизы по выявлению и по-
следующему упорядочению объектов-факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние 
на изучаемый показатель. 

Шаг 2. Выбранным экспертам предлагают при-
нять участие в решении конкретной, интересую-
щей организаторов экспертного опроса задачи.  

Шаг 3. Экспертам, согласившимся участвовать в 
опросе, присваивают идентификаторы (также с 

использованием датчика случайных чисел). 
Предположим, что согласившихся участвовать в 
экспертизе оказалось 100.  

[Замечание 1. Все три шага и ряд последующих 
шагов выполняются автоматически, т.е. не толь-
ко участники, но и организаторы экспертизы не 
знают, кто конкретно участвует в опросах, кто и 
как обосновал своё решение, как возникают 
группировки участников опроса]. 

Шаг 4. Каждого участника экспертного опроса 
информируют о необходимости перечислить 
факторы-показатели, оказывающие, по мнению 
эксперта, основное влияние на исследуемый 
показатель. и выполнить ранжирования (упоря-
дочение) перечисленных факторов по степени 
значимости.  

[Замечание 2. Необходимость выполнять не 
только выбор значимых факторов, но и их ран-
жирования, вынуждает большинство экспертов 
более внимательно отнестись к выбору подмно-
жества искомых факторов]. 

Шаг 5. У каждого эксперта в списках выделенных 
и упорядоченных факторов оставляют не более 
15–16 факторов. 

В результате выполнения шага 5 будет сформи-
рована таблица вида таблицы 1.  

[Замечание 3. Экспертов, у которых в списках 
оказались факторы, выбранные не более, чем 
10–15 процентами участвующих в экспертизе – в 
таблице 1 это факторы X2, Xj, X j + k – просят объ-
яснить причины выбора именно этих факторов, и 
с объяснениями знакомят всех экспертов, пред-
лагая при желании изменить свои ранжирова-
ния].  

Таблица 1 

Результаты экспертизы по формированию ограниченного подмножества существенных факторов 
 

Эксперт 
По мнению участников опроса, именно эти факторы  

оказывают основное влияние на исследуемый показатель 
X1 X2 . . . Xj Xj+1 . . . X j+k . . . Xm 

Z1 1 1 . . . 1 1 . . . 0 . . . 1 
Z2 0 0 . . . 0 1 . . . 1 . . . 0 
Z3 1 1 . . . 1 1 . . . 0 . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zi 0 1 . . . 0 0 . . . 0 . . . 0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
∑Xj 92 11 . . . 3 97 . . . 2 . . . 95 

 
Шаг 6. Обработка результатов экспертизы – таб-
лицы 1. 

Пусть Z = |Zi|, (i = 1, 2, …) – множество экспертов, 
которым с использованием таблицы или датчика 
случайных чисел присвоены идентификаторы Zi. 

Исходная информация представляется в виде 
таблицы { }ijx . При этом: 



=

  ээкспертаго-iу  списке в тотсутствуе факторй -jесли  0,

фактр;й -j выбрал й эксперт-iесли  1,
xij

 

 
Выделим экспертов  и  (i, k =1, 2,…) и вве-

дем следующие обозначения:  – число фак-

торов, выбранных одновременно  и , т.е. 

  – мощность пересечения мно-
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жеств ;  

 – число факторов, выбранных экспертом 

 но отсутствующих в списке , т.е. 

 - мощность разности множеств 

  – число факторов, 
отсутствующих в списке  но выбранных , 

т.е. . 

В качестве меры рассогласования между стро-
ками  и  выберем величину 

, а для оценки степени 

поглощения экспертом  списка факторов экс-

перта  (степени включения, «вхождения» спи-

ска факторов эксперта  в ) – величину 

. 

Построим матрицы: 

 

где  – мера по-
добия Жаккарда.  

Преобразуем P, S, G и H в логические матрицы 
отношения поглощения (включения) для значе-

ний  

 

элементы которых определяются следующим 
образом: 

 

 

 

 

где ɛ – выбранные граничные значения. 

Разницу в составе факторов, выбранных участ-
никами экспертного опроса, можно наглядно по-
казать на графах, построенных по матрицам  

и . Степень взаимосвязи экспертов по составу 
выбранных ими факторов можно оценить, ана-
лизируя матрицу   

Для оценки информацционного веса выбранных 

факторов по матрице найдем  и сумму 

( ). Анализ матрицы ( ) позволя-
ет определить, какой из факторов, по мнению 
участников экспертного опроса, имеет наиболь-
ший информационный вес (ранг).  

Метод и разработанные на его основе про-
граммные продукты позволяют оперативно про-
водить сравнительный анализ практически не-
ограниченного количества факторов и мнений 
экспертов, корректно и с минимальными трудо-
затратами осуществлять *классификацию 
(группировку) экспертов в зависимости от соста-
ва выбранных факторов-показателей; *фор-
мирование полного перечня факторов, выделен-
ных участниками экспертизы; *количест-венную 
оценку информационного веса каждого фактора.  

Шаг 7. По данным таблицы 1 формируется список 
из 16 факторов для дальнейшего исследования. 

Шаг 8. Выполняется ранжирование сформиро-
ванного списка из 16 факторов с использовани-
ем метода пошагового уточнения ранжирования 
объектов [1–5].  

2. Результаты апробации метода выделения 
искомого подмножества объектов из множе-

ства большой мощности. При проведении ис-
следований, связанных с выделением факторов, 
влияющих на показатели уровня жизни населе-
ния субъектов РФ, оказалось, что количество 
социально-экономических показателей, которые 
теоретически могут влиять на уровень жизни 
населения, приближается к ста. Причем обнару-
жилось, что и статистически значимое влияние 
оказывают несколько десятков факторов [6]. По-
этому возникла необходимость поиска мини-
мальной совокупности наиболее значимых, оп-
ределяющих факторов для построения прогноз-
ных и/или оптимизационных моделей путем вы-
деления искомого подмножества объектов из 
множества достаточно большой мощности. Реа-
лизация этого метода позволила сформировать 
оригинальный, содержательно обоснованный 
состав независимых переменных и построить 
модели, обладающие хорошими прогнозными 
свойствами [7–10]. Причем все модели построе-
ны по данным Росстата до 2015 года включи-
тельно, т.к. в сборнике Росстата за 2018 год све-
дения о социально-экономических показателях 
развития субъектов РФ по 2016 году представ-
лены не в полном объеме. Поэтому после того, 
как в 2019 году Росстатом издан сборник с дан-
ными за 2016 год, нами выполнена оценка про-
гнозных свойств ранее построенных моделей по 
нескольким показателям, в т.ч. по показателю 
«Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в субъектах РФ», 
т.к. по этому показателю в новом сборнике есть 
фактические данные и за 2016, и за 2017 годы 
(см. ниже гистограммы ошибки прогноза по 
субъектам РФ в 2016 и 2017 годах и прогноз на 
2018 год). Результаты такой оценки качества 
построенных моделей оказались достаточно 
успешными (рис. 1, 2).  

Так, средняя ошибка нашего прогноза по пред-
ставленным в новом сборнике Росстата факти-
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ческим сведениям по всем 85 субъектам РФ со-
ставляет 2,1 % за 2016 год и лишь 1,65 % (!) за 
2017 год. Но если исключить даже менее 5 % 
явных выбросов, что вполне допустимо (см., на-
пример, [11]), то ошибки станут ещё меньше. А в 
ближайшем будущем предстоит очередная ап-
робация метода путем выделения ограниченного 
подмножества объектов (показателей социаль-
но-экономического развития стран мира) из ис-
ходного множества достаточно большой мощно-

сти (содержащего более тысячи объектов-
показателей), сформированного Всемирным 
банком. 

Одновременно мы попытались спрогнозировать 
величину Среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников в субъек-
тах РФ в 2018 году – рисунок 3 (Росстат опубли-
кует фактические данные лишь в 2020 году). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ошибка прогноза Среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы работников в субъектах РФ в 2016 году 

 

 
 

Рисунок 2 – Ошибка прогноза Среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы работников в субъектах РФ в 2017 году 

 

 
 

Рисунок 3. – Прогнозируемая среднемесячная номинальная заработная плата работников  
в субъектах РФ в 2018 году (Росстат опубликует фактические данные в 2020 году) 
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Выводы.  

1. Предложен и успешно апробирован ориги-
нальный метод выделения искомого (весьма 
ограниченного) подмножества объектов из мно-
жества достаточно большой мощности исходных 
объектов.  

2. Результаты апробации метода на открытых 
официальных статистических данных подтвер-
дили перспективную полезность его применения 
в различных предметных областях. 

3. Использование метода для оценки и прогно-
зирования различных показателей уровня жизни 
населения субъектов РФ позволило построить 

регрессионные модели *лучшего качества (при 
оценке по стандартным критериям статистиче-
ской значимости – R2

скорр > 0,9; Fкр >>100, в 
большинстве случаев у b–коэффициентов отно-
шение bi/Ϭbi >>2); *с лучшими прогнозными свой-
ствами; *с использованием открытых официаль-
ных статистических данных. 
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Аннотация. В статье определены основные 
проблемы, связанные с внедрением политики 
импортозамещения. Автором выявленыприори-
тетные направления, обуславливающие выра-
ботку механизмов поддержки российских това-
ропроизводителей.Проанализирована политика 
импортозамещения как фактор повышения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции. Определены перспективы и направления 
развития государственной политики в области 
импортозамещения. 
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Annotation. The article is identified the main 
problems associated with the implementation of 
the policy of import substitution. The priority direc-
tions causing development of mechanisms of sup-
port of the Russian producers are studied.The poli-
cy of import substitution as a factor of increasing 
the competitiveness of domestic products is ana-
lyzed. Prospects and directions of development of 
the state policy in the field of import substitution 
are defined. 
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первые проблема импортозамещения ак-
туализировалась в 2008 году и нашла от-

ражение в «Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года». В указанном 
документе под «импортозамещением» понима-
лись инструменты решения экономических за-
дач, которые были структурированы в основные 
приоритетные направления, одно из которых – 
повышение национальной конкурентоспособно-
сти [1]. Актуальность вопросов импортозамеще-
ния, несомненно, вызвана событиями, произо-
шедшими в 2014 году, которые стали своеобраз-
ным толчком для активного развития импорто-

замещения в регионах нашей страны [2]. Данное 
событие способствовало разработке и утвер-
ждению на законодательном уровне целого ряда 
нормативных и правовых документов [3; 4; 5]. 

Комитет по промышленной политике Совета Фе-
дерации в апреле 2016 г. провел парламентские 
слушания на тему «Импортозамещение в Рос-
сийской Федерации: проблемы и их решения». 
Участниками слушаний было определено поня-
тие импортозамещения – тип экономической 
стратегии, направленной на защиту внутреннего 
производителя путем замещения импортируе-
мых товаров и технологий продуктами нацио-

В 
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нального производства, реализуется с целью 
повышения конкурентоспособности отечествен-
ной продукции за счет стимулирования модерни-
зации производства, роста его эффективности и 
освоения новых видов продукции с высокой до-
бавленной стоимостью [6]. 

Несмотря на то, что в данном направлении раз-
работан и утвержден ряд государственных про-
грамм, направленных на развитие отечествен-
ных товаропроизводителей, повышение конку-
рентоспособности ряда отраслей промышленно-
сти (медицинской, фармацевтической, электрон-
ной, авиационной и др.), тем не менее, политика 
импортозамещения сопровождается некоторыми 
проблемами, возникающим в связи с проведени-
ем такой экономической стратегии, а именно:  

– неразвитость различных сфер производства, 
за исключением энергетической и сырьевой, 
поскольку до введения санкций это были при-
оритетные отрасли государства; 

– зависимость российских производителей от 
иностранных технологий, комплектующих и рас-
ходных материалов; 

– трудности с кредитованием производства и 
экспорта и доступом к кредитованию, в том чис-
ле слабое стимулирование предприятиями науч-
ной и инновационной деятельности, недостаточ-
ное осознание роли патентования и обеспечения 
защиты авторских прав при экспорте продукции;  

– отсутствие достаточного опыта для проведе-
ния успешной внешнеэкономической деятельно-
сти, особенно малых и средних предприятий, по 
причине чрезмерной бюрократии, связанной с 
разрешительными и таможенными процедурами; 

– сокращениеили прекращение иностранных 
инвестиций в целях финансирования отдельных 
отраслей промышленности. Это, на данный мо-
мент, наиболее серьезная проблема, поскольку 
российские товаропроизводители не могут за 
короткое время изыскать необходимые денеж-
ные средства в крупном объеме, которые позво-
лят увеличить количество выпускаемой продук-
ции, и тем самым, восстановить тот объем про-
дукции, который существовал до введения эко-
номических санкций.  

В целом, стратегияимпортозамещения направ-
лена на развитие российской экономики и пред-
полагает решение целого комплекса задач: 

1. Обеспеченияпродовольственной безопасно-
сти. В данном случае, безопасность обеспечива-
ется контролем за качеством продукции. Напри-
мер, запрет на пищевую продукцию, содержа-
щую в огромных количествах ГМО, нитраты, за-
прет на высокотехнологическую продукцию, про-
изведенную с техническими нарушениями, кото-
раяможет оказывать негативное воздействие на 
здоровье человека и на его функциональные 
особенности [7]. 

2. Повышения качества товаров и увеличение 
количества производства товаров. Эта задача 
направлена на увеличение ВВП страны, а также – 

конкурентоспособности отечественных товаро-
производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

3. Увеличения количества рабочих мест, повы-
шение конкуренции среди работодателей, и со-
ответственно, сокращение безработицы.  

Проанализировав проблемы и задачи, стоящие 
перед Россией в связи с реализацией политики 
импортозамещения, следует сделать выводы о 
перспективах развития российской экономики. 
Безусловно, на самых первых этапах, сложно 
сразу достигнуть каких-либо ошеломляющих 
результатов, но, тем не менее, заметная поло-
жительная динамика в сторону развития нацио-
нальной экономики уже наблюдается. 

С целью снижения доли иностранной продукции 
на рынке России активизировал свою деятель-
ность целый ряд крупных отечественных пред-
приятий. В регионах, обладающих потенциалом 
развития перерабатывающих отраслей промыш-
ленности (Астраханская, Волгоградская и Рос-
товская области), экономическое развитие на-
правлено на внедрение в этих отраслях новой 
техники и технологий для производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. При 
этом научно-исследовательский и образова-
тельный потенциал крупных городских агломе-
раций юга Ростовской области и Краснодарского 
края создает основу для развития высокопроиз-
водительных отраслей новой экономики - ин-
формационных и биотехнологий, оказания инжи-
ниринговых, финансовых и деловых услуг, про-
ведения фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, призванных стать платфор-
мой инновационной экономики южных регионов 
[1]. 

Появились изменения и в секторе IT. Российские 
программисты пополнили реестр отечественного 
программного обеспечения новой разработкой 
«Мой офис», заменяющей американской софт 
«Microsoft Office». Начат процесс импортозаме-
щения в финансовом секторе. В качестве ответ-
ной меры на угрозы введения санкций от 
MasterCard и Visa запущена в работу внутренняя 
национальная система МИР [3]. 

С точки зрения перспективности малого и сред-
него бизнеса в условиях усиленного курса на 
импортозамещение в пищевой промышленности 
отдельно можно обозначить выход на рынок по-
требления такой сельхозпродукции, как: мясо, 
сыр и молочные продукты, животные жиры, ово-
щи, фрукты. При этом в наиболее выгодном по-
ложении находятся предприниматели в цен-
тральных и южных регионах России (Краснодар-
ский край, Ростовская, Волгоградская, Астрахан-
ская и другие области), где природные условия 
полностью благоприятствуют ведению сельского 
хозяйства.  

По оценкам экспертов, в настоящее время наи-
более приоритетными для импортозамещения 
являются: 

– электронная компонентная база, станкострое-
ние, медицинская техника, двигателестроение, 
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оборудование для нефтегазового комплекса, 
судостроение, оборудование для агропромыш-
ленного комплекса и лесного хозяйства; 

– ряд секторов химического комплекса (произ-
водство редкоземельных материалов, компози-
ционных материалов, красок и лаков, пластиков, 
фармацевтика, производство моющих, чистящих 
и полирующих средств, а также изделий из рези-
ны и пластмасс); 

– отдельные продукты питания (мясные и рыб-
ные продукты, консервированные фрукты и ово-
щи) [8]. 

Предполагается, что реализация указанных мер 
по модернизации и диверсификации националь-
ной экономики позволит создать условия для 
устойчивого многофакторного инновационного 

развития промышленности и обеспечить увели-
чение количества промышленных предприятий, 
а также рост промышленного производства кон-
курентоспособной продукции. 

Цель политики импортозамещения – ориентация 
на развитие отечественного производства, соз-
дание крупных конкурентоспособных инноваци-
онных производств, интеграция промышленно-
сти и создание новых рабочих мест, и, как след-
ствие, повышение национальной конкурентоспо-
собности – это комплексная задача. Тем не ме-
нее,трудностиэкономического характера, вы-
званные преимущественно санкционной полити-
кой, создают благоприятные условия для разви-
тия отечественного производства.России стала 
менее зависима от не всегда надежных мировых 
партнеров и внастоящее время наблюдается 
определенный прогресс в данном вопросе. 
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