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Аннотация. Государственная социальная помощь 

означает предоставление малоимущим семьям, ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам, 

иным категориям граждан социальных пособий, со-

циальных доплат к пенсии, субсидий, социальных 

услуг и жизненно необходимых товаров. Она может 

оказываться на основании социального контракта, 

который представляет собой соглашение, заключае-

мое между гражданином и органом социальной за-

щиты населения по месту жительства или месту пре-

бывания гражданина. В статье рассматривается 

предоставление государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта, прове-

дение эксперимента по использованию социаль-

ного контракта в пилотных регионах. 

   

Annotation. State social assistance means providing 

low-income families, low-income single citizens, other 

categories of citizens with social benefits, social co-pay-

ments to pensions, subsidies, social services and vital 

goods. It may be provided on the basis of a social con-

tract, which is an agreement between a citizen and a so-

cial protection authority in the place of residence or 

place of residence of the citizen.The article considers 

the provision of state social assistance based on a social 

contract, conducting an experiment on the use of a so-

cial contract in pilot regions. 
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осударственная социальная помощь озна-
чает предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
иным категориям граждан социальных пособий, 
социальных доплат к пенсии, субсидий, социаль-
ных услуг и жизненно необходимых товаров [1]. 
Она может оказываться на основании социаль-
ного контракта, который представляет собой со-
глашение, заключаемое между гражданином и 
органом социальной защиты населения по месту 
жительства или месту пребывания гражданина. В 
соответствии с соглашением, орган социальной 
защиты населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, гражданин – 
реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. Государ-
ственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается гражданам для 
стимулирования их активных действий по преодо-
лению трудной жизненной ситуации [2].  

В социальном контракте должны быть установ-
лены: 

– предмет социального контракта; права и обя-
занности граждан и органа социальной защиты 
населения при оказании государственной соци-
альной помощи;  

– виды и размер государственной социальной по-
мощи;  

– порядок оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта;  

– срок действия социального контракта;  

– порядок изменения и основания прекращения 
социального контракта. 

К социальному контракту прилагается про-
грамма социальной адаптации, в которой преду-
сматриваются обязательные для реализации по-
лучателями государственной социальной по-
мощи мероприятия. 

К таким мероприятиям, в частности, относятся:  

– поиск работы; 

– прохождение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-
ния;  

– осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности; ведение личного подсоб-
ного хозяйства; 

– осуществление иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации. 

Программа социальной адаптации устанавлива-
ется на срок действия социального контракта. 

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта назначается на срок 
от трех месяцев до одного года исходя из содер-
жания программы социальной адаптации. Срок 
может быть продлен органом социальной защиты 
населения по основаниям, установленным регио-
нальным нормативным правовым актом. 

Необходимость применения социального кон-
тракта получила свое отражение в посланиях 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию. В Послании от 20 февраля 2019 
года отмечается, что, в соответствии с социаль-
ным контрактом, государство оказывает гражда-
нам помощь в трудоустройстве, повышении ква-
лификации, предоставляет семье финансовые 
средства на организацию подсобного хозяйства, 
небольшого собственного дела. Предлагается 
индивидуальная программа поддержки с учетом 
конкретной ситуации. Человек, который берет ре-
сурсы, одновременно берет на себя определен-
ные обязательства: пройти переобучение, найти 
в соответствии с этим работу, обеспечивать свою 
семью, детей устойчивым доходом. В мире такой 
механизм действует и работает достаточно эф-
фективно. Для тех людей, кто действительно 
стремится изменить свою жизнь, социальный кон-
тракт дает возможность сделать это. По эксперт-
ным оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут 
воспользоваться более 9 млн человек. Прави-
тельству поручено с 2020 года на условиях софи-
нансирования с регионами оказывать содействие 
субъектам Российской Федерации, которые ак-
тивно внедряют в практику социальные контракты 
[3].  

В Послании от 15 января 2020 года Президент от-
метил, что социальный контракт должен стать ин-
дивидуальной программой повышения доходов и 
качества жизни для каждой нуждающейся семьи. 
В его рамках государство будет предоставлять 
гражданам регулярные выплаты, помощь по пе-
реобучению и повышению квалификации, содей-
ствие в трудоустройстве, открытии небольшого 
собственного дела. Государство и общество ожи-
дают от граждан активного участия в решении 
собственных проблем по трудоустройству, ответ-
ственному выполнению своих обязанностей по 
отношению к детям и другим членам семьи [4]. 

Регионы внедряют социальный контракт, однако, 
его эффективность низкая, на снижение бедности 
и повышение доходов семей его влияние слабое. 
Показателем эффективности работы будет не ко-
личество заключенных социальных контрактов, а 
реальное снижение бедности. Президент РФ по-
ручил Правительству учесть опыт пилотных про-
ектов, обновить принципы социального кон-
тракта, расширить финансовую поддержку регио-
нов, чтобы в 2021 году внедрить социальный кон-
тракт во всех регионах [5]. 

Г 
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Средства на социальные контракты выделялись 
из регионального бюджета. В 2020 году они софи-
нансируются из федерального бюджета. Прави-
тельство утвердило Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта [6]. 
Субсидии предоставляются в целях софинанси-
рования расходных обязательств регионов, воз-
никающих при оказании гражданам государствен-
ной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта. К социальному контракту прила-
гается программа социальной адаптации, преду-
сматривающая в соответствии с региональными 
нормативными правовыми актами мероприятия:  

– по поиску работы; 

– прохождению профессионального обучения 
или получению дополнительного профессиональ-
ного образования; 

– осуществлению индивидуальной предпринима-
тельской деятельности; 

– осуществлению иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.  

Под иными понимаются мероприятия, направлен-
ные на оказание государственной социальной по-
мощи, для удовлетворения текущих потребно-
стей граждан в приобретении товаров первой 
необходимости, лекарственных препаратов, в ле-
чении, профилактическом медицинском осмотре, 
стимулировании ведения здорового образа 
жизни, для обеспечения потребности семей в 
услугах дошкольного образования [7]. 

Утверждена методика оценки эффективности 
оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта [8], которая 
устанавливает перечень показателей, порядок их 
расчета, критерии эффективности оказания госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта, порядок определения 
значений и применения критериев. Оценка эф-
фективности проводится по направлениям:  

– охвата малоимущих семей и одиноко прожива-
ющих граждан, которым оказана государственная 
социальная помощь на основании социального 
контракта; 

– активных действий граждан, которым оказана 
государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта, по преодолению ими 
трудной жизненной ситуации;  

– изменения материального положения семьи и 
одиноко проживающего гражданина по окончании 
срока действия социального контракта. 

Установлены критерии эффективности: 

– рост значений показателей; снижение значений 
показателей; 

– значение сводного индекса относительного ро-
ста охвата различных категорий семей государ-
ственной социальной помощью на основании со-
циального контракта, больше 100 %. 

Для оказания методической помощи региональ-
ным органам исполнительной власти при прове-
дении в ряде субъектов Российской Федерации 
эксперимента по оказанию государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам на ос-
нове социального контракта подготовлены реко-
мендации [9]. В рекомендациях определены усло-
вия, виды, размер, период оказания, порядок 
назначения, финансирование государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам на 
основе социального контракта, порядок опреде-
ления состава малоимущей семьи и ее доходов. 

Социальный контракт действует с 2013 года. Про-
водится эксперимент по оказанию государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта. В 2020 году экс-
перимент осуществляется в 21 пилотном реги-
оне. В 2018 году заключено 104,5 тыс. социаль-
ных контрактов, 60 % приходилось на семьи с 
детьми до 16 лет, средняя эффективность вы-
хода из бедности по итогам реализации социаль-
ного проекта – 35 %. С учетом всех членов семей 
поддержка была оказана свыше 300 тыс. человек. 
Средний размер единовременной денежной вы-
платы – 37,8 тыс. рублей. В Сахалинской области 
он был равен 176,4 тыс., Калининградской –                       
100 тыс. Республике Крым – 88 тыс., Краснодар-
ском крае – 84,1 тыс. В Калининградской области 
средства направлялись на переобучение членов 
семьи, получение другой профессии, оплату рас-
ходов по регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, приобретение основных 
средств производства, транспортные расходы, 
оплату аренды помещения [10]. В Ульяновской 
области заключено более 6,2 тыс. социальных 
контрактов, в 2019 году из регионального бюд-
жета выделено около 47 млн. В Вологодской об-
ласти на социальный контракт выделили 40 млн, 
его заключили 3,5 тыс. семей, средняя выплата – 
17 тыс., срок действия – от 3 месяцев до одного 
года. Деньги брали чаще всего на развитие лич-
ного подсобного хозяйства – покупку кур, телят, 
поросят, ремонт помещений для животных, при-
обретение семян, мотоблоков [11]. В 2019 году за-
ключено 89,3 тыс. социальных контрактов. [12]. 
Расходовать федеральные средства в рамках со-
циального контракта можно по трем направле-
ниям – содействия в трудоустройстве, открытия 
собственного бизнеса, поддержки граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Содей-
ствие в трудоустройстве включает обучение, по-
иск работы, выплату стипендии в период стажи-
ровки. Обучение с последующим трудоустрой-
ством предусматривает обязанность гражданина 
выйти на работу. Регионы за счет собственных 
средств могут определять свои направления с 
учетом потребностей местного населения. В 
сельской местности заключают социальный 
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контракт на ведение личного подсобного хозяй-
ства – приобретение скота, кур, пчел, посадоч-
ного материала, сельскохозяйственного инвен-
таря [13]. 

В Тыве семья получает земельный надел, 200 
овец, которые через год передает другим нужда-
ющимся семьям, оставляя себе приплод. В Рес-
публике Алтай на средства социального кон-
тракта, средний размер которого – 30 тыс., заку-
пали коров, овец, молочных коз, домашних птиц, 
поросят, пчел, инкубаторы, корма, инвентарь и 
строительные материалы для хозяйственных по-
строек. В Башкирии средства социального кон-
тракта используются на покупку и разведение 
скота, кроликов, птиц, проезд и проживание во 
время обучения, открытие собственного дела, в 
дальнейшем планируется выделение средств на 
развитие бизнеса, Мордовии – на погашение ча-
сти долга за услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства, деньги перечисляются на оплату долга в 
коммунальную организацию при условии, что сам 
должник начал работать и погашать задолжен-
ность. В 2020 году сумма выплаты по социаль-
ному контракту составляет до 250 тыс., регионам 
выделены субсидии на 7 млрд, планируется за-
ключить 68 тыс. с охватом более 300 тыс. чело-
век. В 2021 году социальный контракт будет 

применяться во всех регионах, в федеральном 
бюджете предусмотрено 22 млрд.  

Обсуждаются изменения в Государственную про-
грамму Российской Федерации «Социальная под-
держка населения». Они касаются возможности 
приобретения товаров и услуг для обучения де-
тей, материально-производственных запасов, 
расходных материалов, аренду помещений и обо-
рудования для предпринимательской деятельно-
сти. Граждане должны представлять документы, 
подтверждающие выполнение мероприятий про-
граммы социальной адаптации по поиску работы, 
если по условиям соглашения устраиваются на 
работу самостоятельно [14].  

Подводя итоги, следует отметить, что оказание 
государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта не предусматривает 
отказ от других форм ее предоставления. Суть 
социального контракта состоит в том, что это – 
договор о взаимных обязательствах между се-
мьей и органом социальной защиты населения. 
Орган социальной защиты населения оказывает 
помощь семье, которая берет на себя определен-
ные в программе социальной адаптации обяза-
тельства. Иначе говоря, деньги даются для пере-
хода семьи на самообеспечение.  
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Аннотация. В статье раскрываются ключевые эле-

менты распада и возрождения имперских систем. 

Рассмотрена важная закономерность в тенденции к 

распаду и определяются причины появления импе-

рий. Уделено внимание комплексу внешних факто-

ров, свидетельствующих о возрождении распав-

шейся империи, но на деле, представляющих идео-

логически закамуфлированное образование новой. 

Также подчеркивается, что с позиций империоло-

гии, несколько противостоящих друг другу империй 

смело можно назвать «эпохой борющихся царств», 

только на более высоком уровне организации. Ав-

торы отмечают, что составляющей постимперского 

пространства и постимперского времени следует 

считать поиск метрополией своей новой идентично-

сти. 
 

Ключевые слова: империя, имперская система, им-
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Annotation. The article reveals the key elements of 

the collapse and revival of Imperial systems. An im-

portant regularity in the tendency to collapse is consid-

ered and the reasons for the emergence of empires are 

determined. Attention is paid to a set of external factors 

that indicate the revival of the collapsed Empire, but in 

fact represent an ideologically camouflaged formation 

of a new one. It is also emphasized that from the point 

of view of imperiology, several opposing empires can be 

called «the era of fighting kingdoms», only at a higher 

level of organization. The authors note that a compo-

nent of post-Imperial space and post-Imperial time 

should be considered the search for a new identity by 

the metropolis. 
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овременные имперские системы ориентиро-
ваны на гражданское руководство и возглав-

ляются «принцепсами» – президентами. Система 
власти традиционных империй была наслед-
ственной, что придавало им ореол сакральности, – 
современные империи предпочитают использо-
вать институт выборов для административных ор-
ганов, маскируя наследственные олигархические 
элиты. В традиционных империях основными ка-
налами вертикальной мобильности была церковь 
и армия, в современных – спорт и шоу-бизнес. 
Традиционные империи были мир-империями, 
современные – мир-экономики. Список можно 
продолжить. Но перед нами процесс фантастиче-
ской сложности и разнообразия. Империи мимик-
рировали по всем статусным признакам, по всем 
формальным институтам [1, с. 427]. 

В современной отечественной социальной науке 
преобладает мнение, что любой процесс импер-
ского распада тяготеет к одному из двух вариан-
тов: элиминации всей системы или отколом про-
винций. 

Исходя из вышесказанного, а так же, используя 
имеющийся опыт, выстроим схематично этапы 
распада.  

Первый из них – утрата веры в справедливость 
имперской идеи (потеря легитимности). Второй, 
органически неразрывный с первым, – начало де-
мографического вырождения. Далее – кризис. Во-
енный или экономический. Подкреплённый 
нарастающим демографическим, он создаёт до-
полнительный эффект. Следующим этапом сле-
дует собственно распад империи. С началом 
гражданской войны и иностранной интервенции 
или без этого. И, последний этап – окончательная 
гибель (завоевание) или превращение в реликт. 
Такая схема вырисовывается при локальном об-
зоре. 

А как выглядит распад империй с высоты «птичь-
его» полёта? «Мир-империй» может истощить 
сам себя в многовековом противостоянии. А. Ут-
кин в работе «Подъём и падение Запада» видит 
причину гибели последнего именно в этом – в 
гражданской войне между странами Запада. 
«Первая мировая война представляет собой 
безумный европейский раскол, стоивший евро-
пейскому региону места центра мировой мощи, 
авангарда мирового развития» [2, с. 103]. Следуя 
такому пониманию, тридцатилетняя война 1914–
1945 годов с полным основанием может быть 
названа «гражданской войной между колониаль-
ными империями». Формально, по критериям со-
циальной науки, такая формулировка бессмыс-
ленна: война между субъектами международного 
права не может называться гражданской. Тем бо-
лее, между империями – самодостаточными хищ-
никами, только и жаждущими завоевать всё и вся. 
Но абсурдность эта – кажущаяся, если возвы-
ситься над историей и рассматривать её тысяче-
летиями. Там, где критерии политической фило-
софии и понятия «международное право» выгля-
дят как временные формулировки, раскрывается 
иной уровень обобщения: разборки внутри мир-
системы ослабили позиции имперской организа-
ции социума и привели к проигрышу в 

мировоззренческой борьбе. Переходя от Уткина к 
терминологии Валлерстайна [3], необходимо 
уточнить, что последний прав в локально-истори-
ческом аспекте. «Мир-империй» действительно 
проиграл «миру-экономики», но не мир империй 
вообще, а мир колониальных империй. Эта спе-
цифическая разновидность имперской идеи подо-
шла к началу ХХ века к своему историческому 
концу.  

Итак, каковы же объяснения причин имперского 
распада?  

Теологическая и патерналистская парадигмы ви-
дят корень всех бед в снятии божественной санк-
ции и последующем падении империи в море по-
рока. 

Геополитическая парадигма решает этот вопрос 
в традиционных для себя понятиях силы и слабо-
сти, центра и периферии, борьбы элит во внут-
реннем пространстве и Моря и Суши во внешнем.  

Марксистская – как революционную борьбу клас-
сов и колоний против угнетателей и т.п. с харак-
терной риторикой о неравномерности прибавоч-
ного продукта метрополии и колоний, о прямом 
военном ограблении, перекачивании рабочей 
силы и паразитировании на международной тор-
говле.  

Ряд подходов, как, например, договорная теория 
и производные от неё обходят этот вопрос сторо-
ной, прикрываясь фразеологией свободы и демо-
кратии.  

С позиций системного анализа распад империи – 
системный, макросоциальный кризис. Но по-
скольку империя есть это же самое, то ничем дру-
гим распад быть и не может.  

На наш взгляд, этническая парадигма и именно в 
той её версии, что создал Лев Гумилёв, ближе 
всего к объяснению истинных причин распада им-
перских систем. Согласно ей, империя будет жить 
столько, сколько существует имперообразующий 
этнос, и, наоборот, распадается с обскурацией 
стержневого (имперского) этноса.  

Так, обскурация стержневого этноса – нормаль-
ная причина заката империи, не исключающая пе-
редачи эстафетной палочки (имперского ски-
петра) не только другому народу, выросшему в 
тех же имперских границах, но и соседу – род-
ственному народу, что и произошло с переходом 
имперской традиции в Россию [4].  

Существует также специфика. Империя распада-
ется либо, проиграв внутреннюю (элитам, клас-
сам, сепаратистам, революционерам), либо 
внешнюю борьбу (другим империям или государ-
ствам). При этом причиной могут быть прогрес-
сивные идеи, слабость экономики и предатель-
ство элит.  

Но вот империя распалась. Ей на смену приходит 
рыхлое политическое поле, полное межэтниче-
ских конфликтов, которым желают владеть и в 
дальнейшем управлять сильные и агрессивные 
государства. Эта реальность называется 

С 
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постимперским пространством и представляет из 
себя один из наиболее серьёзных вызовов миро-
вой политики. Впрочем, постимперское простран-
ство – проблема не только для политиков; оно, 
прежде всего – трагедия для огромного множе-
ства людей, погребённых под имперскими облом-
ками. В тех случаях, когда на земли распавшейся 
империи приходит другая империя, в достаточно 
редких случаях воцаряется мир. Когда же земли 
остаются без централизованной власти – обре-
тают долгожданную свободу – пробуждаются за-
старелые территориальные и этнические споры, 
которые приводят к перманентным конфликтам, 
образованию проблемных государств.  

Любое из новообразованных буферных госу-
дарств – как колониальных демократий, так и 
осколков тоталитарного прошлого – превраща-
ется в нестабильный организм, являющийся про-
блемой для своих соседей.  

Постимперское пространство знает два уровня 
проблем: проблемы периферии и проблемы мет-
рополии. Подчеркнем, что здесь актуально проти-
вопоставлять метрополии именно периферию, а 
не колонию: слишком многие распавшиеся импе-
рии полноценных колоний не имели, а вот про-
блем на периферии – предостаточно. 

Комплекс постимперского наследства вообще 
сложен. Постколониальное наследство в Африке 
превратило континент в системную проблему для 
всей планеты, в первую очередь, для Старого 
Света. Показательны и распады традиционно-ев-
ропейских империй. Австро-Венгерское наслед-
ство, значительная часть которого приходится на 
регион-ворота, было «подморожено» на время 
«холодной войны». Принципиальным же итогом 
Австро-Венгерского наследства (его же с успехом 
можно назвать наследством Варшавского пакта, 
советской внешней империи) стало появление 
сонма молодых европейских демократий – коло-
ниальных демократий – противовеса зачастую 
строптивым государствам «Старой Европы».  

При этом специфика региона-ворота состоит в 
уникальных требованиях, предъявляемых к по-
тенциальным империям-покровителям. Ни одна 
империя в мире не позволит себе колонизировать 
этот регион, подобно Африке, но любая из них, 
претендующих на контроль, должна обеспечить 
относительно высокий уровень жизни жителям 
региона. Привлекательность и легитимность им-
перской идеи здесь напрямую зависит от уровня 
благосостояния рядового гражданина. 

Другой составляющей постимперского простран-
ства и постимперского времени следует считать 
поиск метрополией своей новой идентичности. 
История предоставила нам несколько вариантов 
и всякое теоретизирование в этом вопросе может 
быть только индуктивного характера. 

Однако проблемы распада империй на том не за-
канчиваются и актуальным становится состояние, 
которое – суть война за имперское наследство. 
Основных участников два: другие империи, стре-
мящиеся к переделу освободившихся территорий 
и зон влияния и наследники – национальные 

государства и всевозможные сепаратисты, в т.ч. 
борцы за свободу.  

Война за имперское наследство, по сути своей, 
ничем не отличается от любой другой борьбы за 
ресурсы и подробно описана как в исторической, 
так и в политологической литературе.  

Проблема поиска постимперской идентичности 
не ограничивается только классификацией по-
следствий. Реальность тем и отличается, что 
здесь распаду evil empire радоваться могут от-
дельные слои или народы, но никак не общество, 
в совокупности. Проблема эта, выражаясь науч-
ным языком, имеет сущностный аспект, а по сути, 
представляет трагедию для огромного множества 
человеческих судеб, сломанных и искореженных 
распадом системы. Доменик Ливен, завершает 
свою работу посвящением тем своим предкам, 
судьбы которых искорежены империей [5]. Отме-
тим, что судьбы эти искорежены распадом импе-
рии, ибо никакие злодеяния в период имперского 
господства не калечат так, как гибель всей си-
стемы.  

Впрочем, говоря о трагедии распада, следует 
сделать важное уточнение. Постимперское про-
странство разделено на два непримиримых ла-
геря: тех, кому было хорошо прежде, и тех, кому 
хорошо сейчас. Мы настаиваем на том, что в дан-
ном случае проводить различие по этнонацио-
нальному или социальному признаку для импери-
ологии не принципиально. Да, мы обязаны разли-
чать те империи, где притеснялись народы и те 
империи, где притеснялись сословия, не говоря 
уже об империях с «полным набором». Но в пост-
имперской реальности важно понять, какой стати-
стический процент доволен распадом и какой – 
сожалеет. Только так мы сможем определить, для 
кого империя была благом и для кого – злом.  

Надо сказать, что последнее утверждение натал-
кивается на некоторые моральные препятствия. 
Идеалисты, поборники принципов Высокого 
Должествования и другие, оторванные от реаль-
ности люди, возможно, будут склонны рассуж-
дать, что любая империя, притесняющая любую 
отдельно взятую социальную группу, уже неспра-
ведлива. А журналисты, творцы обыденного со-
знания и его штампов, выполняющие конкретный 
политический заказ, ещё и подставят конкретные 
названия групп и империй. Но следуя как тради-
циям политического реализма, так и принципам 
современной демократии (50 % плюс один голос), 
следует признать, что именно по статистическим 
показателям следует решать вопрос о трагедии 
распада.  

Помимо ключевого вывода о трансформации со-
циальных ролей в рамках всего общества, озву-
чим и ряд положений, которые подчеркивают то, 
что требовалось доказать, а именно: 

– империя, погибшая в результате завоевания, 
всегда имела некоторые внутренние причины к 
разложению; была ослаблена (экономически, во-
енно), и, что важно, её имперская идея не функ-
ционировала (народ сам разуверился или власть 
разубедила – именно конкретные версии схожего 
процесса); 
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– все империи с длительным имперским циклом 
(т.е., образованные на протяжении поколений) 
распадаются из-за внутренних системных кон-
фликтов, которые играют роль необходимого 
условия, тогда как «пятые колонны», «теории за-
говора» и «предатели» исполняют, преимуще-
ственно, функции катализаторов, или оболочки 
назревшего структурного кризиса; 

– в распаде империи всегда заинтересован ряд 
социальных и этнонациональных групп, ряд из ко-
торых подпитываются мифами извне, а ряд не-
верно оценивают степень своего контроля над 
властью и материальными ресурсами (но вне за-
висимости от трезвости оценки лидерами или 
правящими элитами, распад такого макросоци-
ального явления как империя, настолько изме-
няет самое реальность – социальную, экономиче-
скую, геополитическую, что предугадать послед-
ствия невозможно в принципе своём). 

Теперь осталось разобрать вопрос о возрожде-
ние империи – возможно ли это? На уровне исто-
рического приближения следует понять, можем 
ли мы привести примеры успешного возрожде-
ния, на уровне же теоретического следует обра-
титься к тому исследователю, который был сви-
детелем распада или свидетелем возрождения 
империи. Так велико очарование Древнего Рима, 
так сильна память о былом величии и так притя-
гателен его образ, что европейская цивилизация 
полторы тысячи лет пытается воссоздать погиб-
шую империю, начиная с династии Каролингов, 
вплоть до Евросоюза, хотя идеальный образ ка-
нувшей в Лету империи никак не воссоздавался, 
неудачи лишь подогревали энтузиазм следующих 
поколений. Образ Вечного Города, величия пра-
вителей и цивилизации в пределах известной Ой-
кумены. Главенства закона и сакральной власт-
ной вертикали. Первый, кто сожалел о крахе, был 
св. Иероним. Последнее по времени сочинение 
на заданную тему вышло из-под пера Александра 
Никонова [6].  

Итак, как же это происходило в истории?  

Первая попытка осуществлена Карлом Великим. 
Иногда называется Каролингским возрождением. 
Её продукт – Священная Римская Империя. В её 
названии воплотилась наивная попытка вопло-
тить ушедший дух с помощью акта крещения. Че-
ловеческий материал – племена Центральной 
Европы, трансформирующиеся в нации. Идеоло-
гия – патерналистская, с теократическим оттен-
ком. Империя была образована в переходную 
эпоху между римским понятием «гражданина» и 
современным. Римские граждане-подданные уже 
не были субъектом права истории, а современ-
ные национальные граждане ещё не появились. 
Результатом стала борьба императоров и пап, 
спор об инвеститурах и века кровопролитных 
войн. Отсутствие универсального субъекта меж-
дународного права и альтернативные подходы к 
фиксированию подданства легли на империю не-
посильным бременем, которое и свело её в мо-
гилу.  

Вторую попытку попыталась осуществить дина-
стия Габсбургов. Sacrum Imperium Romanum 

Nationis Teutonicae – Священная Римская импе-
рия германской нации явилась логическим про-
должением деяний Карла Великого. Человече-
ский материал – предки современных немцев и 
испанцев. Идеология – католическая с первен-
ством Испании. Результат – империя Филиппа II и 
Карла V, «над которой никогда не заходит 
солнце». Отсутствие унифицированных стандар-
тов в идеологии, в «национальном вопросе» и во 
внутренней политике привели сначала к Тридца-
тилетней войне, а затем и к ее гибели. 

Две первые попытки были осуществлены различ-
ными акторами в рамках одного имперского тела – 
восточной части наследства Карла Великого. 
Третья попытка была предпринята в западной ча-
сти наследства – во Франции. «Подготовитель-
ной» версией можно назвать войны Людовика 
XIV, а настоящим вызовом – конечно, Наполеона 
Бонапарта. Человеческий материал – одна из са-
мых сильных тогда наций Европы, французы, ор-
ганизованные уже по национальному признаку. 
Идеология – Просвещение. Показательно, что, 
несмотря на «прогрессивную» идеологию, сопро-
тивление гегемонизму одержало верх в почти 
двадцатилетних войнах.  

Четвёртая попытка снова принадлежит немцам. 
Результат известен: две мировые войны лишили 
Европу лидирующих позиций в мировой политике 
и привели к фактической оккупации.  

Пятая попытка, современниками которой мы яв-
ляемся, воплотилась в Евросоюзе. Как писал                             
А.Ф. Филиппов в 1992 году, возможно, «империи 
как политическая реальность оказываются не бо-
лее стойкими, чем государства, но имперская 
идея оказывается куда более продолжительной и 
перспективы нового профилирования империй – 
куда более существенными, чем в случае госу-
дарств. В этом легко убедится всякий, кто сравнит 
историческую географию имперской Европы с ис-
торической географией европейских государств» 
[7]. 

Безусловно, неоспоримо и то, что на территории, 
которую занимала одна империя, может по-
явиться иная, схожая с предыдущей этнонацио-
нальным составом, традициями и приоритетами 
во внешней политике, но отличающаяся своим 
ментальным ядром – имперской идеей. Только 
при исполнении этого условия возможно эффек-
тивное «возрождение» империи. Здесь возможно 
употребить иной термин – «перерождение». Но 
как бы мы не отшлифовывали слова, новый соци-
альный организм не будет старым.  

Если «империя» понимается как совокупность 
признаков, то хронология её возникновения - это 
развитие этих признаков (функций), но для бытия 
империи необходимо три атрибутивных свойства – 
пространство, идея и цикл. В таком случае, импе-
рия возникает как «объективный» процесс, то 
есть, как развитие, актуализация трёх атрибутов. 
И – более точно – путём распространения импер-
ской идеи во времени и в пространстве. Так обра-
зовался великий Рим, такова судьба Империи 
Добра, таков путь и Российской империи. 
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В истории неоднократно процесс атрибутивной 
актуализации совпадал или предшествовал пра-
вовым процедурам. По крайней мере, все вели-
кие империи сначала становились таковыми, а 
позже - статусно самоидентифицировались. Рим, 
Россия, все классические колониальные империи 
прошли указанный путь. Имелись и исключения, 
например, Византия, получившая в наследство от 
Древнего Рима и титул и территории. Но данное 
исключение лишь подтверждает общее правило. 
Все великие империи проходили путь правовой 
самоидентификации. И речь об официальном 
международном процессе, налагающем вполне 
конкретные обязательства.  

Как полагал Арнольд Джозеф Тойнби, «империи, 
подобные Римской или Китайской, дарующие мир 
на века охваченным войной странам, завоёвы-
вают в силу этого столь сильную признательность 
и уважение своих подданных, что последние про-
сто не мыслят свою жизнь вне Империи и, соот-
ветственно, не могут поверить, что когда-нибудь 
этот, по всей видимости, незаменимый институт 
может прекратить своё существование. Когда ис-
чезла Римская империя, ни современники, ни по-
следующие поколения, отказываясь смотреть в 
лицо фактам, так и не согласились признать ее 
кончину; они при первой возможности постара-
лись привести эти факты в соответствие со сво-
ими иллюзиями, вызвав к жизни дух Римской им-
перии» [8]. 

Соответственно, можно сколько угодно пора-
жаться скоростью создания завоевателями своих 

империй – восхищаться или ненавидеть. Объеди-
нить народы на краткий исторический миг – самое 
большее около половины столетия – как правило, 
возможно. И цена за это известна: избыток чело-
веческого материала, который приносится в 
жертву амбициям великих завоевателей. А вот 
создание империй стабильных – задача куда бо-
лее сложная. Условно говоря, в вопросах созда-
ния империй мы видим две матрицы, сформиро-
вавшиеся ещё в древности: империю Александра 
Македонского и империю цезарей. Первую легко 
повторить (Карл Великий и Наполеон – самые яр-
кие примеры в истории Запада), тогда как вторую – 
практически невозможно.  

И создать империю великую и стабильную, импе-
рию, которая несла бы в мир не меч, но слово (по-
рядок, законность) – чрезвычайно тяжело, невоз-
можно осуществить это по социальному заказу, 
поддерживаемому даже миллионами людей, то 
есть создать империю порядка – быть может, са-
мое сложное, что может быть в социальной ре-
альности.  

Таким образом, следует различать распад импе-
рии и её же окончательную гибель, даже, если 
речь идёт о сменяющих друг друга этапах истори-
ческого процесса. Распад предполагает расхож-
дение судеб метрополии и бывших колоний (или 
иных видов периферии) с возможной реставра-
цией имперской идеи в будущем или перерожде-
нием в национальное государство. Гибель же го-
ворит сама за себя.  
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Аннотация. В статье отмечается, что в процессе со-

циализации современной российской молодежи 

важное значение имеет усвоение знаний о государ-

стве, праве, нормотворчестве, правомерном и пре-

ступном поведении. Однако в последние годы про-

цесс формирования правосознания молодежи все 

чаще происходит не в рамках первичных институтов 

социализации, а посредством стихийных каналов, 

где важная роль принадлежит интернет-коммуника-

ции. Проблема заключается в том, что в простран-

стве Интернета представлены различные коммуни-

каторы, часть из которых транслирует антигосудар-

ственные и антиправовые установки. 
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taking place not within the framework of primary insti-

tutions of socialization, but through natural channels, 
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cators are represented in the Internet space, some of 
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 процессе социализации подрастающее по-
коление получает широкий пласт социально 

полезной информации, позволяющей индивиду 
стать полноценной личностью. Социализация 
приобщает подрастающее поколение к взрос-
лому обществу, затрагивая его политическую, 
экономическую, социальную и духовные сферы. 
Важное значение в процессе духовного развития 
имеет усвоение знаний о государстве, праве, за-
конах и т.п. Подобная информация способствует, 
в том числе, формированию устойчивого право-
вого сознания личности. 

Как полагает Г.Г. Гасанов, «правосознание – со-
вокупность правовых знаний, представлений, 
взглядов, идей, выражающих оценочное, психо-
логическое отношение людей к юридически зна-
чимым явлениям общественной жизни, а также, к 
действиям и поступкам, совершаемым ими в пра-
вовой сфере. Теоретическое и практическое 

значение правосознания состоит в максимально 
адекватном отражении, осмыслении, познании 
правовой действительности молодежью» [2, c. 4]. 

С точки зрения И.М. Максимовой, правосознание 
«можно рассматривать как одну из важнейших 
предпосылок и необходимое условие для форми-
рования готовности личности к юридически зна-
чимому поведению, без чего невозможно станов-
ление гражданского общества и правового госу-
дарства» [5]. 

Высокий уровень развитого правосознания боль-
шинства граждан для института государства 
имеет критически важное значение. Государство 
не может осуществлять правотворчество и право-
применение, не учитывая «обратную связь» с 
гражданами: то, как они реагируют, восприни-
мают, а, главное, понимают законы. Сталкиваясь 
с непониманием и неприятием актов позитивного 

В 
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права, государство лишается главного – добро-
вольности исполнения законов людьми на основе 
понимания личностью их важности для себя, 
окружающих и общества, в целом.  

Н.М. Тапчанян, в этой связи, справедливо отме-
чает, что «правосознание является интеграль-
ным феноменом, отражающим результаты про-
цессов массовой правовой социализации граж-
дан, состояние законности и правопорядка в об-
ществе, нормативные требования формально-
юридического и неправового характера, потреб-
ности в изменении отдельных элементов или 
всей системы сложившегося права, выполняя 
роль важнейшего критерия в правотворчестве и 
правоприменении» [7, c. 3]. 

Важность формирования правосознания у граж-
дан не вызывает сомнений, так как именно право-
сознание во многом обеспечивает правопорядок 
и законность в государстве. В этой связи, возни-
кает закономерный вопрос: какие факторы могут 
помешать, воспрепятствовать генезису позитив-
ного, целостного правосознания?  

Н.Ю. Евплова систематизировала субъективные 
и объективные факторы формирования право-
вого сознания. По мнению исследователя, «ос-
новными факторами, влияющими на формирова-
ние правосознания молодежи, являются: органы 
государственной и муниципальной власти (госу-
дарственная политика, представляющая собой 
ключевой фактор), международные организации, 
религиозные конфессии, социально-демографи-
ческие группы и иные коллективные образования, 
включая семью, образовательных учреждений, 
средств массовой информации, индустрии раз-
влечений и индивидуальных лидеров в их сово-
купности и взаимодействии» [4, c. 7–9]. 

В современном информационном обществе од-
ним из ключевых факторов, воздействующих на 
сознание и поведение подрастающего поколения, 
в том числе, и в аспекте формирования отноше-
ния к государству и праву, выступают средства 
массовой информации (СМИ), прежде всего, 
электронные. 

Как отмечает И.Ю. Блясова, «СМИ становятся 
значимой составляющей жизни подростков, важ-
ным элементом системы правового воспитания, 
поскольку включают личность в систему обще-
ственных отношений, учат определять ее отно-
шение к правовой реальности, правильно оцени-
вать правовую ситуацию, осуществлять свои дей-
ствия в соответствии с конкретными правовыми 
нормами» [1, c. 124–127]. 

Однако влиянием институциализированных СМИ 
на сознание и поведение подрастающего поколе-
ния круг рассматриваемых проблем не ограничи-
вается. СМИ, несмотря на периодически проявля-
ющиеся дисфункции, все же, в целом. формали-
зованы, интегрированы в систему средств массо-
вой информации России, в них трудятся профес-
сиональные, грамотные специалисты – журнали-
сты, обладающие как правами, так и обязанно-
стями.  

Иная ситуация сложилась вокруг глобальной ком-
пьютерной сети Интернет. По многим своим ха-
рактеристикам он является уникальным сред-
ством массовой информации, имеющим сходство 
со СМИ, но и серьезно от них отличающимся.  

С.А. Данилов указывает на то, что «Интернет – 
пространство, которое сформировалось с приме-
нением цифровых, технологических и телекомму-
никационных технологий. Появление Интернета 
привело к появлению виртуальной социальной 
реальности. Она является жизненно освоенной 
индивидами: там они общаются, обучаются, «жи-
вут», воспроизводя реальные социальные ситуа-
ции, идентичные повседневной жизни» [3, c. 42–
46]. 

Уникальность глобальной компьютерной сети 
обусловлена рядом обстоятельств. Именно в Ин-
тернете существует множество площадок нефор-
мального общения, где на первый план выходят 
блогеры, пользователи страниц в социальных се-
тях и другие непрофессиональные, неподготов-
ленные адресанты (отправители) сообщений. 
Имея значительные возможности влияния на со-
знание интернет-пользователей, особенно под-
растающих поколений, непрофессиональные 
коммуникаторы не обладают соответствующей 
для «вещания» подготовкой, профессионализ-
мом, уровнем образования, интеллекта, духовной 
культуры. Так формируются риски интернет-ком-
муникации, прежде всего, в аспекте социализа-
ции подрастающих поколений. Не случайно по-
добный тип социализационного воздействия по-
лучил наименование «стихийная» в противовес 
институциональной, традиционной. Именно Ин-
тернет с его плюсами и минусами как средства 
массовой коммуникации оказывает значительное 
влияние на формирование правового сознания 
молодежи.  

А.Ч. Чупанова справедливо отмечает, что «боль-
шое влияние на формирование правосознания 
молодежи в настоящее время оказывает Интер-
нет, который очень популярен среди молодежи. 
Он является источником коммуникаций, инфор-
мации, а также, основой для бизнеса. Интернет 
открывает для молодежи, тянущейся к самораз-
витию, самореализации, большие возможности 
для творческого процесса, просвещения, модели-
рования и в других областях» [8, c. 181]. 

А.А. Редько позиционирует Интернет как «часть 
правовой политики – это, во-первых, передача не-
обходимых знаний, установок, ценностей обще-
ству, в целом, и отдельному человеку, в частно-
сти; во-вторых, формирование собственного от-
ношения субъектов политики к объективной ре-
альности в мире, уяснение ими различных взгля-
дов, теорий, идей, представлений, убеждений, 
оценок, настроений, чувств к явлениям и собы-
тиям, господствующим в обществе» [6, c. 16–20]. 

Учитывая различия в оценках эффектов интер-
нет-коммуникации, как и сам противоречивый ха-
рактер Интернета, объединяющего в своем про-
странстве межличностные и массовые способы 
коммуникации, целесообразно обратиться к 
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первичной социологической информации по дан-
ной проблеме. Особый интерес представляет как 
специфика интеграции глобальной сети в повсе-
дневную жизнь подрастающих поколений, так и 
его потенциал по формированию или, напротив, 
деформации правового сознания.  

Авторский опрос молодежи (возраст 16–28 лет), 
был проведен среди жителей Краснодарского 
края и Республики Адыгея. Общее число опро-
шенных – 1276 человек, сроки проведения иссле-
дования май-июнь 2020 г., показал следующее.  

Отвечая на вопрос: «Как часто пользуетесь Ин-
тернетом?», большая часть опрошенных вы-
брала вариант «каждый день» (43,6 %). Более 
трети респондентов отметили, что пользуются гло-
бальной сетью несколько раз в неделю (35,9 %). 
Редкое использование Интернета практически не 
встречалось среди опрошенных. Так, раз в не-
делю посещают Интернет 9,2 %, раз в месяц –                     
7,5 %, а вообще не пользуются Интернетом 3,8 % 
участников исследования. Таким образом, иссле-
дование показало, что опрошенная молодежь, в 
подавляющем большинстве, глубоко интегриро-
вана в пространство глобальной сети. 

При ответе на вопрос: «Какие из перечисленных 
средств интернет-коммуникации Вы в основном 
используете?», большинство 54,2 % отметили 
страницу в социальной сети («В контакте», «Ин-
стаграм», «Фейсбук» и т.д.). Остальные стратегии 
поведения в Интернете гораздо менее распро-
странены в молодежной среде. Так, ведут блоги 
9,3 % участников исследования, проявляют ак-
тивность на форумах 12,7 %. Выбрали вариант 
ответа «все перечисленное» 13,8 % респонден-
тов, посещают сайты 10 % участников опроса. Ис-
следование показало, что большинство моло-
дежи, в основном, используют социальные сети 
при нахождении в Интернете. 

Отвечая на вопрос: «Как влияет на Вас Интер-
нет?», мнения опрошенной молодежи раздели-
лись. В частности, отметили сильное влияние 
30,7 % респондентов. Еще 34,8 % участников ис-
следования указали на скорее сильное влияние 
глобальной сети. Противоположное мнение ока-
залось менее распространено в среде опрошен-
ных. Например, вариант «скорее слабо» указали 
18,7 %, а «слабо» – 12,3 % респондентов. Кроме 
того, 3,5 % опрошенных затруднились ответить 
на этот вопрос. 

Отвечая на вопрос: «Получаете ли информацию 
о государстве, праве, законах в сети Интернет?», 
подавляющее большинство респондентов –                           
83,9 %, – дали утвердительный ответ. Вариант 
«нет» выбрали только 13,6 % участников иссле-
дования, а 2,5 % затруднились ответить на этот 
вопрос. Очевидно, что Интернет предоставляет 
самую разнообразную информацию, в том числе, 
и подобного плана. 

При ответе на вопрос: «Оцените направленность 
информации о государстве, праве, законах в 

глобальной сети?», мнения респондентов суще-
ственным образом разделились. В частности, по-
ложительную направленность отметили 20,3 %, а 
на скорее положительную указали 17,8 % участ-
ников исследования. Порядка трети респонден-
тов убеждены в нейтральном характере инфор-
мации (31,8 %). В то же время, скорее отрица-
тельная информация указана 14,4 %, а отрица-
тельная – 15,7 % респондентов. Исследование 
продемонстрировало, что в Интернете содер-
жится как положительная, так и отрицательная 
информация о праве; именно поэтому, наряду с 
формированием правового сознания, неизбежно 
имеет место и обратный процесс – деформация 
правосознания, во всяком случае, информацион-
ные условия для этого создаются. 

При ответе на вопрос: «Доверяете ли Вы инфор-
мации о государстве, праве, законах, с которой 
сталкиваетесь в Интернете?», мнения участников 
исследования также разделились. Так, в целом 
доверяют ей 42,6 % опрошенных. Выбрали уклон-
чивый ответ «Когда как» 27,5 % респондентов, а 
в целом не доверяют – 26,6 % участников иссле-
дования. Кроме того, 3,3 % опрошенных затруд-
нились ответить на вопрос. Учитывая тот факт, 
что большая часть из опрошенной молодежи де-
монстрирует доверие к правовой информации в 
Интернете, ее воздействие на правовое сознание 
весьма существенно. 

Таким образом, в качестве итогов проведенного 
анализа можно отметить, что неформальные ин-
тернет-коммуникации играют существенную роль 
в формировании правового сознания молодежи. 
В наиболее активной фазе правовой социализа-
ции подрастающего поколения глобальная ком-
пьютерная сеть как один из наиболее популярных 
и доверительных источников информации воз-
действует на генезис правового сознания, как и на 
образы государства и права в целом. Молодежь в 
большей мере тянется к неформальной интер-
нет-коммуникации, так как этому способствуют ее 
социально-возрастные, социально-психологиче-
ские и социокультурные особенности. Лабильное 
сознание, иррационализм, тяга к инновациям, по-
требность к самопрезентации способствуют не 
просто активному участию молодежи в нефор-
мальной интернет-коммуникации, но и форми-
руют доверие к ней, поэтому сообщения, разме-
щенные на популярных у молодежи интернет-ре-
сурсах, в том числе, и антиправового характера, 
не вызывают отторжения у большей части ауди-
тории, доверяющей неформальному виртуаль-
ному общению. В результате государство утрачи-
вает контроль не только над информационными 
потоками, имеющими важное значение в про-
цессе правовой социализации, но и, в целом, над 
процессом генезиса правового сознания моло-
дежи. Безусловно, речь не идет о необходимости 
введения сугубо репрессивных мер по контролю 
над неформальным сегментом Интернета. Од-
нако государство должно брать инициативу в 
свои руки, когда речь идет о формировании отно-
шения к праву, законам, в том числе и посред-
ством правового сознания. 
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Аннотация. Организационная культура как предмет 

исследования долгое время остается актуальной 

для широкого круга как отечественных, так и зару-

бежных ученых самых разных предметных обла-

стей. В данной статье рассмотрена модель организа-

ционной культуры университета на основе каче-

ственных характеристик, предложенных Ф. Харри-

сом и Р. Мораном. В результате делается вывод о 

том, что в университете существуют работники, ко-

торые принадлежат субкультуре, которую можно 

назвать «обеспечивающая». Данная субкультура от-

личается своими ценностями и нормами поведения 

от доминирующей культуры университета, которая 

присуща представителям руководства, научно-педа-

гогическим работникам и студентам. 
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туры, университет, студенты, преподаватели, выс-
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Annotation. Organizational culture as a subject of re-

search for a long time remains relevant for a wide range 

of both domestic and foreign scientists of different sub-

ject areas. In this article model of organizational culture 

of the university is considered on the bases of the qual-

itative characteristics, which were offered by F. Harris 

and R. Moran. As a result, it is concluded that there are 

workers at the university who belong to a subculture 

that can be called «providing». This subculture differs in 

values and norms of behavior from the dominant cul-

ture of the university, which is inherent in representa-

tives of the leadership, scientific and pedagogical work-

ers and students. 
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рганизационная культура как предмет ис-
следования долгое время остается актуаль-

ной для широкого круга как отечественных, так и 
зарубежных ученых самых разных предметных 
областей. Анализу организационной культуры 
университетов были посвящены работы Катана-
ева И.И., Лига М.Б., Цикалюк Е.В., Пепанян Л.С., 
Юсди Андра, Мартинис Ямин, Сазыкиной О.А., 
Кошева А.Н., Масиловой М.Г., Вольхиной Л.Д. и 
других.  

В исследованиях зарубежных ученых универси-
тет рассматривается как целостное образование, 
которое способно создавать собственные ценно-
сти, позволяющие ему быть успешным в конку-
рентной среде. Организационная культура уни-
верситета в конечном итоге способствует воспи-
танию и подготовке конкурентоспособного специ-
алиста с активной жизненной позицией [1]. 
Нельзя не согласиться с тем, что каждый сотруд-
ник должен чувствовать себя частью организа-
ции, ощущать причастность общему делу. При-
верженность руководства и преподавателей сво-
ему университету или факультету способна вли-
ять и на академическую успеваемость студентов 
[2].  

Взяв за основу предложенные американскими ис-
следователями Ф. Харрисом и Р. Мораном [3] ка-
чественные характеристики организационной 
культуры, автор статьи создал ее описательную 
модель на примере образовательной организа-
ции г. Оренбурга. В описании данной модели 
были использованы результаты проведенного 
нами исследования по средствам включенного 
наблюдения, опросов сотрудников и студентов. 
Итак, представим эту описательную модель орга-
низационной культуры образовательной органи-
зации на примере Оренбургского государствен-
ного университета. 

1. Коммуникационная система и язык общения. 
Коммуникационный процесс условно подразде-
ляется на взаимодействие нескольких статусно-
профессиональных групп:  

– высшее руководство – заведующие кафедрами;  

– высшее руководство – сотрудники обеспечива-
ющих подразделений; 

– заведующие кафедрами – преподаватели;  

О 
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– преподаватели – студенты, высшее руковод-
ство – студенты;  

– общение среди студентов.  

Коммуникации осуществляются по горизонтали и 
по вертикали, носят преимущественно формаль-
ный характер.  

Неформальное общение свойственно только ма-
лым группам среди сотрудников либо среди руко-
водства, либо среди преподавателей. Самые 
редкие коммуникации наблюдаются между выс-
шим руководством и преподавателями и высшим 
руководством и студентами. Что касается комму-
никаций среди студентов, они представлены фор-
мальным общением в процессе деятельности 
профкома студентов, в работе студенческих сове-
тов университета и факультетов, а также, в ра-
боте штаба студенческих отрядов. В структуре 
коммуникативного процесса неформальное об-
щение студентов занимает гораздо большее ме-
сто, они общаются на учебных занятиях, в про-
цессе подготовки и проведения университетских 
мероприятий, в общежитии, в спортивных сек-
циях и творческих кружках. Основой электронной 
коммуникации в университете является корпора-
тивная автоматизированная информационная си-
стема. Для организации дистанционного обуче-
ния и установления коммуникаций между препо-
давателем и студентом в 2019–2020 учебном году 
были использованы несколько платформ: личный 
кабинет преподаватели и студента на сайте уни-
верситета, система электронного обучения 
Moodle, Microsoft Office 365 и другие. 

2. Внешний вид, одежда и представление себя 
на работе. В образовательной организации су-
ществуют определенные требования к внешнему 
виду преподавателей и студентов, они регламен-
тированы локальными нормативными актами. 
Выдержки из этого документа висят у входа в 
учебные корпуса, где представлены требования к 
студентам, а именно: запрещен вход в универси-
тет в пляжной одежде, в шортах, в рваных джин-
сах и т.д. Руководство и преподаватели на своем 
рабочем месте демонстрируют преимущественно 
деловой стиль в одежде. По мнению Э. Шейна, 
это так называемые артефакты – видимые эле-
менты культуры, которые составляют поверх-
ностный уровень организационной культуры [4].  

3. Кулинарные предпочтения людей, привычки 
и традиции в области питания. Данная характе-
ристика имеет различия для представителей выс-
шего руководства, преподавателей и студентов. 
Традиционными для руководства университета и 
административных работников являются специ-
ально отведенные места (столовые, кафе), регла-
ментированный обеденный перерыв, заказы го-
рячих блюд, кофе-брейки. Для преподавателей и 
студентов предусмотрены небольшие буфеты в 
каждом учебном корпусе. Посещать столовую, ко-
торая находится в отдельно стоящем здании на 
территории университета, не представляется 
возможным, потому что перерыв на обед – боль-
шая перемена, которая длится всего 30 минут с 
12.50 до 13.20, а переход из корпуса в корпус с 
выходом на улицу занимает достаточное время. 

Преподаватели, в отличие от студентов, в боль-
шинстве случаев, выбирают горячие блюда, а 
студенты предпочитают разнообразную выпечку 
и напитки.  

4. Особенности взаимоотношений между 
людьми. В университете все отношения основаны 
на формальной служебной иерархии. Необхо-
димо отметить, что существуют мероприятия, ко-
торые могут способствовать неформальному об-
щению и формированию командного духа, в част-
ности: День знаний 01 сентября, Посвящение в 
студенты, Спартакиада для работников, Татьянин 
день, День российской науки. Не вовлеченными в 
эти мероприятия остаются административные ра-
ботники и работники обеспечивающих подразде-
лений, таких как отдел кадров, бухгалтерия, биб-
лиотека, вычислительный центр, общежития, 
центры досуга, спортивные центры и т.д.  

5. Вера во что-то и отношение к чему-то. Если 
говорить о вере в прямом смысле слова, приме-
чателен факт, что на территории университета 
построена часовня Святой Татьяны, покровитель-
нице всех студентов. 25 января в Татьянин день 
традиционным является участие руководства 
университета и преподавателей в праздничной 
службе, посвященной этому празднику. Это не 
что иное, как пример того, как в определенной 
традиции и ритуалах соединяются установки и 
нормы поведения, присущие как духовной, так и 
светской жизни. В этот день утром – служба, ве-
чером торжественное мероприятие с награжде-
нием особо отличившихся различными достиже-
ниями студентов.  

6. Осознание времени, отношение к нему и его 
использование. Режим трудового дня у админи-
стративных работников и преподавателей имеет 
существенные различия. Для представителей 
высшего руководства и всех административных 
работников согласно действующему законода-
тельству предусмотрена 40 часовая и пятиднев-
ная рабочая неделя, а также строго отведенный 
перерыв на обед. Что касается преподавателей, 
то их трудовая неделя включает 36 часов и 6 ра-
бочих дней в неделю. Обеденный перерыв не ре-
гламентирован, потому что преподаватели при-
сутствуют на территории университета, как пра-
вило, только во время учебных занятий согласно 
расписанию. Выполнение преподавателями орга-
низационно-методической, научно-методической, 
научно-исследовательской работы не подразуме-
вает присутствие на территории университета. 
Необходимо отметить, что контроль над исполне-
нием требований пунктуальности, предъявляе-
мым к сотрудникам и студентам, обеспечивается 
за счет системы электронных пропусков СКУД, ко-
торая позволяет отследить время нахождения со-
трудников и студентов на территории универси-
тета. 

7. Процесс развития работника, ментальные 
привычки и обучение. Профессионализм сотруд-
ников образовательной организации достаточно 
важен для успеха деятельности в целом. В уни-
верситете образовательный процесс осуществ-
ляется квалифицированным профессорско-пре-
подавательским составом. Общая численность 
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преподавателей на декабрь 2019 составила 946 
человек, из которых 751 человек имеют ученые 
степени и звания, в том числе докторов наук, про-
фессоров – 135 человек. Кроме того, стопроцент-
ную остепененность имеют 18 кафедр универси-
тета. Повышение квалификации работников уни-
верситета осуществляется, как правило, на фа-
культете повышения квалификации преподавате-
лей ОГУ. В 2019 году 1931 человек из числа про-
фессорско-преподавательского состава прошли 
курсы повышения квалификации. 

8. Ценности. Доминирующей ценностью, прони-
зывающей руководство университета, препода-
вателей и студентов, является вовлеченность в 
научно-исследовательскую деятельность. Ректо-
рат представлен докторами наук, которые имеют 
серьезный вес как ученые, каждый в своей обла-
сти знаний. Для профессорско-преподаватель-
ского состава показатели научно-исследователь-
ской деятельности включены в эффективный тру-
довой контракт. Научно-исследовательской ра-
боте студентов также уделяется огромное внима-
ние. В 2019 г. более 32 % обучающихся были во-
влечены в данный вид работы.  

9. Трудовая этика и мотивирование. Система 
мотивации представлена как материальными, так 
и нематериальными видами. Принцип дифферен-
цированного материального стимулирования за 
счет условий эффективного контракта создает си-
туацию, когда преподаватели, занимающие оди-
наковые должности, работающие в одном струк-
турном подразделении, получают совершенно 
разные стимулирующие выплаты. Это зависит от 
разных показателей, на основе которых формиру-
ется рейтинг кафедр и преподавателей по всему 
университету. Что касается нематериального 
вида мотивирования работников, то это благо-
дарности, подписанные ректором или деканами 
факультета за особые достижения в работе, при-
уроченые к празднованию Международного дня 
студента 25 января или Дню российской науки, ко-
торый празднуется 08 февраля. Кроме того, в 
университете есть традиция размещать фото сту-
дентов и преподавателей, имеющих особые до-
стижения в учебе и работе за определенный про-
межуток времени, на досках почета. Говоря об 
этике необходимо отметить Кодекс этики и слу-
жебного поведения работников ОГУ, в котором 
регламентируются этические нормы поведения, 
обязательные для исполнения всего персонала 
университета.  

10. Осознание себя и своего места в организа-
ции (идентификация). Для руководства универ-
ситета идентификация себя с образовательной 
организацией сопровождается положительной 
установкой и причастностью к целям и ценностям 
данной организации. Научно-педагогические ра-
ботники и студенты тоже объединены идей иден-
тификацией себя с университетом. Хотя необхо-
димо отметить, что указанные статусно-профес-
сиональные группы имеют строго определённый 
период, который их связывает с этой организа-
цией. Ректорат назначается на должности сроком 
до 5 лет, должности профессорско-преподава-
тельского состава тоже являются выборными на 
период до 5 лет. Обратим внимание на то, что 

именно работники обеспечивающих подразделе-
ний имеют с университетом бессрочные трудо-
вые контракты, и, несмотря на это, они меньше 
остальных вовлечены во все мероприятия и 
меньше всех демонстрируют идентификацию 
себя с университетом, а просто выполняют свою 
работу. 

В анализе, описанном выше, мы не упомянули, 
что в университете наблюдаются еще элементы 
поверхностного уровня организационной куль-
туры по Э. Шейну [4], а именно: фирменный знак 
и гимн ОГУ. Фирменный знак представляет собой 
изображение «мыслящего человека», который 
возвышается над ступенями знаний. Шрифтовой 
элемент ОГУ – это начальные буквы названия 
учреждения: Оренбургский государственный уни-
верситет.  

Особо хотелось отметить, что в исследовании ор-
ганизационной культуры автор статьи неодно-
кратно прибегает к использованию описательной 
модели культуры организации, предложенной                             
Ф. Харрисом и Р. Мораном. Первый раз данная 
модель была использована в 2009 году при ана-
лизе организационной культуры производствен-
ных предприятий строительного профиля, ис-
пользующих труд мигрантов [5]. Второй – в 2013 
году под руководством автора статьи проводи-
лось исследование организационной культуры 
деловой организации, занимающейся банковской 
деятельностью [6].  

Исследование, описанное в данной статье, под-
тверждает одну и ту же тенденцию, что анализ 
культуры организации через качественные харак-
теристики позволяет выявить субкультуры, суще-
ствующие в организациях.  

В заключение хотелось бы отметить, что культура 
образовательной организации представляет со-
бой совокупность элементов, которые можно 
встретить во всех университетах, однако в срав-
нении с организационной культурой других орга-
низаций, культура университетов имеет свои осо-
бенности. В частности, вовлеченность значитель-
ной части работников и студентов в научную дея-
тельность, что является очень значимой ценно-
стью, отличающей культуру образовательной ор-
ганизации от других социальных организаций. В 
результате анализа качественных характеристик 
можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, основополагающие элементы органи-
зационной культуры, такие как миссия, цели и 
планируемые результаты деятельности, нашед-
шие свое отражение в программе развития уни-
верситета, к сожалению, не представлены на 
официальном сайте ОГУ в свободном доступе. 
Познакомиться с ними мы смогли только из от-
чета о самообследовании университета.  

Во-вторых, условно выделив статусно-професси-
ональные группы из сотрудников университета, 
мы обнаружили работников, которые меньше 
всего вовлечены в традиционные мероприятия, 
которые не вовлечены в научно-педагогическую 
деятельность, а являются работниками обеспе-
чивающих подразделений университета.  
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Рассматривая университет с позиции социокуль-
турного пространства, можно сделать вывод о 
том, что эти работники представляют некую суб-
культуру, которая достаточно далека от тех тра-
диций, ритуалов и организационных ценностей, в 
которые вовлечены представители руководства, 
научно-педагогические работники и студенты.  

В-третьих, Ю.Д. Красовский [7] в своих работах 
выделял офисную и цеховую субкультуры, кото-
рые свойственны представителям различных со-
циальных групп в организации с учетом статусной 

иерархии. Однако субкультуру, выявленную в 
ходе нашего исследования, нельзя отнести ни к 
тому, ни к другому виду. Поэтому мы считаем, что 
данный вид субкультуры можно назвать «обеспе-
чивающая», именно она характеризуется нали-
чием отдельных норм, традиций и ценностей, ко-
торые не противопоставляются доминирующей 
культуре университета, однако, и не поддержи-
вает ее. Считаем также необходимым продол-
жить исследование данной субкультуры на при-
мере других университетов. 
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Аннотация. Авторы статьи провели анализ в двух 

объектах исследования (в бюджетной и коммерче-

ской организациях) с целью анализа социально-пси-

хологического климата и разработки рекомендаций. 

Социально-психологический климат и корпоратив-

ная культура – это подсистемы системы управления 

персоналом, влияющие на достижение организа-

цией поставленных целей и миссии. Методы иссле-

дования: методики К.Э. Сишора, О.С. Михалюк и 

А.Ю. Шалыто, В.А. Розановой и К. Маслач. Исследо-

вание проведено во втором квартале 2020 года в 

Республике Саха (Якутия). Сделан вывод о том, что в 

обеих организациях проблемы практически одина-

ковые, поэтому важно регулярно проводить монито-

ринг с целью корректировки направлений кадровой 

политики организаций. Социально-психологический 

климат, корпоративная культура влияют на эффек-

тивность и устойчивость организаций. 
 

Ключевые слова: социально-психологический кли-

мат, управление персоналом, социологическое ис-

следование, управление человеческими ресурсами, 

эффективность и результативность труда. 

 

   

Annotation. Authors of article conducted an analysis in 

two objects of a research (budgetary and commercial 

organizations) for the purpose of the analysis of social 

and psychological climate and development of recom-

mendations. The social and psychological climate and 

corporate culture is the subsystems of a personnel man-

agement system influencing achievement by the organ-

ization of goals and a mission. Research methods: 

K.E. Sishora, O.S. Mikhalyuk and A.Yu. Shalyto, 

V.A. Rozanova and K. Maslach. The research is con-

ducted in the second quarter 2020. The conclusion is 

drawn that in both organizations of a problem almost 

identical therefore important regularly to carry out 

monitoring for the purpose of correction of the direc-

tions of the personnel policy of the organizations. 

The social and psychological climate, corporate culture 

affects efficiency and stability of the organizations. 
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ктуальность. 

Актуальность исследования состоит в 
том, что человеческие ресурсы в любой 

организации рассматриваются как наивысшая 
ценность. Ценность руководства создать такой 
климат, при котором эффективность работы была 
бы высокой, с одной стороны, а, с другой стороны, 
были созданы условия для продуктивного труда.  

Цель исследования – проанализировать уровень 
социально-психологического исследования и раз-
работать рекомендации по совершенствованию. 
Авторы провели онлайн анкетирование во втором 
квартале 2020 года. Первая организация ООО 
«ДВ Энерджи» – коммерческая, работающая на 
рынке проектирования и обслуживания электро-
энергетики чуть больше 10-и лет. Вторая органи-
зация – федеральный университет (Северо-

А 
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Восточный федеральный университет имени                                  
М.К. Аммосова) в городе Якутске. Университет 
образован в середине 20 века, имеет большой 
коллектив, институты, факультеты, управленче-
ские подразделения. Основная цель – подготовка 
высококвалифицированных кадров для потреб-
ностей народного хозяйства и проведение 
научно-исследовательских исследований и раз-
работок.  

Работники двух организаций отвечали на во-
просы. Гипотеза исследования: численность ор-
ганизации влияет на социально-психологический 
климат; социально-психологический климат выше 
там, где гендерное и возрастное соотношение 
персонала разное. Методы исследования: мето-
дики К.Э. Сишора, О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто, 
В.А. Розановой и К. Маслач. Суть методики К.Э. Си-
шора, О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто заключается 

в заполнении вопросов опросника, выбрать вари-
ант из предложенных вариантов, а затем соотне-
сти по шкале значения. Методика В.А. Розановой 
и К. Маслач направлена на изучение групповой 
сплоченности и мотивации, оценка удовлетво-
рённости факторами работы  

Результаты исследования. 

Генеральная совокупность ООО «ДВ Энерджи» 
55 человек, выборка сплошная, приняло участие 
100 % человек. Генеральная совокупность в Фе-
деральном вузе в городе Якутске 3059 человек, в 
анкетировании приняло участие 216 человек                                   
(7,1 %), из них профессорско-преподавательский 
состав – 72 человека (4,9 %); учебно-вспомога-
тельный персонал – 86 человек (15,4 %); обслу-
живающий персонал – 58 человек (11,8 %). Вы-
борка была квотная.  

 
 

Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу 
 

На диаграмме 1 представлена характеристика респондентов двух организаций. В ООО «ЭДВ Энерджи» 
преимущественно респонденты мужского пола, а в СВФУ женского пола.  

 
 

Рисунок 2 – Возрастное распределение 
 

В возрастном составе преобладает в коллективе ООО «ДВ Энерджи» возрастной диапазон от 39 до 45 лет. 
В коллективе ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К. Аммосова» возрастной диапазон составил 65 и более лет. 

 
 

Рисунок 3 – Уровень образования 
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Персонал имеет высшее образование и среднее 
профессиональное образование в двух исследу-
емых организациях. 

Мы представим графически результаты ответов 
на вопросы по экспресс-методике О.С. Михалюк, 
А.Ю. Шалыто: 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов по отношению внутри организации 

 
Рисунок 4 указывает на факт, что наибольшее ко-
личество респондентов в коллективе «СВФУ 
имени М.К. Аммосова» – 82,4 %, в ООО «ДВ Энер-
джи» – 69 % респондентов считают, что работают 
в очень хорошем коллективе. В ООО «ДВ 

Энерджи» – 24 % респондента, в «СВФУ имени 
М.К. Аммосова» – 17,6 % указали на тот момент, 
что в коллективе разные люди работают. В                                 
ООО «ДВ Энерджи» – 7 % респондентов не хо-
тели бы работать со своими коллегами. 

 

 
 

Рисунок 5 – Вопрос о качествах людей в коллективе 

 
На вопрос: «Хорошо ли Вы знаете своих коллег?» 
ответили «да» наибольшее число респондентов в 
«СВФУ имени М.К. Аммосова» – 58,8 % 

респондента, в ООО «ДВ Энерджи» – 27 % ре-
спондентов.  

 

 
 

Рисунок 6 – Хотели бы поехать в отпуск с коллегами? 

 
В ООО «ДВ Энерджи» большинство (62 %) хотели 
бы поехать в отпуск со своими коллегами. Это мы 
объясняем тем фактом, что организация малень-
кая и многие дружат семьями.  

На рисунке 7 показаны компоненты отношений в 
коллективах. На высоком уровне в университете 

эмоциональный и когнитивный, а в ООО «ДВ 
Энерджи» когнитивный и поведенческий. Чем 
ниже показатель, тем ниже уровень сплоченности 
ниже. Также, мы можем понять уровень общения 
и доверия в коллективах.  
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Рисунок 7 – Компоненты отношений в коллективах 
 

По проведенному исследованию на диагностику синдрома эмоционального выгорания по методике Маслач 
получили следующие результаты: 

Таблица 1 

Результаты показателей синдрома эмоционального выгорания 
 

                        Шкалы СЭВ 
Отдела 

Эмоциональное  
истощение 

Деперсонализация 
Редукция  

профессионализма 

ООО «ДВ Энерджи» 26,2 10,3 28,2 

ФГАОУ ВО «СВФУ  
Имени М.К. Аммосова» 

22,0 6,2 35,1 

 
Анализ результатов показал, что синдром эмоци-
онального выгорания высокий в коллективе ООО 
«ДВ Энерджи». В коллективе ФГАОУ ВО «СВФУ 
им. М.К. Аммосова» показатели по всем трем 
шкалам были равны нормативным показателям.  

В исследовании социально-психологического 
климата методикой К.Э. Сишора на определение 
индекса групповой сплоченности выявлены сле-
дующие результаты: 

 
 

Рисунок 8 – Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

 
По итогам проведенного анкетирования оценили 
свою принадлежность к группе положительным, 
«чувствую себя ее членом, частью коллектива» –  
в «СВФУ им. М.К. Аммосова» – 52,9 % респон-
дента, в ООО «ДВ Энерджи» – 27 % респонден-
тов. Участвую в большинстве видов деятельно-
сти в «СВФУ имени М.К. Аммосова» – 41,2 %, в 

ООО «ДВ Энерджи» – 40 % респондентов. Участ-
вуют в одним видах деятельности и не участвуют 
в других ответили в ООО «ДВ Энерджи» – 29 % 
респондентов. Ответили «не знаю, затрудняюсь 
ответить» в ООО «ДВ Энерджи» – 4 % респонден-
тов. 

 

 
 

Рисунок 9 – Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 
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По итогам проведенного анкетирования оценили 
свою принадлежность к группе положительным, 
«чувствую себя ее членом, частью коллектива» – 

в «СВФУ имени М.К. Аммосова» – 52,9 % респон-
дента, в ООО «ДВ Энерджи» – 27 % респонден-
тов.  

 
 

Рисунок 10 – Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

 
Рисунок 10 указывает на то, что на вопрос отве-
тили «лучше, чем в большинстве коллективов» 
высокий показатель в «СВФУ имени М.К. Аммо-
сова» – 41,2 %, в ООО «ДВ Энерджи» – 24 %. В 
коллективе ООО «ДВ Энерджи» и в коллективе 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» присутствуют пассив-
ные работники, которые не принимают особого 
участия в жизни коллектива и мероприятиях. 
Сплоченность группы в данных коллективах 

низкая, что говорит об отсутствии хороших взаи-
моотношений в коллективе, не совпадений взгля-
дов, не принятие и не понимание друг друга, не 
чувствуют себя частью коллектива. 

Для исследования социально-психологического 
климата коллектива была использована мето-
дика «Удовлетворенность работой» В.А. Розано-
вой. 

 

 
 

Рисунок 11 – Удовлетворенность условиями труда 

 
Рисунок 11 отражает данные по удовлетворенно-
сти условиями труда в ФГАОУ ВО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова» – 82,4 % респондента, в                                       
ООО «ДВ Энерджи» – 73 %.  

 
 

Рисунок 12 – Ваша удовлетворенность заработной платой  
(с точки зрения ее соответствия вашим трудозатратам) 

 
По анализируемой диаграмме, удовлетворены 
заработной платой, с точки зрения ее соответ-
ствия трудозатратам удовлетворены в ФГАОУ ВО 
«СВФУ имени М.К. Аммосова» – 94,1 % респон-
дента, в ООО «ДВ Энерджи» – 87 % респондентов.  

Рисунок 13 показывает результаты опроса по удо-
влетворенности графиком рабочего дня в ФГАОУ 
ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» – 70,6 % респон-
дента, в ООО «ДВ Энерджи» – 73 % респондента.  

По итогам исследования методикой Розано-
вой В.А. на удовлетворенность трудом выявлены 
следующие результаты: в обеих организациях 
уровень удовлетворенности условиями и режи-
мом дня относительно высокий. Надо отметить, 
что при этом в ООО «ДВ Энерджи» – 20 % респон-
дентов, в коллективе ФГАОУ ВО «СВФУ имени                                      
М.К. Аммосова» – 5,9 % респондента не удовле-
творены условиями труда.  
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Рисунок 13 – Удовлетворенность графиком рабочего дня 

 
Обсуждение и дискуссии. 

Буренина Н.Б. отмечает, что в каждой организа-
ции социально-психологический климат влияет 
на результативность труда [1]. Кулакова А.Б. ука-
зывает, что «в настоящее время рассмотрение 
успешной деятельности команды представляет 
интерес в связи с тем, что посредством данного 
инструмента можно эффективно и продуктивно 
достигать поставленных целей и задач для мно-
гих организаций» [2, с. 4]. 

Mikhaylova, Anna V. (2016) в исследовании госу-
дарственного регулирования рынка труда уде-
ляет внимание особенностям культуры страны 
работников [9]. Mikhaylova, Anna V., Popova 
Ludmila N. (2016) отмечают, что социально-психо-
логический климат важен не только в организа-
ции, но и на уровне муниципального образования 
[10]. Лымарева О.А., Багарян Л.А. [3] провели ис-
следование и выявили, что характерное для 
определенной группы общее настроение, которое 
наиболее наглядно прослеживается в процессе 
их совместной деятельности или любого другого 
взаимодействия. 

Михайлова А.В., Иванова С.С. [5] сделали вы-
воды, опираясь на исследование, что одним из 
факторов корпоративной культуры является со-
циально-психологический климат. Остроухов 
В.М., Трухина Е.Д., Матвеева О.А. [6] раскрыв 

сущность понятия «социально-психологический 
климат», выявили факторы, формирующие здо-
ровый психологический климат в коллективе.  

Сувалова Т.В., Масюкова П.О. отмечают, что 
важно в организации использовать социальные 
инструменты в рамках социального планирова-
ния с целью реализации стратегии и миссии ком-
пании [8]. Михайлова А.В. (2018) провела анализ 
кадровых технологий, отметив важность факто-
ров, влияющих на социально-психологический 
климат [4]. 

Рекомендации и проектные предложения. 

Гипотеза исследования получила подтвержде-
ние, что, действительно,  

численность персонала оказывает влияние на 
уровень социально-психологического климата, на 
удовлетворенность этим показателем работни-
ками. Организационно-правовая форма не вли-
яет на факторы социально-психологического кли-
мата. Надо отметить, что склонность к конфлик-
там в мужском коллективе ниже, чем в женском 
коллективе, что многие респонденты имеют боль-
шой стаж работы в своих организациях, при этом 
заработная плата не отражает, по мнению работ-
ников, их вклад в результаты труда. Для каждой 
организации мы разработали программу меро-
приятий.  

Таблица 2 

Программа мероприятий для ООО «ДВ Энерджи» 
 

Выявленные проблемы Кадровые мероприятия Сроки 
Ответственные  

должностные лица 

1 2 3 4 

Средний уровень  
удовлетворенности 
трудом 

Оформление доски учета; 
Премия лучшему работнику месяца; 
Построение ступеней карьерного роста; 
Обеспечить повторное ознакомление всех 
работников с дисциплинарным кодексом  
ООО «ДВ Энерджи» 

Периодически Руководитель 

Низкий уровень  
удовлетворенностью 
условиями труда 

Условия труда: 
– улучшение условий для отдыха и приема 
пищи; 
– функциональные обязанности распределе-
ние; 
– уголок отдыха 

В течение года Руководитель 

Низкий уровень  
командообразования 

Социальный тимбилдинг в целях: 
– поддержать или создать дружеские отноше-
ния в коллективе; 
– повысить уровень доверия и взаимопомощи 
между сотрудниками; 
– разрядить конфликтную ситуацию; 

2 раза в год 
Управляющий  
директор 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Низкий уровень  
вовлеченности работ-
ников в процесс дея-
тельности организации  

Привлечение работников при планировании 
работы, различных нововведений, режимов 
работы: 
– информировать всех сотрудников 
– вовлекать в процесс принятия решений 
– получать обратную связь 

Постоянно Технический директор 

Средний уровень  
лояльности персонала 

1.  Поддерживать существующие традиции в 
предприятии: 
– планерки (работник месяца) 
– рыбалка с коллективом 
– майские субботники 
– корпоративные выезды 
2.  Практика встреч One-to-one 

Периодически 
Управляющий 
директор 

Отсутствие деятельно-
сти по мониторингу со-
циально-психологиче-
ского климата  

Регулярный мониторинг взаимоотношений  
в коллективе; 
Использование методов изучения обществен-
ного мнения, настроений, выявление лидеров 

1 раз в год Начальник 

 
В таблице 2 для создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в трудовом кол-
лективе предлагается внедрение контроля состо-
яния социально-психологического климата в тру-
довом коллективе; проводить регулярный мони-
торинг взаимоотношений в коллективе; организо-
вать физическую среду (улучшение условий для 

отдыха и приема пищи, четкое структурирование 
производственного процесса во времени и про-
странстве и т.д.); провести социальный тимбил-
динг (поддержать или создать дружеские отноше-
ния в коллективе; повысить уровень доверия и 
взаимопомощи между сотрудниками). 

 

Таблица 3 

Программа мероприятий для ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 
 

Выявленные проблемы Кадровые мероприятия Сроки 
Ответственные  

должностные лица 

Средний уровень удовлетворенно-
сти системы нематериальной моти-
вации 

Разработка плана совещаний мотиви-
рующего характера 
Внедрение графика проведения ме-
роприятий, связанных с поздравле-
нием работников по случаю дня рож-
дения, праздников 

Периодически 
Заместитель началь-
ника управления 

Средний уровень коммуникаци-
онно-информационных каналов 
между сотрудниками подразделе-
ний 

Проведение мероприятий нефор-
мального общения на уровне подраз-
делений: 
– совместное посещение музеев; 
– коллективные мероприятия (корпо-
ративные праздники, поход на при-
роду) 

Периодически 
Заместитель началь-
ника управления 

Неудовлетворенность интенсивно-
стью нагрузок в трудовой деятель-
ностью (неграмотное распределе-
ние работы) 

Подобрать дополнительный персо-
нал для разгрузки имеющегося 

1 раз в год 
Главный специалист  

по кадрам 

Не раскрытый потенциал  
некоторых сотрудников 

Организация тренингов персонала: 
– мозговой штурм (раскрыть потен-
циал каждого работника, лидеров) 

4 раза в год 
Заместитель началь-
ника управления 

Средний уровень групповой  
сплоченности 

Практика встреч One-to-one 
Периодически Начальник управления 

 
В таблице 3 для поддержания благоприятного со-
циально-психологического климата в трудовом 
коллективе предлагается подобрать дополни-
тельный персонал для разгрузки имеющегося; ор-
ганизовать тренинг персонала, развить корпора-
тивную культуру организации. 

Прохорова М.П., Лебедева Т.Е. отмечают важ-
ность тренинговых мероприятий при формирова-
нии социально-психологического климата [7]. 
Коллектив данных организаций по результату про-
веденного опроса среди сотрудников готов воспри-
нять новые идеи. Думаем, что план мероприятий 

позволит повысить эффективность труда и органи-
зации достигнут поставленных целей. 

Итак, мы видим, что бюджетная и коммерческая 
организации имеют общие проблемы при форми-
ровании социально-психологического климата. 
Есть общие моменты и различия, поэтому важно 
уделять внимание диагностике и с учетом этого 
корректировать кадровую политику. Задача руко-
водителей организаций изучать инновационные 
технологии кадровой работы и внедрять в своих 
организациях. Социально-психологический кли-
мат влияет на эффективность и устойчивость де-
ятельности организаций.  
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Аннотация. Представления о жизненном успехе во 

многом определяются ценностными установками и 

жизненными целями личности. Восприятие жизнен-

ного успеха влияет на поведение личности, форми-

рует ее модель успеха, определяет выбор тактики и 

стратегии в жизни и карьере.  

С другой стороны, господствующие в обществе 

представления об успехе определяют направления 

развития самого общества, поэтому особый интерес 

вызывают цели и средства достижения успеха моло-

дежи.  

Понятие «жизненный успех» многоаспектно и изуча-

лось представителями различных наук (А. Адлер,

К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мертон, К. Мангейм, 

Т. Веблен и др). При этом исследователи обращали 

внимание не столько на содержание понятия 

«успех», сколько на механизм его формирования и 

развития, стремились определить детерминанты 

жизненного успеха.  

Ведущую роль в формировании и распространении 

образцов успешности играют средства массовой 

коммуникации, которые позволяют не только де-

монстрировать примеры успешности, но в какой-то 

степени «навязывать» распространенные в обще-

стве представления о жизненном успехе. Одной из 

проблем заключается в том, что молодые люди не 

склонный ставить под сомнение предлагаемые мо-

дели успеха и выстраивать свою жизненную страте-

гию на основе ценностей, предлагаемых средствами 

массовой коммуникацией. 
 

   

Annotation. Ideas about success in life are largely de-

termined by the value attitudes and life goals of the in-

dividual. The perception of success in life affects the be-

havior of an individual, forms her model of success, de-

termines the choice of tactics and strategies in life and 

career. 

On the other hand, the notions of success prevailing in 

society determine the directions of development of so-

ciety itself, therefore, the goals and means of achieving 

success for young people are of particular interest. 

The concept of «success in life» is multifaceted and has 

been studied by representatives of various sciences                      

(A. Adler, K. Rogers, A. Maslow, R. Merton, K. Mann-

heim, T. Veblen, etc.). At the same time, the researchers 

paid attention not so much to the content of the con-

cept of «success» as to the mechanism of its formation 

and development, and sought to determine the deter-

minants of success in life. 

The leading role in the formation and dissemination of 

examples of success is played by the mass media, which 

make it possible not only to demonstrate examples of 

success, but to some extent «impose» the notions of 

success in life that are widespread in society. One of                  

the problems is that young people are not inclined to 

question the proposed models of success and build their 

life strategy based on the values offered by the mass 

media. 
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редставления о жизненном успехе человека 
во многом определяют модель успеха того 

или иного общества за счет реального поведения 
его социальных акторов. В образ успеха жизни че-
ловека, в его идеальную модель «зашиты» цен-
ностные ориентации и цели деятельности, жиз-
ненные стратегии и тактики их достижения (выбор 
средств достижения успеха), что, в конечном 
итоге, определяет направления социального раз-
вития общества, его успешность в целом. 

Понятие «жизненного успеха» прочно вошло в 
нашу обыденную жизнь и сегодня является 
неотъемлемым условием существования лично-
сти в обществе, так как во многом определяет по-
ведение социальных субъектов. 

Представления об успехе в жизни человека, об-
раз «успешной личности» присутствует в тех или 
иных ценностных композициях на различных эта-
пах развития общества, в любых его типах, изме-
няясь и преобразуясь вместе с самим обществом. 
Так, в современной истории России происходит 
трансформация самой идеи социального успеха 
и его представлений в массовом сознании. Са-
мым простым примером могут служить измене-
ния в восприятии массовым сознанием такого яв-
ления как целенаправленное построение карь-
еры в той или иной сфере деятельности чело-
века. Если в советском обществе сам термин «ка-
рьера» соотносился с «деланием» карьеры, карь-
еризмом как отрицательно «заряженным» опре-
делением поведения человека, то в современных 
реалиях повсеместное распространение идеи 
успеха как ценности и его непреложной необходи-
мости в жизни человека стало приметой новой 
российской истории. Стоит только обратить вни-
мание на огромное количество пособий, предла-
гающих различные технологии достижения 
успеха, множество тренингов «личностного ро-
ста», «армию» коучей, работающих на этом поле, 
а также многообразие сайтов и блогов, предлага-
ющих свои «рецепты» успеха для всех категорий 
людей и в любом виде деятельности. Следова-
тельно, с одной стороны, в обыденном сознании 
реально существует запрос на жизненный успех 
как мотив поведения, а, с другой стороны, – в об-
ществе формируются (целенаправленно и сти-
хийно) определенные стратегии достижения 
успеха различными социальными субъектами. 
Определенная «идеология» успеха все опреде-
леннее вырабатывается в российском обще-
ственном сознании, и это явление требует посто-
янного изучения, применительно к особенностям 
различных социальных групп – гендерных, воз-
растных, социально-профессиональных и т.д.  

На наш взгляд, особенно пристального внимания 
в этом смысле заслуживает молодое поколение 
россиян, так как его выбор целей и средств дости-
жения успеха, следование определенным стан-
дартам успешности во многом определит глав-
ные тренды преобразования России. Одну из 

ведущих ролей в процессе демонстрации симво-
лов социальной успешности играют средства 
массовой коммуникации, выступающие каналом 
распространения разнообразных моделей 
успеха.  

При этом следует отметить, что само понятие 
«жизненный успех» весьма многоаспектно, оно 
занимает значительное место в понятийном ряду 
социальных наук и используется в различных кон-
текстах. 

Для начала следует обратить внимание на саму 
этимологию термина «успех», и здесь обращение 
к словарям [10] позволяет нам выделить не-
сколько важных признаков данного явления: 

– успех, так или иначе, связан с определенной де-
ятельностью человека (успевать что-то сделать, 
преуспевать в чем-либо); 

– успех связан с достижением желаемого, то есть, 
определенной цели деятельности; 

– успех имеет временные характеристики – 
«успеть сделать что-то в срок», сделать своевре-
менно; 

– успех в деятельности связан с благоприятным 
стечением внешних обстоятельств (удача) и с 
усилиями самого человека. 

В словаре С.И. Ожегова успех определяется как 
«удача в достижении чего-нибудь» или как «об-
щественное признание» [10], что предполагает 
оценку результатов деятельности человека окру-
жающими, общественное одобрение чего-либо, 
чьих-либо достижений; внимание общества. В 
ряду синонимов успех раскрывается еще более 
определенно: «иметь (встречать) успех, благо-
денствовать, процветать, прогрессировать, со-
вершенствоваться, идти в гору, достигать цели, 
добиться, пожинать лавры…» [10].  

Материальная составляющая успеха и обще-
ственное признание достижений четко определя-
ются в известном «Американском словаре ан-
глийского языка» Уэбстера, где появляется сле-
дующие характеристики успеха [11]: достижение 
цели, задачи, или миссии; достижение богат-
ства, процветания, славы или социального ста-
туса (выделено нами); успешный индивид, кото-
рый достигает желаемой цели (богатства, славы 
и т.д.). 

Отметим, что даже на основе весьма фрагмен-
тарного анализа этимологии термина «успех» 
четко прослеживается социальная обусловлен-
ность восприятия успеха в жизни человека, кото-
рая предполагает воздействие общества на фор-
мирование стандартизированных моделей 
успеха, а также необходимость общественной 
оценки и признания достижений успешной дея-
тельности.  

П 
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В рамках исследований социальных наук понятие 
«успех» характеризует интегральный синтетиче-
ский феномен, осмысление которого лежит на 
стыке целого ряда научных дисциплин (филосо-
фия, социология, психология, управленческая 
наука). 

Так, философские трактовки успеха человека ме-
няются по мере развития общества от античности 
до наших дней. В аристотелевской традиции 
успех понимается как разновидность счастья. 
При этом под счастьем понимается приобретен-
ное благо, результат кропотливых усилий чело-
века, а успех – сопутствующее результату уваже-
ние людей, признание и почести. Эпоха Нового 
времени «рационализирует» понимание успеха 
через усиление значимости реальной жизни, 
трактуя успех как результат в борьбе с трудно-
стями, который достигается собственными си-
лами, умом и талантами. 

Проблема понимания жизненного успеха как од-
ного из главных ориентиров деятельности чело-
века особенно актуализировалась в наше время, 
когда стремление к успеху становиться основным 
мотивом активности социальных субъектов во 
внешнем мире, одним из признаков жизненной 
философии и реального социального поведения 
современных людей и на Западе, и в России. 

Психологические исследования проблемы жиз-
ненного успеха, способов его достижения особое 
внимание уделяют представлениям об успехе как 
форме самореализации личности. В этом случае 
успех самым непосредственным образом связы-
вается особенностями характера личности, уров-
нем ее самосознания, представлениями о само-
реализации, значимостью сфер, в которых может 
себя реализовать личность, ее социальной пози-
цией. 

Так, психоанализ (Э. Фромм, А. Адлер, З. Фрейд) 
исходил из того, что стремление к успеху и его до-
стижение позволяет снять напряжение, вызывае-
мое фрустрацией [7]. И главное, что паттерны 
успешного поведения можно сформировать пу-
тем имитации поведения успешного человека 
(некий социальный образец). Как полагал А. Бан-
дура, дети, наблюдая модели успешного поведе-
ния взрослых, учатся быть успешными [1]. Однако 
и психологи признавали, что успех личности зави-
сит от общества, в котором она действует. Напри-
мер, А. Адлер считал, что успешный человек дей-
ствует в резонанс с обществом. А. Маслоу и                    
К. Роджерс подчеркивали, что жизненный успех 
полностью детерминирован внешней средой.  

Жизненный успех как предмет социологического 
анализа включает в себя, прежде всего, его пони-
мание как результата оценки обществом чьих–
либо достижений, заслуживающих социального 
одобрения и поддержки как институциональными, 
так и неинституциональными средствами. Прак-
тически, такая оценка определяет место чело-
века в общественной иерархии и четко выявляет 
зависимость между процессом достижения 
успеха и типом общественной системы, домини-
рующей системы ценностей, которые определяют 
целевые ориентиры социальных акторов. Так, в 

XIX веке социологи отмечали, что в США успех 
был связан исключительно с богатством и день-
гами. В воспитании детей важное место занимали 
истории успеха, связанные с получением боль-
шого количества денег. Недаром Р.Хубер предла-
гает краткую формулу успеха американского об-
щества- $ucce$$ [9].  

Изучение феномена социального успеха в эконо-
мической сфере жизнедеятельности человека 
считает главной задачей К. Мангейм, подчерки-
вая, что … «экономическая система представ-
ляет собой основное в общественной жизни, а 
значит, – мощную формообразующую силу в 

окружении человека» [5, с. 115]. Механизмом воз-
действия экономической системы на личность, по 
мнению социолога, выступает основанный на че-
столюбии психический механизм стремления к 
успеху. Однако данное субъективное пережива-
ние имеет под собой вполне объективное начало – 
достижение определенного результата, пред-
ставляющего собой реализацию желания. Свое-
образной основой взаимодействия объективного 
и субъективного в успехе, по мнению Мангейма, 
является общественное признание, как самого 
достижения, так и его автора.  

В современном мире массовых коммуникаций и 
on-line взаимодействия успех человека в его 
субъективном, психологическом контексте может 
быть весьма непостоянным, он требует постоян-
ной «подпитки» в виде поддержки значимой для 
человека социальной группы, публики в самом 
широком смысле этого слова (от реальной группы 
до группы в социальных сетях). Что касается бо-
лее или менее стабильной формы успеха, то 
здесь, по мнению К. Мангейма, очевидной гаран-
тией могут выступать деньги, собственность, по-
ложение в обществе, которые в совокупности 
дают человеку иллюзию контроля над обстоя-
тельствами жизни в рамках общественного по-
рядка в той мере, в какой он остается стабиль-
ным. Можно предположить, что постоянство 
успеха во многом зависит, с одной стороны, от 
устойчивого функционирования определенного 
общественного устройства, в котором стремиться 
реализовать свои устремления социальный субъ-
ект, а с другой – от развития успеха самим чело-
веком, от его усилий в построении и упрочении ка-
рьеры, завоевания общественного признания. По 
мнению Мангейма, стабильность общественного 
устройства обеспечивает определенную предска-
зуемость социального поведения людей, в кото-
ром доминирует стремление к экономическому 
успеху. В данном контексте может быть рассмот-
рена и презентация успеха во внешней среде, ко-
торая, по Т. Веблену, происходит через «демон-
стративное потребление». По мнению Т. Веблена, 
успех не только связан с потреблением дорогих 
товаров, но и с обязательной демонстрацией, 
подчеркиванием такого потребления. Другими 
словами, в достижении успеха важен не только 
сам факт достижения, но и его видимая сторона, 
которая проявляется в покупке и демонстрации 
дорогих вещей известных брендов [12]. 

Развивая идеи взаимодействия общественного 
порядка и социального поведения людей, Р. Мер-
тон актуализирует проблему рассогласования, 
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дисбаланса господствующих в обществе пред-
ставлений об успехе и тех средств его достиже-
ния, которые поддерживает, одобряет социокуль-
турная среда. Дисбаланс культивируемых обще-
ством целей и норм в сочетании с ограниченным 
доступом к ресурсам и средствам достижения 
успеха толкают человека на путь девиантного по-
ведения, а общество – на путь нарастания ано-
мии [6]. Для нас наиболее интересным в данном 
случае является анализ господствующей в обще-
стве модели успеха, а также механизмов ее фор-
мирования и закрепления. И здесь нам представ-
ляется перспективным тезис Л.Д. Бевзенко о том, 
что в периоды серьезных культурных трансфор-
маций модели успеха [2] формируются культурой 
через одобряемый и поддерживаемый жизнен-
ный стиль, который демонстрирует успешность 
социальных субъектов. При этом «среда спо-
собна множить образы успеха, оснащать его мо-
дели особенно призывными формулами и симво-
лами, привлекая повышенный интерес к, условно 
говоря, ультрауспешности. При этом пробужда-
ется интерес, как к мелочам «искусства успешно-
сти», так и к образам головокружительного 

успеха» [4].  

В итоге нашего небольшого обзора следует отме-
тить единство мнений ученых в том, что при всем 
разнообразии понимании социальными субъек-
тами жизненного успеха, его реализация (также 
как и определение жизненных стратегий и тактики 
достижения целей) происходит в процессе актив-
ного взаимодействия с обществом, его социаль-
ными институтами.  

Особую и весьма значимую роль в процессе рас-
пространения и презентации образцов успеха и 
успешности в жизни играет массовая коммуника-
ция, которая с развитием современных информа-
ционных технологий приобретает характер «бес-
предельного» общения, создающего все условия 
для самопрезентации и обмена образцами 
успешности, демонстрирующего разнообразные 
(в том числе, и откровенно девиантные) жизнен-
ные стратегии и тактики достижения успеха. 

Проблема заключается в том, что человек (осо-
бенно молодой) склонен, не задумываясь и не 
ставя под сомнение, принимать предлагаемые 
стандартизированные представления об успехе и 
выстраивать свою жизненную стратегию, исходя 
из ценностей, предлагаемых извне. Вкупе со сни-
жением влияния традиционных социальных ин-
ститутов социализации и объективной 

склонностью молодежи к самостоятельному кон-
струированию своих жизненных планов, совре-
менные средства массовой коммуникации пред-
ставляют великолепное «поле» для выбора об-
разцов успешности и формирования собствен-
ного выбора жизненных ориентиров и путей их ре-
ализации. Сегодня информационное простран-
ство предлагает настолько широкий диапазон ка-
налов коммуникации [3], что они обеспечивают 
доступность для пользователей практически лю-
бой информации в форме не только текста, но и 
аудио, видео и фото-информации, которая спо-
собна оказывать на участников коммуникации бо-
лее сильное воздействие. Возможности новых со-
циальных медиа (социальные сети, блоги, микро-
блоги, видеохостинги и фотохостинги) позволили 
пользователю стать частью коммуникационного 
процесса, определили для них возможность по-
требления информации с нескольких платформ 
одновременно, что еще в большей мере услож-
няет ситуацию выбора образцов успешности. 

В современных исследованиях российских социо-
логов фиксируются несколько доминант, характе-
ризующих восприятие успеха молодыми людьми, 
самая сильная из них – материальный достаток 
[8], который сочетается с представлениями об 
успехе как достижении целей и личной самореа-
лизацией. В тоже время, по мнению социологов, 
молодыми респондентами слабо отрефлексиро-
ваны представления о реальных планах достиже-
ния своих целей. Это, в свою очередь, опреде-
ляет и характер общего мироощущения, провоци-
рует возникновение чувства незащищенности и 
неустойчивости своего социального положения, 
вызывает социальную напряженность в молодеж-
ной среде. 

Какую роль в данном процессе играют средства 
массовой коммуникации? Каким образом оказы-
вают современные средства массовой коммуни-
кации влияние на процессы социальной иденти-
фикации молодежи и выбор образца – «группы 
успеха»? Сказывается ли ослабление роли тра-
диций в коммуникации и возрастание влияния но-
вых медиа на расширении возможностей социа-
лизации и профессионализации молодых людей? 
Эти и многие другие исследовательские вопросы 
актуализируют проблему изучения в рамках со-
циологической науки взаимодействия образцов 
успешности, которые функционируют в информа-
ционном поле средств массовой коммуникации, и 
выбора реальных стратегий достижения жизнен-
ного успеха в молодежной среде.  
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Аннотация. Кризисное состояние российской эконо-

мики последних нескольких лет вносит свои коррек-

тивы в ожидания россиян, касающихся поиска новой 

работы и возможностей для профессионального ро-

ста.  

Снижение уровня зарплат и материальных выплат 

негативно отразилось на реальных доходах многих 

граждан, в первую очередь малообеспеченных 

слоев, потерявших работу. В этих условиях модели 

трудового поведения населения неизбежно претер-

певают изменения, и в зависимости от сложившейся 

социально-экономической ситуации в каждом кон-

кретном регионе проявляются по-разному. 

В статье на основе результатов социологического ис-

следования, проведенного в Республике Башкорто-

стан, показано, как отдельные социально-демогра-

фические особенности отражаются на оценке жите-

лями региона возможностей устройства на новую 

работу в сложившихся условиях.  
 

Ключевые слова: занятость, кризис, регион, соци-

ально-демографические особенности, трудовое по-

ведение. 

 

   

Annotation. The crisis in the Russian economy over                  

the past few years has been making its own adjustments 

to the expectations of Russians regarding the search for 

new jobs and opportunities for professional growth. 

The decline in the level of wages and material benefits 

has had a negative impact on the real incomes of many 

citizens, primarily the low-income strata who have lost 

their jobs. In these conditions, the models of labor be-

havior of the population inevitably undergo changes, 

and depending on the current socio-economic situation 

in each specific region, they manifest themselves in dif-

ferent ways. 

Based on the results of a sociological study carried out 

in the Bashkortostan Republic, the article shows how 

certain socio-demographic characteristics are reflected 

in the assessment by residents of the region of the pos-

sibilities of finding a new job in the current conditions. 
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остановка проблемы. Сегодня российский 
рынок труда находится в противоречивом 

состоянии: с одной стороны, под влиянием про-
цессов, характеризующих этап медленного, но 
все же выхода из кризисного состояния нацио-
нальной экономики; с другой стороны, стагнация 
во многих отраслях и оптимизация кадрового со-
става на предприятиях и организациях привела к 
росту числа безработных и работников, вынуж-
денных сменить место работы.  

Как отмечают Тихонова Н.Е. и Каравай А.В., 
«…резкое сокращение занятости в традиционных 
для России отраслях не повлекло за собой сопо-
ставимого по масштабам роста занятости в высо-
котехнологичных сегментах экономики» [8, с. 3]. 

Нестабильная социально-экономическая ситуа-
ция, продолжающаяся на протяжении последних 

нескольких лет в стране и последствия ограниче-
ний, введенных властями в рамках противодей-
ствия распространения новой коронавирусной 
инфекции, оказала серьезное влияние на ожида-
ния людей в вопросах трудоустройства и обеспе-
чения занятости. 

Снижение возможностей для реализации своих 
профессиональных навыков, особенно среди мо-
лодежи, приводит к нарастанию напряженности в 
трудовой сфере и смене настроений населения 
относительно того, как скоро они смогут найти но-
вую работу, а также адаптироваться к вновь воз-
никшим социально-экономическим условиям. По 
мнению Козыревой П.М., именно результаты тру-
довой деятельности в значительной степени 
определяют многие другие аспекты социальной 
адаптации [7, с. 54]. 

П 
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Трудовое поведение населения каждого региона, 
как известно, находится под влиянием ряда фак-
торов, что обуславливает необходимость деталь-
ного изучения отличительных черт и противоре-
чий в структуре трудового поведения. Необхо-
димо отметить, что «особенностью предметного 
поля становится выявление широкого спектра 
проблем, связанных с противоречиями формиро-
вания характеристик трудовой занятости в реги-
оне» [4, с. 108]. 

Кроме того, решение вопроса повышения соци-
альной мобильности населения в части поиска 
работы предполагает в том числе, «…комплекс-
ный анализ структуры занятости и ее динамики 
применительно к отдельным социальным груп-
пам, отраслям экономики и видам деятельности» 
[6, c. 210]. 

Основная проблема заключается в том, что, с од-
ной стороны, трудовое поведение населения 
страны имеет общие модели проявления. С дру-
гой стороны, каждый регион, как часть единого 
целого социального пространства, сталкивается 
со своими специфическими сложностями, кото-
рые обусловлены не только финансово-экономи-
ческим состоянием региона, но также социально-
демографическими особенностями населения.  

Выявлению существующих противоречий на ос-
нове изучения отдельных характеристик населе-
ния, проживающего в конкретном регионе, спо-
собствует детальная оценка населением своих 
перспектив относительно трудовой занятости в 
условиях кризиса. 

Методика исследования. В статье использованы 
результаты социологического опроса населения 
Республики Башкортостан, проведенного в июле-
августе 2016 года. В исследовании принимали 
участие жители нескольких муниципальных обра-
зований республики в возрасте от 16 до 80 лет                       
(N = 659), применялась квотная выборка по каж-
дому выбранному муниципалитету республики 
(квотирование по полу и возрасту).  

Материалы исследования, по нашему мнению, 
являются на сегодняшний день актуальными, по-
скольку кризисные явления, начавшиеся при-
мерно в 2014 году и оказывающие влияние на 
трудовую сферу, сохраняются до сих пор. 

Результаты исследования. Трудовые аспекты и 
роли, выполняемые людьми в рамках крупных со-
циальных институтов, как известно, имеют разли-
чие по полу, что, в частности, отражается в ген-
дерном неравенстве и ожиданиях на рынке труда 
[1; 2]. 

В проведенном нами исследовании женщины бо-
лее позитивно отнеслись к возможности поиска 
новой работы по сравнению с мужчинами. Напри-
мер, среди тех, кто ответил, что легко найдет но-
вую работу, женщин было 9,3 %, мужчин – только 
5,3 %; среди тех, кто сказал, что найдет работу с 
небольшими усилиями, женщин оказалось 19,9 % 
против 16,3 % у мужчин. 

Трудовая деятельность, включая работу по сов-
местительству, является основным источником 
дохода для подавляющего числа опрошенных 

(55,9 %). На втором месте – личное подсобное хо-
зяйство (13,0 %), что высказывалось в основном 
сельскими жителями и на третьем – получение 
пенсии (12,3 %).  

Жители городов менее позитивно, чем сельчане 
оценили свои шансы на то, что найдут новую ра-
боту. В ходе опроса 33,8 % горожан предполо-
жили, что новую работу найдут с большим тру-
дом, тогда как среди сельчан таких было всего 
24,3 %; среди жителей городов 6,9 % сказали, что 
легко найдут новую работу, а среди жителей села – 
9,3 %. 

Семейное положение жителей региона также от-
ражается на оценке возможности поиска работы 
в случае ее потери. Например, респонденты, ко-
торые находятся в зарегистрированном браке, 
более сложно оценивают вероятность трудо-
устройства по сравнению с людьми, находящи-
мися вне брака. Более 26,7 % семейных респон-
дентов ответили, что в существующих условиях 
новую работу найти будет практически невоз-
можно. 

Наличие в семье несовершеннолетних детей 
накладывает определенные ограничения на воз-
можности в части мобильности при поиске ра-
боты. В частности, Исупова О.Г., исследуя осо-
бенности трудоустройства женщин с детьми, от-
мечает, что «в результате противоречивых обще-
ственных требований становится вынужденное 
более низкое позиционирование матерей на 
рынке труда по сравнению с бездетными женщи-
нами и мужчинами» [5, с. 196].  

В рамках нашего исследования респонденты с 
детьми, в целом, чаще отмечали меньше возмож-
ностей найти новую работу, чем среди респон-
дентов, не имеющих детей. Среди тех людей, ко-
торые отметили, что у них есть дети, доля тех, кто 
сказал, что это практически невозможно найти ра-
боту в случае ее потери, составило 25,9 %, тогда 
как среди людей без детей таких было 19,0 %. 

Безусловно, разный уровень образования насе-
ления приводит к неравенству доступа к опреде-
ленным вакансиям на рынке труда [3]. В частно-
сти, жители республики, имеющие высшее обра-
зование, как правило, претендующие на более 
интеллектуальный труд, сталкиваются с боль-
шими трудностями трудоустройства, чем люди 
без высшего образования: всего 5,0 % респонден-
тов с высшим образованием сказали, что легко 
найдут себе работу.  

Такое распределение ответов может свидетель-
ствовать о том, что большинство вакансий на се-
годняшнем рынке труда составляют «рабочие» 
профессии, на которых заняты в основном люди 
со средним и средним профессиональным обра-
зованием. 

Помимо указанных факторов, неравенство воз-
можностей на рынке труда зависит от множества 
других особенностей, в том числе, и от возраста. 
Как показали результаты нашего исследования, 
представители разных возрастных групп также 
по-разному оценивают свои шансы и возможно-
сти на поиск нового рабочего места в случае его 
потери в существующих условиях (табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вы потеряете работу, 
как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?», в % 

 

Варианты 15–19 лет 20–24 лет 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 
60 лет  
и старше 

Я легко смогу найти 
себе равноценную  
работу 

6,5 14,8 12,0 3,9 7,3 4,6 17,8 

Думаю, что с неболь-
шими усилиями найду 
равноценную работу 

19,4 22,2 32,0 22,9 20,2 6,9 4,4 

Думаю, что равноцен-
ную работу мне 
удастся найти только  
с большим трудом 

25,7 37,0 34,7 35,3 25,8 30,8 26,7 

Думаю, что это практи-
чески невозможно 

19,4 13,0 17,3 24,2 26,6 30,8 31,1 

Затрудняюсь ответить 29,0 13,0 4,0 13,7 20,2 26,9 20,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Представители самой молодой возрастной 
группы довольно низко оценивают свои шансы на 
новое трудоустройство, что очевидно связано с 
отсутствием профессионального опыта и соот-
ветствующего образования. Так, 25,7 % сказали, 
что найдут равноценную работу только с боль-
шим трудом, 19,4 % сказали, что новую работу 
найти будет практически невозможно.  

В других возрастных группах ответы получились 
разнонаправленными, видимо потому, что их 
ожидания строятся исходя из наличия опыта и об-
разования. Однако подавляющее большинство 
опрошенных во всех возрастах отмечали наличие 
сложностей в поиске новой работы. 

Отдельно отметим ответы респондентов в воз-
расте от 60 лет и старше, которые показали, в це-
лом, более позитивную оценку относительно 
оценки шансов трудоустройства на новую работу. 

Только 31,1 % опрошенных лиц отметили, что ду-
мают, что найти работу будет практически невоз-
можно.  

Вывод. Результаты регионального исследования 
показали, что рассматриваемые нами социально-
демографические особенности людей, такие, как 
гендерные различия, семейное положение, нали-
чие детей и возрастные характеристики оказы-
вают большое влияние на трудовое поведение 
населения. 

Исследование позволило оценить степень воз-
действия некоторых характеристик жителей реги-
она на их поведенческие модели. Выявлено, что 
субъективная оценка населением своих возмож-
ностей по поводу быстроты нахождения нового 
рабочего места и путей для профессионального 
роста в условиях кризиса значительно варьирует 
в зависимости от принадлежности индивида к той 
или иной социальной группе. 

 
Литература: 

1. Mills G.B. Gender and Inequality in the Global La-
bor Force // Annual Review of Anthropology. 2003. 
Vol. 32. P. 41–62. 

2. Olivetti C. The Evolution of Gender Gaps in In-
dustrialized Countries / C. Olivetti, B. Petrongolo // 
Annual Review of Economics. 2016. Vol. 8. P. 405–
434. 

3. Posselt J.R. Graduate Education and Social 
Stratification / J.R. Posselt, E. Grodsky // Annual Re-
view of Sociology. 2017. Vol. 13. P. 353–378. 

4. Голенкова З.Т. Социальные характеристики 
трудовой занятости в регионе / З.Т. Голенкова, 
Е.Д. Игитханян, И.М. Орехова, Ю.В. Черевко // Со-
циологические исследования. 2009. № 9. С. 108–
119. 

5. Исупова О.Г. Материнская карьера: дети и 
трудовые стратегии // Социологические исследо-
вания. 2015. № 10. С. 195–204. 

 

 Literature: 

1. Mills G.B. Gender and Inequality in the Global La-
bor Force // Annual Review of Anthropology. 2003. 
Vol. 32. P. 41–62. 

2. Olivetti C. The Evolution of Gender Gaps in In-
dustrialized Countries / C. Olivetti, B. Petrongolo // 
Annual Review of Economics. 2016. Vol. 8. P. 405–
434. 

3. Posselt J.R. Graduate Education and Social 
Stratification / J.R. Posselt, E. Grodsky // Annual Re-
view of Sociology. 2017. Vol. 13. P. 353–378. 

4. Golenkova Z.T. Social characteristics of employ-
ment in the region / Z.T. Golenkova, E.D. Igitkhan-
yan, I.M. Orekhova, Yu.V. Cherevko // Sociological 
research. 2009. № 9. Р. 108–119. 

 
5. Isupova O.G. Maternal career: children and labor 
strategies // Sociological research. 2015. № 10. 
P. 195–204. 

 



48 

6. Козлова О.А. Социально-экономические меха-
низмы реализации трудового потенциала региона /
О.А. Козлова, А.И. Кузьмин, Н.З. Шаймарданов // 
Экономика региона. 2012. № 2. С. 208–218. 

7. Козырева П.М. Финансовое поведение в кон-
тексте социально-экономической адаптации 
населения (социологический анализ) // Социоло-
гические исследования. 2012. Т. 339. № 7. С. 54–
66.  

8. Тихонова Н.Е. Влияние экономического кри-
зиса 2014–2016 годов на занятость россиян /                
Н.Е. Тихонова, А.В. Каравай // Мониторинг обще-
ственного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 2017. № 2. С. 1–17. 

6. Kozlova O.A. Socio-economic mechanisms for 
the implementation of the labor potential of the region / 
O.A. Kozlova, A.I. Kuzmin, N.Z. Shaimardanov // 
Economy of the region. 2012. №2. Р. 208-218. 

7. Kozyreva P.M. Financial behavior in the context 
of socio-economic adaptation of the population (soci-
ological analysis) // Sociological research. 2012. 
Vol. 339. № 7. Р. 54–66. 

 
8. Tikhonova N.Ye. The impact of the economic cri-
sis of 2014–2016 on the employment of Russians / 
N.Ye. Tikhonova, A.V. Karavay // Monitoring of public 
opinion: Economic and social changes. 2017. № 2. 
Р. 1–17. 

  



49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



50 

  



51 

УДК 340.132.642 
DOI 10.23672/z4110-0170-2079-g 
 
Балаклеец Ирина Ивановна 
кандидат юридических наук,  
доцент, 
заведующая кафедрой теории  
и истории государства и права,  
Балтийский федеральный университет  
имени И. Канта  
merkulowa73@mail.ru 
 

ПРАВОВОЙ АКТ  

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ  
ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
ТЕХНИКИ  

   
 
 
Irina I. Balakleetc 
Candidate of Legal Sciences,  
Associate Professor, 
Head of the Department of Theory  
and History of State and Law, 
Baltic Federal University 
named after I. Kant 
merkulowa73@mail.ru 
 

LEGAL ACT  

IN THE CONTEXT  
OF LEGAL TECHNOLOGY  
REQUIREMENTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В современных условиях достаточно 

остро стоит проблема повышения качества право-

вых актов, принимаемых в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Язык законов 

и иных правовых документов выражает волю зако-

нодателя, поэтому он строг и официален. В статье 

рассматриваются отдельные вопросы лингво-юри-

дического характера. На основе анализа текстов 

правовых актов выделяются лингво-правовые кон-

фликты, которые охватывают современный право-

творческий процесс и влияют на его качество. Авто-

ром подчеркивается значение юридического языка 

как особого правового явления. 
 

Ключевые слова: правовой акт, язык, лингвистиче-

ская экспертиза, юридическая техника, толкование. 

 

   

Annotation. In today's environment, the problem of im-

proving the quality of legal acts adopted in the course 

of law-making and law enforcement activities is quite 

acute. The language of laws and other legal documents 

expresses the will of the legislator, therefore it is strict 

and official. The article examines certain issues of a lin-

guistic and legal nature, based on the analysis of 

the texts of legal acts, linguistic and legal conflicts are 

identified that cover the modern law-making process 

and affect its quality. The author emphasizes the im-

portance of the legal language as a special legal phe-

nomenon. 
 

 

Keywords: legal act, language, linguistic expertise, legal 

technique, interpretation. 

 

                                                                       

 
 современных условиях достаточно остро 
стоит проблема повышения качества право-

вых актов, принимаемых в ходе правотворческой 
и правоприменительной деятельности. Грамот-
ное оформление текста правового акта в соответ-
ствии с требованиями юридической техники поз-
воляет избежать коллизий и пробелов. Суще-
ственным достижением современной науки и 
практики является использование большого 
числа экспертиз юридических документов (право-
вая, антикоррупционная, финансово-экономиче-
ская, экологическая и т.д.), каждая из которых 
имеет свое назначение, предмет исследования и 
свою методику.  

Обеспечить соответствие текста документа со-
временным правилам русского литературного 
языка на основе сложившихся в юриспруденции 
норм словоупотребления призвана лингвистиче-
ская экспертиза. Язык правового акта как важней-
ший компонент национального литературного 
языка анализируется с точки зрения юридико-
лингвистических требований. С одной стороны, 
юридический текст должен быть написан в офи-
циально-деловом стиле государственной власти, 
в то же время, он должен не только полностью со-
ответствовать грамматическим и лексическим 

правилам русского языка, но и быть понятным 
широкому кругу лиц. В настоящее время в связи с 
количественным ростом гражданских исков по за-
щите чести и достоинства, об оскорблении и кле-
вете, арбитражных исков о толковании разделов 
текстов и отдельных слов и словосочетаний отме-
чается увеличение числа лингвистических экс-
пертиз спорных текстов, осуществляемых про-
фессиональными учеными-русистами.  

Теоретическое осмысление и обобщение практи-
ческого опыта лингвистического толкования юри-
дических документов было предметом научных 
изысканий дореволюционных ученых. В отече-
ственной правовой науке одним из первых иссле-
дователей законодательного стиля был Е.В. Вась-
ковский, обративший внимание на то, что законы 
можно рассматривать в качестве литературных 
произведений, обладающих отличительными 
чертами. Они «предназначены к применению на 
практике, издаются с практической целью, осно-
ваны на соображениях справедливости и целесо-
образности» [1, с. 12].  

А.А. Ушаков, продолжая традиции изучения зако-
нодательного стиля, предлагал рассматривать 
нормативный правовой акт не только как 

В 
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«категорический императив, властное предписа-
ние о должном, но и как своеобразное синтетиче-
ское, комплексное литературное произведение» 
[4, с. 66–67, 92].  

В настоящее время выделение юридического 
языка как особого правового явления привело к 
появлению юридической лингвистики, обоснова-
ние основных положений которой представлено, 
например, в работах Н.Д. Голева [5].  

По мнению Н.Б. Лебедевой «стык языка и права 
сформирован сложным диалектическим взаимо-
действием юридического и языкового аспектов» 
[2, с. 49–64]. Уникальность нормативно-правового 
стиля языка заключается в нейтральности, без-
личности, конкретности, точности, простоте и ла-
коничности. В целом, в отечественной правовой 
системе действует принцип корректности законо-
дательного стиля и презумпция грамматической 
правильности правовой нормы. Вместе с тем, 
проведенный анализ правотворческих актов поз-
волил выявить ряд лингво-правовых конфликтов. 

Ежегодно в Государственную Думу Российской 
Федерации направляется более тысячи законо-
проектов, из которых только половина, пройдя 
все стадии законотворческого процесса, обре-
тает официальный статус федерального закона. 
Так, в 2019 году Государственная Дума приняла 
530 законов. По поручению ответственного коми-
тета Правовое управление Аппарата Государ-
ственной Думы осуществляет постатейную пра-
вовую и лингвистическую экспертизу законопро-
екта в соответствии с требованиями статьи 112 
Регламента Государственной Думы РФ, что под-
тверждается экспертными заключениями законо-
проектов, размещенными на официальном сайте 
Государственной Думы Российской Федерации. 
Перед лингвистами ставятся различные задачи: 
от общих замечаний лингвостилистического ха-
рактера, оценки точности выбора основных поня-
тий до правильности изложения нормативных 
предписаний и соблюдения пропорциональности 
объема определений основных понятий. Резуль-
таты деятельности лингвистов-экспертов нашли 
отражение в методических рекомендациях «По 
лингвистической экспертизе законопроектов» от 6 
августа 2013 г.  

Язык закона выступает первичным элементом 
юридической материи и базовым средством юри-
дической техники. В то же время, многолетняя 
практика участия лингвистов в законопроектной 
деятельности свидетельствует о том, что рас-
смотрение их рекомендаций нередко перено-
сится на стадию подготовки законопроекта к тре-
тьему чтению. На наш взгляд, лингвистическое 
сопровождение законопроекта необходимо начи-
нать до первого чтения (на «нулевой стадии»), а 
правка лингвостилистического характера должна 
быть учтена на всех этапах правотворческого 
процесса.  

Противоречивость норм федерального законода-
тельства вследствие нарушения изложения по-
следовательности действий демонстрирует граж-
данское законодательство. Например, выраже-
ние «если опекун умер либо не имеет 

достаточных средств для возмещения вреда» 
встречается в ст. 1073, 1076 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. По законам логики 
следует переставить части данного положения: 
«если опекун не имеет достаточных средств для 
возмещения вреда либо умер», данное измене-
ние не затрагивает структурных и смысловых осо-
бенностей нормы. 

Терминологические погрешности охватывают не 
только законотворческий, но и, в целом, право-
творческий процесс. Одним из важных требова-
ний при формировании текста правового акта яв-
ляется соблюдение закона непротиворечивости 
понятий, призванного обеспечить смысловую и 
терминологическую определенность правовой 
нормы. Проведенный анализ подзаконных норма-
тивных правовых актов надзорных ведомств де-
монстрирует юридико-лингвистические наруше-
ния. Например, в многочисленных приказах Ро-
стехнадзора РФ неоднократно встречаем поня-
тие «барьер безопасности». Так, в Приказе Ро-
стехнадзора РФ от 25.05.2018 № 228 «Об утвер-
ждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Рекомендации по раз-
работке критериев приемлемости радиоактивных 
отходов для захоронения при проектировании 
пунктов приповерхностного захоронения радио-
активных отходов» данное словосочетание 
встречается около двадцати раз. Для установле-
ния его смыслового содержания уточняем значе-
ние слова «барьер», что означает «преграда», 
«препятствие», следовательно, обнаруживается 
смысл понятия, противоположный необходи-
мому: «барьер безопасности» – это «преграда 
безопасности». Преодолеть абсурдность выска-
зывания можно, изменив редакцию подзаконного 
акта на «барьер для обеспечения безопасности», 
что вполне обоснованно закреплено в Федераль-
ном законе от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обраще-
нии с радиоактивными отходами и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».  

Анализ нормативных правовых актов муници-
пальных образований, представленных на офи-
циальном сайте Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, также демонстрирует указанные 
ошибки. В ряде муниципальных правовых актов 
жителей муниципальных образований именуют 
«граждане городского округа» или «граждане по-
селения», в то время как в Федеральном законе 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» используется «жители поселе-
ний и городских округов», поскольку местное са-
моуправление осуществляется всем населением, 
а не только гражданами.  

Изложенное подтверждает, что юридический 
язык необходимо рассматривать, в том числе, с 
точки зрения использования в нормативных пра-
вовых актах непротиворечивых дефиниций пра-
вовых понятий. В качестве языковых средств 
юридической техники они обеспечивают общий 
смысл правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения. 



53 

Языковые погрешности в юридических докумен-
тах могут привести к неблагоприятным правопри-
менительным последствиям в силу неопределен-
ности в понимании и применении. Обнаруживша-
яся неопределенность вызывает сомнения отно-
сительно соответствия нормативного акта Кон-
ституции Российской Федерации, что является 
основанием для рассмотрения дела в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации. Неопреде-
ленность закона, как отмечается в Постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 23.07.2018                      
№ 35-П, порождает возможность толковать его 
неоднозначно и произвольно применять его 

нормы, что нарушает конституционные принципы 
равенства и справедливости [3]. Обусловленная 
такой неопределенностью противоречивая пра-
воприменительная практика умаляет гарантии 
государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Таким образом, соблюдение языковых правил в 
юридической деятельности является важным ин-
струментом на всех стадиях правового регулиро-
вания: от правотворчества до реализации норм 
права.  
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условиях становления правового государ-
ства и гражданского общества в современ-

ной России особое внимание научного юридиче-
ского сообщества и государственных деятелей 
концентрируется на укреплении демократических 
начал правотворчества в целях предотвращения 
разочарования социальных ожиданий общества и 
его членов и повышения легитимности принимае-
мых норм права. Прав М.В. Баранов в своем 
утверждении, что «демократизация правотворче-
ства – именно принцип, ибо несет в себе активное 
(иногда опережающее), деятельное начало, отра-
жает вектор движения нормосозидания» [1, с. 29]. 

Принцип демократизма должен заключаться не 
только в участии граждан в выборах и референ-
думах, но и в расширении возможностей и преде-
лов санкционированного правотворчества, более 
широком учете обычаев делового оборота, уча-
стии населения и профессиональных сообществ 
в обсуждении проектов законов, учете обще-
ственного мнения по ключевым вопросам и проч. 

Примером наиболее полной реализации демо-
кратических начал может служить отрасль трудо-
вого права, использующая в качестве источников 

права локальные нормативные акты, коллектив-
ный договор. 

Позитивным примером служит и Указ Президента 
РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном об-
суждении проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов», предоста-
вивший гражданам право ознакомиться не только 
с текстом законопроекта, но и с его финансово-
экономическим обоснованием, а также, напра-
вить свои замечания и предложения в установ-
ленные сроки. Российской правовой действитель-
ности известны позитивные примеры обществен-
ной дискуссии законов об образовании, о поли-
ции, а также по изменениям в Конституцию РФ.  

Важно и то, чтобы «разработчики законопроекта 
действительно могли увидеть «рацио» там, где 
оно имеется… чтобы они вдумчиво и заинтересо-
ванно читали тексты предложений, чем, чтобы на 
них отвечали, думая лишь от отработки формаль-
ной обязанности… остается проблема – гражда-
нин предложит что-то действительно ценное, а 
чиновник это проигнорирует» [5, с. 395]. И это при 
том, что граждане (в том числе, группа граждан) в 
РФ не обладают правом законодательной иници-
ативы, в то время как имеется богатейший 

В 
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зарубежный опыт закрепления и реализации 
права общественной инициативы. На сегодняш-
ний день, в соответствии с положениями ФЗ РФ 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и ФЗ РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ре-
ализации местного самоуправления в Российской 
Федерации», право законодательной инициативы 
предоставлено гражданам, группе граждан. Од-
нако реализация этого права зависит от воли ре-
гионального и муниципального законодателя. 
Так, к примеру, в соответствии с ч. 2 ст. 32 Устава 
Астраханской области, законодательная инициа-
тива может быть также осуществлена не менее 
чем одной тысячью граждан, проживающих в Аст-
раханской области и обладающих активным изби-
рательным правом, а ст. 68 Устава (Основного за-
кона) Саратовской области предоставляет право 
законодательной инициативы гражданам не 
предоставлено. В то же время, в ст. 13 Устава го-
рода Саратова предусмотрено право граждан 
вносить в органы местного самоуправления про-
екты правовых актов по вопросам местного зна-
чения, а в уставе муниципального образования 
город Астрахань у граждан право правотворче-
ской инициативы отсутствует. Основным аргу-
ментов противники закрепления права законо-
творческой инициативы граждан на федеральном 
уровне называют некомпетентность последних. 
Нам есть, что возразить. В ч. 1 ст. 104 Конститу-
ции РФ среди субъектов законодательной иници-
ативы названы депутаты Государственной Думы 
РФ. Фактический профессиональный состав де-
путатов сегодня свидетельствует о том, что мно-
гие из них приобрели данное конституционное 
право, скорее, вследствие своей публичности 
(артисты, спортсмены, актеры, космонавты и 
проч.), нежели вследствие высокой компетентно-
сти в вопросах законотворчества. И они этим 
пользуются, лоббируя интересы представляемых 
ими профессиональных сообществ: последние 
годы отмечены всплеском инициатив в антипи-
ратском законодательстве, увеличена квота оте-
чественного кино в кинопрокате, усилены меры 
государственной поддержки спорта и проч. При 
этом многие квалифицированные специалисты 
де-юре лишены права внести рациональные за-
конодательные предложения по совершенство-
ванию законодательного регулирования не-
смотря на то, что компетентность многих из них 
не вызывает вопросов.  

На основании вышеизложенного, считаем целе-
сообразным осмыслить и тщательно проработать 

вопрос законодательной инициативы граждан в 
ближайшем будущем, т.к. это реальная возмож-
ность граждан защиты своих интересов и прав по-
средством участия в управлении делами государ-
ства и показатель сформированности граждан-
ского общества. 

В рамках упрочнения демократических начал 
правотворчества и повышения его социальной 
обусловленности государству следует более вни-
мательно прислушиваться и учитывать обще-
ственное мнение. В.В. Лапаева верно подмечает, 
что «для законодателя общественное мнение по-
прежнему значимо, главным образом, лишь как 
показатель лояльности масс к деятельности вла-
стей. При таком подходе к общественному мне-
нию органы власти лишаются надлежащей опоры 
на рациональные позиции общественного созна-
ния, на то, что обычно называется здравым смыс-
лом народа» [3, с. 27]. При этом важно понимать, 
что «общественное мнение наряду с государ-
ством является со-субъектом правотворчества… 
способно поставить проблему, выступить «им-
пульсом» принятия, отмены или совершенствова-
ния правовой нормы» [2, с. 138]. 

В юридической науке Ю.А. Штайнбергом выска-
зано мнение о том, что принцип демократизма 
следует рассматривать не как общую основу 
правотворчества, а как основу законотворчества 
[6]. С данным суждением сложно согласиться. Ве-
сомым аргументом против подобной позиции слу-
жит наделение, в соответствии с нормами ФЗ РФ 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
граждан правом вносить предложения, под кото-
рыми, в том числе, понимаются рекомендации 
гражданина по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов.  

Таким образом, предложения граждан могут со-
ставить реальный базис для подзаконных норма-
тивных правовых актов. При этом прав И.Е. По-
пов, отметивший, что «эффективность реализа-
ции данного права тесно связана с активностью, 
инициативой граждан, зависящих, в свою оче-
редь, от уровня их политической и правовой куль-
туры» [4, с. 93]. 

В заключении отметим, что правотворчество в РФ 
сегодня имеет прочные демократические основы, 
однако, механизм их реализации нуждается в со-
вершенствовании. 
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лово «реализм» уже на протяжении почти 
двух столетий занимает важное место в 

наборе средств объяснения сущности права и его 
проявлений. В современном обиходе редкая 
трактовка права обходится без обращения с про-
блематикой правового реализма. Последний 
имеет сегодня множество разъяснений, зачастую 
чрезвычайно широких, но, вместе с тем, утвер-
ждающих особое значение и прогрессивность ре-
алистического подхода к праву. Академик РАН 
В.А. Лекторский, оценивая реализм как один из 
двух основных элементов современной теории 
познания, пишет: «Вообще сегодня в мировой 
философии и науке идет процесс отхода от доми-
нировавшего несколько столетий субъективизма, 
имеет место то, что можно назвать «реалистиче-
ским поворотом» [1, с. 21]. Действительно, эта 
тенденция стала всеобъемлющей. Ее проявле-
ния легко обнаруживаются, в том числе в юриди-
ческих исследованиях. Тем не менее, реализм, по 
крайней мере, в сфере юридической гносеологии 
нередко подвергается довольно радикальным 
модификациям, что не только не способствует 
прояснению сущности права и способов его по-
знания, но, напротив, создает другую весьма не-
простую проблему: разъяснить, что представляет 
собой «реализм» как специфическая 

характеристика правопознания и правопонима-
ния.  

По своей сути, реализм представляет собой 
направление философской мысли, которое пред-
полагает онтологизацию определенного пред-
мета, обладающего независимой от сознания че-
ловека сферой бытия. Концептуальный реализм 
фокусировался на онтологизации понятий, пред-
мета познания или общественных отношений. В 
правовом реализме центральной становится 
установка на онтологизацию общества как орга-
низма, сопровождавшуюся использованием ме-
тодов описания и анализа, характерных для есте-
ственных наук. Расшифровывая структуру обще-
ства, юристы реалистического толка обратились 
к вопросу о социальном опыте или социальных 
отношениях, внутри которых они стали отыски-
вать «живое право» или «право-в-действии». 
Причем, если в период становления правового 
реализма в европейской и американской юриди-
ческой литературе речь шла, главным образом, 
об использовании реализма как методологиче-
ского приема для преодоления инертности юри-
дической практики – как в сфере правосудия, так 
и в законотворчестве, то в дальнейшем оказа-
лось, что эта установка сдвинула с места 

С 
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ситуацию с отсутствием дискуссии по принципи-
альным вопросам познания и понимания права, в 
особенности, в американской литературе, т.е., 
имела теоретическое и методологическое значе-
ние для развития юридической науки. К. Ллевел-
лин неоднократно подчеркивал, что в то время, 
когда О.В. Холмс выступил с требованием о необ-
ходимости изучения реального опыта правовой 
жизни вместо ссылок на силлогизмы, в американ-
ской юридической литературе, в частности, в 
сфере публичного права не было вовсе никакого 
сколько-нибудь заметного обсуждения фунда-
ментальных вопросов права [5].  

Американский правовой реализм типиологизиру-
ется в истории юридической мысли ХХ в. и в наше 
время как самостоятельное направление, пред-
ставленное целой плеядой американских юри-
стов. Он не был однородным и включался набор 
представлений и идей, которые, в целом, были 
нацелены на освещение правовой проблематики 
через изучение социальных функций права и со-
циальной практики как исходного и наиболее 
надежного момента верификации права, по мне-
нию представителей этого направления. Истоки 
реалистического движения в американской юри-
дической науке в значительной степени были свя-
заны с учениями европейских юристов – истори-
ческой школой права, юридической теорией                     
Р. Иеринга, учениями немецких позитивистов и 
социологов права, юриспруденцией интересов и 
особенно движением «свободного права».  

Сравнивая взгляды классических американских 
реалистов периода формирования и господства в 
юридической науке в США с последующими вер-
сиями реализма и прагматизма, сопровождаемых 
приставкой «нео-», можно констатировать весьма 
существенное расхождение с идеалами основа-
телей этого направления. Так, если подробный 
анализ по-прежнему малоизученных характери-
стик взглядов О.В. Холмса, Р. Паунда, К. Ллевел-
лина и некоторых других реалистов позволяет от-
нести их к той группе мыслителей эпохи, которые 
проблему правовых ценностей не снимали или 
отрицали, а интерпретировали смысл права и 
правовых требований как элементов социо-куль-
турной парадигмы формирования и развития об-
щества и его регуляторов. Впрочем, и идеальный 
(рациональный) компонент имел особую кон-
струкцию, реализуемую как «культурная цель че-
ловечества» или «социальный идеал» [4].  

В современной американской юридической науке 
проблема ценностей в неореалистических кон-
цепциях снимается вовсе как некий пережиток, 
элемент «традиционного правопонимания». Так, 
на протяжении последних двух десятилетий в 
США и Австралии активно развивается такое 
направление, как «новый правовой реализм» [9; 
10]. Представители этого направления настаи-
вают на том, что от классиков реализма нужно 
взять в качестве программной формулы идею о 
необходимости изучение опыта, а методологиче-
ски решение этой задачи должно обеспечиваться 
за счет экстраполяции методов других наук, кото-
рые предлагают «надежные» и «достоверные» 
средства изучения опыта с точки зрения его раз-
нообразных составляющих – политической, 

экономической, социальной и т.д. Сегодня звучат 
также призывы к тому, чтобы внимательно изу-
чать, например, партийную принадлежность су-
дей в США, так как исследователи в рамках кон-
цепции нового правового реализма обратили вни-
мание на то, что такая принадлежность суще-
ственно влияет на принимаемые судьей решения 
при отправлении правосудия.  

Так, Б. Гарт и Э. Мерц прямо заявляют, что их в 
рамках «нового правового реализма» «не интере-
суют вопросы определения или монопольного ис-
пользования понятия права. Новые правовые ре-
алисты, вовлеченные в … проект, озабочены про-
движением конструктивного отношения между 
правом и общественными науками, развивая, но 
выходя за рамки более раннего правового реа-
лизма, который начал целенаправленно разви-
вать это отношение» [3, p. 123]. 

Кроме того, как утверждают представители этого 
направления, они не одиноки в призывах «к глу-
боким социологическим исследованиям права, 
поскольку появление нового правового реализма 
совпало с аналогичными призывами со стороны 
участников движения эмпирических правовых ис-
следований и ученых-юристов, ищущих истоки 
права в соотношении его с экономикой, в соотно-
шении правового поведения и экономики» [3,                                      
p. 123]. У «новых правовых реалистов» появилась 
специфическая формула «большие массивы дан-
ных», с помощью которой они намереваются сде-
лать юридические исследования более достовер-
ными. Но принципиальная проблема заключается 
в том, что под благозвучным названием о «коли-
честве» данных, с одной стороны, возникает тен-
денция к максимально широкому охвату все реле-
вантных областей знаний об социальном опыте, 
а с другой стороны, возникает серьезная опас-
ность для права как такового. Новые реалисты от-
казываются не от обсуждения вопросов трактовки 
права, а снимают эту проблему как таковую, увя-
зывая право с фактическим поведением, прежде 
всего должностных лиц и органов публичной вла-
сти. В отличие от представителей классического 
правового реализма, они настаивают на том, что 
нормативность права и все, что с этим связано, 
является атавизмом, пережитком традиционной 
юриспруденции, а поэтому вопросы системы 
права, обязательности, определенности, юриди-
ческой силы, законности и т.п. выпадают из такой 
парадигмы, на чем прямо настаивают соответ-
ствующие исследователи [6].  

Основная установка реалистов ведет к значи-
тельному упрощению и девальвации самого по-
нятия права. Объективное право и вообще значи-
тельная часть всего понятийного аппарата юри-
дической догматики, формировавшегося веками 
в европейской правовой традиции, изначально 
внутри самой европейской юридической науки, а 
затем при мощной поддержке американских реа-
листов стала объявляется мифом, «маскарадом» 
(Е. Эрлих) юридических понятий. К сожалению, 
пренебрежение понятийной определенностью в 
области права было одной из причин формирова-
ния опасных политических идеологий и злоупо-
требления правом.  
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Поскольку юридическая догматика объявляется 
несущественной для объяснения права, то право-
вые реалисты, особенно в рамках новейших под-
видов, восполняют познавательный и интерпре-
тационный вакуум максимально широким привле-
чением других наук. Так, представители «нового 
правового реализма» заявляют: «…мы считаем, 
что для новых юристов-реалистов важно держать 
открытыми двери для различных дисциплин и ме-
тодов, а также использовать наши инструменты 
на самих себе» [3, p. 123].  

Для правовых реалистов в ряде современных ин-
терпретаций действие права редуцируется до 
действительности права или до психологического 
факта чувства обязательности. Это характерная 
критическая в адрес метафизики установка этого 
движения. Понятие действия в смысле норма-
тивно-должного сторонниками правового реа-
лизма зачастую объявляется «бессмыслицей» [8, 
p. 11] или отклоняется [7, p. 72]. Реалисты, таким 
образом, смешивают действие и действитель-
ность норм. Реалисты утверждают, в частности, 
любая наука должна заниматься с изучением при-
чин и следствий внешних феноменов и формули-
ровать на этой основе прогнозы об последова-
тельности [2, p. 6, 9]. 

Д. Бингам, в частности, писал: «Я уже говорил, 
что область права является частью области 
науки об управления. Я разграничиваю ее далее, 
говоря, что она включает только организацию ин-
ститутов и учреждений находящегося у власти 
правительства, их конкретные действия и 

следствия, а также, причинные факты, которые 
приводят к этим операциям. Эти вещи образуют 
внешние последовательности явлений, соответ-
ствующие сфере деятельности ученого. Знание 
такого конкретного правительственного фено-
мена, полученное путем наблюдения, сообще-
ния, индуктивного и дедуктивного рассуждения и 
других средств научного исследования, может 
быть обобщено в правила и принципы. Техниче-
ский словарь и стереотипные методы формули-
рования могут быть разработаны с сопутствую-
щими определениями. Когда основательное зна-
ние, полученное таким образом, будет полностью 
организовано, мы получим то, что с полным пра-
вом можно назвать наукой права» [2, p. 9].  

Подход правовых реалистов, концентрирую-
щийся на описательных приемах, к сожалению, 
является односторонним и оставляет без ответа 
многие весьма существенные вопросы права и 
его осуществления, в т.ч., права в жизни, на при-
оритет которого они настаивают. Из такой описа-
тельной методологии и произвольного подбора 
методов других наук, об адекватности методоло-
гических возможностей которых для познания 
права реалисты не рассуждают вовсе, невоз-
можно извлечь никакой критерий для толкования 
правовых норм и правил, или какой-либо мас-
штаб для того, чтобы юридическая интерпрета-
ция могла ориентироваться или оцениваться. Та-
ким образом, правовой реализм, радикализую-
щий необходимость изучения опыта, по-преж-
нему усиливает и сохраняет аксиологические и 
методологические изъяны.  
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заимодействие следователей, оперативных 
работников и специалистов является одним 

из главных условий быстрого и полного раскры-
тия и расследования преступлений против 
службы в органах местного самоуправления.  

Р.С. Белкин считал, что «о взаимодействии сле-
дователя с иными участниками расследования 
можно говорить в известном смысле лишь 
условно, поскольку с процессуальной точки зре-
ния здесь нет равноправного партнерства: статус 
следователя определяет его главенствующую и 
руководящую роль, персональную ответствен-
ность за принимаемые решения и результаты 
расследования, в целом. Вся деятельность иных 
участников расследования подчинена задачам, 
поставленным перед ними следователем, согла-
суется с ними. Однако поскольку термин «взаимо-
действие» традиционно используется для обо-
значения этой деятельности, нет смысла при 
дальнейшем изложении заменять его каким-либо 

другим» [1, с. 491]. Мы полностью разделяем 
точку зрения Р.С. Белкина.  

Главная цель взаимодействия по делам данной 
категории – это раскрытие и расследование дан-
ного преступления.  

Задачей взаимодействия следователя и опера-
тивного сотрудника при раскрытии и расследова-
нии данных преступлений является «качествен-
ный осмотр места происшествия и незамедли-
тельное использование полученной информации 
для раскрытия преступления, розыска и задержа-
ния виновного» [8, с. 127–131].  

Вопрос взаимодействия следственных и опера-
тивных подразделений находится в центре вни-
мания ученых и практиков на протяжении дли-
тельного времени. И, несмотря на это, в ходе рас-
следования очень часто допускаются ошибки и 
всевозможные промахи, что является 

В 
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результатом неправильной организации взаимо-
действия между подразделениями.  

Успех расследования преступлений против 
службы в органах местного самоуправления зави-
сит от эффективного взаимодействия следова-
теля с органами дознания. Данное взаимодей-
ствие должно осуществляться в тесной взаимо-
связи следственных и оперативных подразделе-
ний, и соответствовать двум условиям:  

1) все действия должны быть законными; 

2) работа по раскрытию должная быть совмест-
ной и согласованной.  

Наиболее совершенной формой, которая обеспе-
чивает надлежащее взаимодействие между сле-
дователем и оперуполномоченным при раскры-
тии преступлений против службы в органах мест-
ного самоуправления, является организация 
следственно-оперативной группы. Орган дозна-
ния может осуществлять оперативно-разыскные 
мероприятия по уголовному делу только по пору-
чению следователя, о полученных результатах 
обязательно должен уведомить следователя. 
«Однако это никоим образом не исключает само-
стоятельности подхода работников оперативно-
розыскных аппаратов к выбору нужных направле-
ний своей деятельности при раскрытии конкрет-
ного преступления, применения ими тех или иных 
сил, средств и методов, которые они считают 
наиболее привлекаемыми в сложившейся кон-
кретной ситуации» [2, с. 48]. При создании след-
ственно-оперативной группы для раскрытия и 
расследования преступления против службы в 
органах местного самоуправления руководитель 
не обращает внимание на подбор участников. 
При проведении анкетирования среди начальни-
ков отделов около 75 % опрошенных ответили, 
что в группу входят лица, которые заступают в со-
став СОГ по графику дежурства. Однако в данном 
случае не учитывается психологическая совме-
стимость членов группы.  

При проведении оперативно-разыскных меропри-
ятий можно решить широкий круг задач. 

Изучив криминалистическую литературу и след-
ственную практику, мы приходим к выводу о том, 
что целесообразно на первоначальном этапе рас-
следования преступлений против службы в орга-
нах местного самоуправления: 

– выявить и допросить свидетелей-очевидцев со-
вершения преступления, а также лиц, осведом-
ленных, кому принадлежат предметы (доку-
менты), обнаруженные на месте происшествия; 

– установить и допросить лиц, которые знакомы с 
подозреваемыми; 

– осуществить розыск лица, причастного к совер-
шению преступления (в случае если скрывается 
либо установление соучастников); 

– если в ходе проверки было установлено, что 
лица, совершившие преступление, обладают 
определенными знаниями или навыками, кото-
рые они использовали при совершении –

преступления, то необходимо проверить их через 
информационно-поисковые системы и различные 
виды учетов; 

– установить места возможного появления лиц, 
совершивших преступление, места реализации 
или сокрытия похищенного имущества или ору-
дий совершения преступления, вести постоянное 
наблюдение за данными местами.  

Уголовно-процессуальным законом РФ опреде-
лено, что следователь уполномочен давать ор-
гану дознания обязательные для исполнения по-
ручения о проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий, производстве отдельных следствен-
ных действий, об исполнении постановлений о за-
держании, приводе, аресте, производстве иных 
процессуальных действий, а также получать со-
действие при их осуществлении.  

При расследовании преступлений против службы 
в органах местного самоуправления следователь 
тесно взаимодействует с органами дознания, что 
выражается в направлении поручений, в которых 
конкретно указывает на необходимость выполне-
ния конкретных действий, а именно: 

– проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий по уголовному делу, находящемуся в произ-
водстве следователя; 

– проведения следственных действий; 

– исполнения постановления следователя о при-
воде подозреваемого (обвиняемого); 

– производства иных процессуальных действий; 

– получения содействия со стороны органов до-
знания при производстве следователем след-
ственных и иных процессуальных действий [3,                                      
с. 36–37]. 

Проведенное исследование позволило нам сде-
лать вывод о том, что практически по всем уго-
ловным делам следователи направляют поруче-
ние органу дознания. Однако при изучении текста 
поручений было установлено, что сами следова-
тели не указывают на то, что именно необходимо 
выполнить, данные поручения носят формаль-
ный характер. Так, например, при изучении уго-
ловных дел, находящихся в архиве, установлено, 
что в поручении следователь поручает органу до-
знания допросить свидетелей, однако, какие во-
просы необходимо задать, что конкретно устано-
вить не указывает, при этом из фабулы произо-
шедшего события не совсем понятно почему 
необходимо допросить данных лиц. Поэтому к по-
ручениям следователя рекомендуется предъ-
явить следующие требования закона: 

– в законе подчеркивается обязательность испол-
нения органами дознания полученных от следо-
вателя поручений; 

– закон устанавливает, что юридическую силу 
имеет только поручение, данное следователем в 
письменной форме; 
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– закон наделил следователя правом давать ор-
гану дознания поручения о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий; 

– закон установил право следователя давать ор-
гану дознания поручения о производстве отдель-
ных следственных действий. Однако он не может 
давать органам дознания поручения о производ-
стве любого следственного или процессуального 
действия [5, с. 137–140]. 

Анализ законодательства позволяет прийти к вы-
воду о том, что на современном этапе в нашей 
стране взаимодействие следователя с оператив-
ными сотрудниками при раскрытии и расследова-
нии преступления закреплен в нормах права. Од-
нако имеются пробелы в законе и определенные 
сложности при взаимодействии данных субъек-
тов данной правоприменительной деятельности. 

При планировании взаимодействия с оператив-
ными подразделениями следователь должен 
знать, что конкретно он желает получить от дан-
ного взаимодействия. При взаимодействии 
между данными субъектами правоприменитель-
ной деятельности стоит единственная цель – по-
лучение информации [4, с. 41–43], в связи с тем, 
что необходимо установить все обстоятельства 
совершенного противоправного деяния. Основ-
ным средством получения информации при рас-
следовании преступления против службы в орга-
нах местного самоуправления для следователя 
является взаимодействие с оперативным подраз-
делением. При взаимодействии данных субъек-
тов формируется информационная основа рас-
следования данных преступлений, не получив ин-
формацию, невозможно решить задачи, стоящие 
перед следователем при расследовании неоче-
видного преступления и достичь определенных 
целей, которые каждый ставит перед собой. Сле-
дователи осознают данный факт и стараются учи-
тывать в своей деятельности. При изменении 
следственной ситуации в ходе расследования 
взаимодействие осуществляется спонтанно, и за-
планировать это следователю бывает сложно                        
[7, с. 256]. 

Принципами взаимодействия следователя с опе-
ративными подразделениями являются: 

– скоординированные действия следователя с 
действиями оперуполномоченного; 

– разграничение задач и целей, которые стоят пе-
ред субъектами правоприменительной деятель-
ности; 

– ответственное отношение к выполняемой дея-
тельности всех участников взаимодействия; 

– управление всей деятельностью следственно-
оперативной группы;  

– соблюдение следственной тайны; 

– совместное планирование различных действий 
с субъектами правоприменительной деятельно-
сти; 

– использование всех имеющихся возможностей 
следователя и оперуполномоченного с целью 
раскрытия и расследования неочевидного пре-
ступления; 

– адекватное восприятие результатов взаимо-
действия при изменяющихся следственных ситу-
ациях [7, с. 258]. 

Перечень данных принципов может дополняться, 
так как следственные ситуации в ходе расследо-
вания могут изменяться. 

Согласованное взаимодействие между субъек-
тами правоприменительной деятельности приво-
дит к успеху в расследовании преступления.  

Изучение криминалистической литературы по во-
просам взаимодействия между субъектами пра-
воприменительной деятельности и анализ след-
ственной практики позволяют сделать вывод о 
том, что существуют проблемы во взаимодей-
ствии.  

Анализ следственной практики и проведенное ис-
следование показали, что во взаимодействии су-
ществуют недочеты: 

– разобщенность следователя и оперуполномо-
ченного (72 %); 

– отсутствие должного планирования при прове-
дении различных мероприятий, отсутствие сов-
местного плана проведения, как следственных 
действий, так и оперативно-разыскных мероприя-
тий (18 %); 

– формальный подход к выполнению поручений 
(16 %); 

нежелание заниматься розыскной деятельно-
стью, возложение данной функции на оператив-
ные подразделения (9 %); 

– постановка перед оперативными подразделе-
ниями общих задач (30 %) [6, с. 14–15]. 

Для успешного взаимодействия необходим по-
стоянный обмен информацией между субъектами 
правоприменительной деятельности и хорошая 
организация расследования преступлений.  
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аучное осмысление любого правого явле-
ния, процесса с неизбежностью приводит 

исследователя к необходимости обратиться к ис-
тории их развития. При этом недостаточно опре-
делить основные этапы исторического пути изу-
чаемого объекта. Важно понять, какие закономер-
ности лежат в основе его генезиса с тем, чтобы 
иметь возможность спрогнозировать его будущее 
развитие. 

Преступления, связанные с распространением 
заведомо ложных измышлений, известны россий-
скому праву с ХI в. С.С. Омельченко отмечает, что 
преступления «против чести и достоинства, их 
виды и состав меняются с течением времени, как 
меняется само понятие чести» [6, c. 240]. Однако 
представляется не вполне корректным мнение 
автора о том, что до середины XVI в. в отече-
ственном законодательстве «о клевете не гово-
рится вовсе» [2, c. 41]. Напротив, клевета из-
вестна уголовному праву с момента его возникно-
вения. 

Первым дошедшим до нас правовым памятником 
Древнерусского государства является Русская 
Правда. В ст. 18 Пространной редакции Русской 
правды «О поклепной вире» речь идет о заве-
домо ложном обвинении в убийстве. Доказыва-
ние невиновности возлагалось на обвиняемого, 

который должен был представить не менее 7 сви-
детелей или «послухов» его добропорядочности 
[10, c. 65]. Представивший ложное обвинение был 
обязан выплатить денежную сумму за это. В ли-
тературе обоснованно указано, что рассмотрен-
ное деяние представляет собой специальный вид 
клеветы [3, c. 336]. 

Клевета как вид преступного посягательства 
впервые появляется в XII в., когда принимается 
Устав князя Владимира Святославовича о деся-
тинах, судах и людях церковных. В ст. 9 данного 
документа к ведению епископов были отнесены 
дела о так называемом «урекании», то есть 
оскорблении словом или клеветой, в том числе 
клеветой в еретичестве (исповедовании религи-
озных взглядов, отличающихся от официальной 
христианской доктрины, или ее отрицании) и про-
изводстве зелий, имеющих приворотное или 
отравляющее свойств [10, c. 137]. Однако кон-
кретного вида и размера наказания за данное 
преступление Устав не предусматривал. При 
этом русским обычным (светским) правом кле-
вета преступлением не признавалась. Деяние 
было преступно только с точки зрения церковного 
права, и его объектом выступали не честь и до-
стоинство личности, а «общественная благона-
дежность и верность христианской религии» [18, 
c. 135].  

Н 
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Устав князя Ярослава о церковных судах (XIV в.) 
устанавливал ответственность за заведомо лож-
ное обвинение, оскорбление чужой жены словом, 
которое имело свойство позорящего. В качестве 
наказания предусматривались штрафы, их раз-
мер зависел от сословного состояния потерпев-
шей (ст. 25 Краткой редакции Устава, ст. 30 Про-
странной редакции Устава) [10, c. 183]. Здесь 
были соединены фактически два преступления – 
заведомо ложный донос и позорящее оскорбле-
ние. При этом в последнем случае объектом пре-
ступления выступали не честь и достоинство жен-
щины, а в большей степени честь и достоинство 
ее мужа и семьи в целом. Введение подобных 
норм было обусловлено, среди прочего, принятие 
на Руси христианства, христианской морали и 
ценностей, в первую очередь, семейных. 

Термин «клеплеть, клепати» (в значении «возво-
дить несправедливые обвинения») используется 
в Псковской Судной грамоте (XV в.) [4, c. 47]. 

Судебники 1497 и 1550 гг. расширяют круг пре-
ступлений, связанных с распространением заве-
домо ложных измышлений. Появляется понятие 
«ябедничества» – ложного доноса, клеветы, це-
лью которой является обвинение невиновного. 
Впервые за данное преступление Судебник 1497 г. 
в качестве наказания предусмотрел смертную 
казнь. Ябедничество как вид преступления сохра-
няется и в Судебнике 1550 г. Кроме того, им 
предусматривалась ответственность за клевету 
(ст. 6) в отношении ряда должностных лиц (бо-
ярина, окольничего, дьяка и др.). Норма служит 
прообразом ст. 298.1 УК РФ. 

Соборное уложение 1649 г. явилось крупнейшим 
кодифицированным актом России средневеко-
вого периода. На его страницах содержится раз-
вернутая система посягательств против чести и 
достоинства личности. Вводится уголовная от-
ветственность за заведомо ложный донос «в ве-
ликом государевом деле или измене». В случае 
ложного извета в «государевом деле и измене» 
доносчик подвергался тому же наказанию, кото-
рое должен был понести оговоренный (ст. 17 Уло-
жения) [11, c. 265]. Понятие клеветы в Уложении 
рассматривалось как квалифицированный вид 
бесчестья, за который полагался двойной штраф. 
Состав рассматриваемого преступления заклю-
чался как в упреке в постыдных действиях самого 
оклеветанного, так и в упреке в незаконнорожден-
ности, в развратном поведении жены и т.д. При 
этом закон предполагал возможность проверки 
обвинений, клеветник наказывался лишь в случае 
доказанности ложности обвинения [3, c. 337]. 

В соответствии со ст. 7–9 гл. ХХ Уложения 1649 г., 
необоснованное обвинение во взяточничестве 
влекло уголовное преследования обвинителя с 
наказанием в виде битья кнутом и тюремного за-
ключения [11, c. 289]. Статья 4 гл. XXV устанавли-
вала наказание за ложное обвинение («поклеп»), 
что в большинстве случаев в XVII в. означало кле-
вету [7, c. 142]. Ложность обвинения устанавлива-
лась сыском и отказом обвинителя от первона-
чальных показаний [5, c. 395]. 

Статья 31 гл. VII Уложения предусматривала от-
ветственность за ложное обвинение военнослу-
жащего в совершении преступления. Наказание 
за него включало битье кнутом, тюрьму и выплату 
судье за бесчестье [5, c. 219]. 

Самое строгое наказание за преступления, пося-
гавшие на честь и достоинство личности, в Со-
борном Уложении 1649 г. было установлено за 
преступление против правосудия, заключающе-
еся в оскорблении и клевете на судью: битье кну-
том, тюрьма «до государева указа» и выплата су-
дье за бесчестье. 

Артикул Воинский 1715 г. оперирует понятиям 
«пасквиля» (письменной анонимной клеветы) и 
устной клеветы. В качестве наказания предусмат-
ривались битье шпицрутенами, тюрьма или 
ссылка на каторгу [12, c. 354]. Артикул предусмат-
ривал наказание за распространение в пасквиле 
позорящей, но достоверной информации (диф-
фамация) [20, c. 11; 14, 128; 19, с. 90–95]. Таким 
образом, в Артикуле воинском была впервые сде-
лана попытка дать общее понятие клеветы [8,                                          
c. 11], однако, по современным меркам, не совсем 
успешная. 

В Уставе благочиния 1782 г. в п. 9 ст. 272 преду-
сматривалась мера пресечения для лиц, совер-
шивших клевету: «Кто учинит разсевание лжи и 
клеветы, того имать под стражу и отослать к 
суду» [12, c. 403].  

Дальнейшее развитие система посягательств, 
связанных с распространением заведомо ложных 
измышлений, находит в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Оно вклю-
чало несколько частных видов клеветы и заве-
домо ложного доноса. Так, устанавливалась от-
ветственность за клевету, которая посягала на 
честь и достоинство главы семьи посредством 
оклеветания его жены или других членов семьи, 
хотя бы и умерших. Такое расширение объекта 
клеветы, признание возможности посредствен-
ного оклеветания вызывалось зависимым поло-
жением членов семьи от ее главы [18, c. 137]. 
Объективная сторона преступления выражалась 
в представлении присутственному месту или чи-
новнику письма или иной ценной бумаги, содер-
жащих клевету в адрес какого-либо лица, его 
жены или членов его семьи (ч. 1 ст. 1535). Винов-
ные подлежали тюремному заключению от двух 
до восьми месяцев. Тому же наказанию и на том 
же основании подвергались виновные, которые 
позволили себе клевету в печатном или же иным 
образом распространяемом документе, по их рас-
поряжению или с их согласия распространенном 
или получившем гласность сочинении или письме 
(ч. 2 ст. 1535). Наказуемой считалась диффама-
ция (ст. 1039), однако, лицо не подлежало ответ-
ственности в том случае, если с помощью пись-
менных доказательств сумело отстоять правди-
вость распространенных сведений. 

В 1864 г. в рамках судебной реформы принима-
ется Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, который подробно регламентирует уго-
ловную ответственность за клевету. Отделение 1 
гл. 11 Устава именуется «Об оскорблениях 
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чести». Первая часть ст. 136 предусматривает от-
ветственность за клевету на словах или на 
письме, что наказывалось арестом не свыше двух 
месяцев. Согласно части второй рассматривае-
мой статьи, квалифицированным видом клеветы 
считалась та, которой оскорблена честь женщины 
или лица, хотя и не состоящего с виновным в род-
стве по восходящей линии, но которое, по осо-
бому к виновному отношению, имело право на 
особое уважение. Наказание за данное деяние – 
до 3 месяцев ареста [13, c. 411]. Таким образом, 
в ч. 2 ст. 136 Устава о наказаниях 1864 г. содер-
жался состав клеветы, квалифицированный по 
признакам потерпевшего лица. Однако общее по-
нятие клеветы сформулировано не было. 

Статья 532 Уголовного уложения 1903 г. преду-
сматривала ответственность за клевету («опозо-
рение) как разновидность оскорбления. Здесь за-
конодатель уже вплотную приблизился к форму-
лированию общего понятия клеветы. Наказание 
устанавливалось в виде тюремного заключения 
на срок до 6 месяцев. Были криминализованы за-
ведомо ложный донос (ст. 157), диффамация (ст. 
ст. 537–538). Кроме того, предусматривались слу-
чаи освобождения от уголовной ответственности 
за нее, и те ситуации, когда это было невозможно. 

Однако, как известно, в полном объеме Уложение 
1903 г. действовало только в Прибалтике. 

Качественно новый этап развития норм об ответ-
ственности за распространение заведомо лож-
ных измышлений наступает с переходом государ-
ства в советский период его существования. Уже 
первый УК РСФСР 1922 г. [15] формулирует об-
щее понятие клеветы как оглашения заведомо 
ложного и позорящего другое лицо обстоятель-
ства (ст. 174). Кроме того, был предусмотрен ква-
лифицированный вид клеветы – ее распростра-
нение в печатном или иным образом размножен-
ном произведении (ст. 175).  

Статья 177 УК РСФСР регламентировала ответ-
ственность за заведомо ложный донос «органу 
судебной или следственной власти или долж-
ностному лицу, имеющему право возбуждать пре-
следование, о совершении определенным лицом 
преступного деяния».  

Своеобразной предтечей преступления, преду-
смотренного ст. 298.1 УК РФ, является деяние, 
указанное в ст. 90 УК РСФСР 1922 г.: «Заведомо 
ложное сообщение в письменном заявлении гос-
ударственному учреждению или должностному 
лицу о деятельности государственных учрежде-
ний или должностных лиц или заведомо ложный 
ответ на официальный запрос». Клевета (заве-
домо ложное сообщение) являлась составной ча-
стью данного преступления. Однако точный круг 
лиц, в отношении которых сообщаются заведомо 
ложные измышления, в отличие от ст. 298.1                        
УК РФ, установлен не был. Естественно, в ст. 90                            
УК РСФСР он не ограничивался только лицами, 
участвующими в отправлении правосудия. С дру-
гой стороны, по иным основаниям круг потерпев-
ших по ст. 298.1 УК РФ шире, так как включает, 
помимо должностных лиц, и иных участников про-
цесса. 

В УК РСФСР 1926 г. наметились определенные 
изменения в отношении рассматриваемой группы 
посягательств [16]. Так, если в УК РСФСР 1922 г. 
заведомо ложный донос относился к преступле-
ниям против достоинства личности, то в новом ко-
дексе он переходит в разряд преступлений про-
тив порядка управления. Состав был переформу-
лирован: «Заведомо ложный донос органу су-
дебно-следственной власти или иным, имеющим 
право возбуждать уголовное преследование 
должностным лицам». Исчезает такой признак, 
как свойство сообщаемой информации, – о совер-
шении определенным лицом преступного деяния. 

В УК РСФСР 1960 г. [17] понятие «клевет А» было 
скорректировано: «Клевета, то есть распростра-
нение заведомо ложных позорящих другое лицо 
измышлений» (ч. 1 ст. 130 УК РСФСР 1960 г.). 
Вместо понятия «заведомо ложное обстоятель-
ство» был введен более точный термин «заве-
домо ложные измышления». Действительно, об-
стоятельство – это нечто существующее в реаль-
ности, объективно, а измышление уже само по 
себе предполагает клеветнический, надуманный 
характер утверждения. К числу квалифицирован-
ных видов преступления была добавлена кле-
вета, соединенная с обвинением в совершении 
государственного или иного тяжкого преступле-
ния (ч. 3). Интересно отметить, что аналогичное 
деяние, указанное в ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, влечет 
гораздо менее строгую санкцию, не включающую 
лишение свободы, в то время как ч. 3 ст. 130                                      
УК РСФСР 1960 г. предусматривала безальтерна-
тивное основное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.  

Заведомо ложный донос (ст. 180 УК РФ) был 
сформулирован аналогично УК РСФСР 1926 г.: 
«Заведомо ложный донос о совершении преступ-
ления». Специальная цель – привлечение заве-
домо невиновного к уголовной ответственности – 
не выделялась законом. Презюмировалось, что 
виновный преследует ее априори. 

Развитие норм об уголовной ответственности за 
распространение заведомо ложных измышлений 
в целом подчиняется общим закономерностям 
эволюции норм Особенной части отечественного 
уголовного права. В его процессе происходит пе-
реход от казуального способа формулирования 
диспозиций к абстрактному. В самом начале со-
ветского этапа развития уголовного права закон, 
в отличие от дореволюционного права, уже опе-
рирует универсальным понятием клеветы, кото-
рое содержится и в действующей редакции                                      
УК РФ. 

Процесс формирования уголовного права подчи-
няется многим объективным и субъективным 
факторам, среди которых необходимо выделить 
те, которые являются «закономерными, т.е., су-
щественными, необходимыми, повторяющимися 
и устойчивыми» [9, c. 4]. На содержание уголов-
ного права влияют объективные потребности в 
защите существующего порядка общественных 
отношений на определенном этапе развития со-
циума. В литературе выделяют две основных за-
кономерности развития уголовно-правовых пред-
писаний. Первая предполагает объективную 
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обусловленность содержания уголовного законо-
дательства существованием общественно опас-
ных деяний. Вторая выражена в детерминирован-
ности содержания уголовно-правовых запретов 
регулятивными нормами, которые общественно 
опасные деяния нарушают [9, c. 5]. 

Исследование истории возникновения и развития 
норм об ответственности за распространение за-
ведомо ложных измышлений показывает, что, 
начиная с древнейших правовых памятников, за-
конодатель вводит (санкционирует) нормы, кара-
ющие за рассматриваемый вид посягательств. 
Вместе с тем содержание системы подобных пре-
ступлений систематически меняется. Каждый но-
вый крупный памятник уголовного права, помимо 
заимствования предыдущих достижений законо-
дателя, вводит термины и составы преступлений, 
неизвестные предыдущему законодательству. 
Однако вряд ли на первых этапах развития норм 
об ответственности за распространение заве-
домо ложных измышлений они были обуслов-
лены существованием регулятивных норм. Ско-
рее, здесь проявилась первая закономерность – 
законодатель путем анализа определял, какие 
опасные действия (клевета, «поклеп», «ябедни-
чество», «бесчестье» и т.д.) несут объективную 
общественную опасность, и вводил соответству-
ющие запретительные предписания. 

Исторически первыми в ряду рассматриваемых 
преступлений явились деяния против интересов 
правосудия и те, что представляли собой заве-
домо ложное сообщение должностное лицу о со-
вершенном преступлении. Существование в за-
коне таких деяний не в последнюю очередь было 
обусловлено и тем, что власть стремилась огра-
ничить нагрузку на лиц и учреждения, осуществ-
лявшие отправление правосудия. В их число в 
разное время входили и руководители государ-
ства (князь, государь и т.д.). 

Следующей закономерностью, которая выделя-
ется в литературе и присуща уголовному праву, в 
частности, является усиление специализации 
права [9, c. 5]. По отношению к рассматриваемой 
группе преступлений это проявилось в том, что 
нормы, регламентировавшие ответственность за 
них, изначально не носили сугубо уголовно-пра-
вового характера. В них сочетались уголовно- и 
гражданско-правовые начала; на первом этапе 
большое значение имело церковное право и его 

санкции. В дальнейшем соответствующие нормы 
постепенно обособляются, находят выражение в 
специализированных кодифицированных актах. 
С другой стороны, посягательства на честь и до-
стоинство не исключают гражданско-правовой от-
ветственности. 

Говоря о санкциях рассматриваемой группы 
норм, необходимо отметить тенденцию к посте-
пенному ослаблению карательного воздействия 
государства на преступника. Изначально законо-
датель устанавливал за различные виды распро-
странения ложных порочащих измышлений до-
статочно серьезные наказания (как правило, 
штраф, тюремное заключение, каторгу, телесные 
наказания, смертную казнь). Однако уже в законо-
дательстве середины XIX в. намечается тенден-
ция к смягчению ответственности. Советский за-
конодатель предусматривал лишение свободы 
как вид наказания за клевету и т.д., но уже в                                    
УК РФ 1996 г. только заведомо ложный донос 
предусматривает этот вид наказания, в осталь-
ном применяется штраф и различные виды ра-
бот. Во многом этот процесс обусловлен посте-
пенным переходом от публично-правовых 
средств охраны чести и достоинства личности к 
частно-правовым либо менее строгим, в частно-
сти, административным (например, переход 
оскорбления в КоАП РФ). 

Говоря о периодизации развития рассматривае-
мых норм, следует отметить, что выделить один 
основной ее критерий достаточно проблема-
тично. Вместе с тем к их числу можно отнести, 
прежде всего, тип права, исходя из марксистского 
учения об общественно-экономических форма-
циях, а также – из источников, в которых закреп-
лялись соответствующие предписания. Можно 
утверждать, что дореволюционное законодатель-
ство об ответственности за распространение за-
ведомо ложных измышлений отличалось доста-
точным своеобразием: наличие большого числа 
казуальных норм, отсутствие единого универ-
сального понятия клеветы, значительный раз-
брос санкций, среди которых постепенно стали 
превалировать наказания личного характера 
(прежде всего, лишение свободы различных ви-
дов). Законодательство советского периода уже 
оперирует общим понятием клеветы, нормы в 
большей степени систематизированы. Значи-
тельно смягчаются санкции. Эта тенденция про-
является и в период постсоветского права.  
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равовую основу участия прокурора в арбит-
ражном процессе составляют: Конституция 

РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ), Кодекс 
РФ об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), федеральные законы РФ, норма-
тивные правовые акты Генеральной прокуратуры 
РФ, постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ и др. 

Согласно п. 4 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ», уча-
стие прокурора в арбитражном процессе осно-
вано на нормах процессуального законодатель-
ства, в соответствии с которым прокурор в арбит-
ражном процессе является лицом, участвующим 
в деле, представляющим публичные интересы, 
обладающим процессуальными полномочиями 
истца (ст. 40, 52 АПК РФ). Он вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением (заявлением), а 
также вступить в процесс на любой его стадии в 
целях обеспечения законности, при этом, не яв-
ляясь участником материально-правового спора. 

Основанием для участия прокурора в арбитраж-
ном процессе является исковое заявление (заяв-
ление), требования к которому указаны в ст. 125, 
193, 199, 204 и 209 АПК РФ. В случае его несоот-
ветствия процессуальным нормам суд имеет 
право не принять заявление к рассмотрению (ч. 1 
ст. 128 АПК РФ). 

Ст. 41 АПК РФ определяет единый комплекс прав 
и обязанностей для всех участников 

арбитражного процесса, однако, полномочия про-
курора ограничены, во-первых, субъектным со-
ставом иска (заявления), во-вторых, предметом 
иска (заявления), с которым прокурор обраща-
ется в суд.  

Эти ограничения транслирует ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 
Несмотря на ее исчерпывающий характер, Вер-
ховный Суд РФ и Высший арбитражный Суд РФ, 
руководствуясь результатами анализа судебной 
практики и очевидностью правового вакуума, при-
няли ряд хоть и не бесспорных, но обоснованных 
решений о расширении полномочий прокурора.  

Так, в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ (да-
лее – ПП ВАС РФ) от 23.03.2012 № 15 «О некото-
рых вопросах участия прокурора в арбитражном 
процессе» судам рекомендовано при определе-
нии полномочий прокурора, кроме ст.52 АПК РФ, 
руководствоваться также КоАП РФ с учетом ч. 1 
ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ при обращении про-
курора в суд с заявлением о привлечении к адми-
нистративной ответственности; статьей 222                           
ГК РФ в делах о сносе самовольной постройки; 
статьей 1253 ГК РФ в делах по поводу ликвида-
ции юридического лица в случае неоднократного 
или грубого нарушения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации. 

1. Обращение прокурора в суд с заявлением о 
привлечении к административной ответствен-

П 
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ности по делам об административных правона-
рушениях, а также, об оспаривании постановле-
ния (решения) суда либо административного ор-
гана регламентировано главой 25 АПК РФ с при-
менением норм КоАП РФ (например, ст. 28.4, 
30.10, 30.12 и др.), хотя, буквально, прокурор как 
участник арбитражного процесса в указанной 
главе не упоминается.  

ВАС РФ рекомендует судам рассматривать обра-
щения прокурора по делам об административных 
правонарушениях на основании ч. 1 ст. 202 и ч. 1 
ст. 207 АПК РФ с учетом норм КоАП РФ, поскольку 
в гл. 25 АПК РФ не установлено иное [2, п. 1]. 
Кроме того, в п. 15 ПП ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие КоАП РФ» указано, что на основании                              
ст. 204 АПК РФ со ссылкой на п. 2 ст. 22 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», а также – на ст. 28.4 и 28.8 
КоАП РФ прокурор города(района) либо его заме-
ститель и вышестоящие прокуроры вправе обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о привле-
чении к административной ответственности с 
приложением постановления прокурора по делу 
об административном правонарушении.  

В делах об оспаривании постановления (реше-
ния) суда либо административного органа право-
вая база крайне слаба и неоднозначна. 

Судебная практика по делам вышеуказанных ка-
тегорий далека от единообразия и указывает на 
необходимость корректировки процессуального 
законодательства в этой части.  

2. Иск о сносе самовольной постройки, направ-
ленный прокурором, судам рекомендовано рас-
сматривать в пункте 1 ПП ВАС РФ № 15, однако, 
данная категория исков отсутствует в ч. 1 ст. 52 
АПК РФ [2]. ВАС РФ рекомендует в качестве пра-
вовой базы применять ст. 222 ГК РФ, между тем, 
данная статья не упоминает прокурора как лицо, 
уполномоченное принимать подобные решения. 
Кроме того, в том же п. 1 ПП ВАС РФ № 15 указано 
на то, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК 
РФ производство по делу, правовая норма по ко-
торому отсутствует в федеральном законе, 
должно быть прекращено, что нередко и происхо-
дит в судебной практике.  

Как правило, суд в качестве обоснования участия 
прокурора ссылается либо на ПП ВС РФ и ВАС 
РФ от 29.04.2010 № 10/22 с формулировкой о том, 
что прокурор вправе обратиться с иском о сносе 
самовольной постройки в публичных интересах в 
соответствии с федеральным законом, либо на 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
9.12.2010 № 143 «Об обзоре судебной практики 
по некоторым вопросам применения арбитраж-
ными судами ст. 222 ГК РФ», где указано, что в 
случае обращения прокурора с подобным иском 
суд должен руководствоваться нормами п. 4                                       
ст. 27, п. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ», которые 
также отсылают к процессуальным нормам. Ка-
ким? Вопрос остается открытым. 

Следствием таких правовых коллизий является 
отсутствие единообразия в судебной практике по 
данной категории дел. Прокурор зачастую 

вынужден прибегать к иным способам воздей-
ствия, например, путем привлечения к админи-
стративной ответственности по части 1 ст. 9.5 
КоАП РФ в связи с отсутствием разрешения на 
строительство (дело № А04-9619/2016) либо пу-
тем признания недействительным разрешения на 
строительство (дело № 2-267/2017) [1]. Очевидно, 
что для достижения желаемого результата необ-
ходимо иск о сносе самовольной постройки вклю-
чить в ч. 1 ст. 52 АПК РФ.  

3. Прокурор вправе обратиться в суд с требова-
нием о ликвидации юридического лица на осно-
вании ст. 1253 ГК РФ вследствие неоднократного 
или грубого нарушения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации. 

4. Оспаривание прокурором нормативных пра-
вовых актов (далее – НПА) регламентировано                                           
гл. 2 3 АПК РФ и ПП ВС РФ от 25.12.2018 № 50 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и облада-
ющих нормативными свойствами». Рассмотрение 
таких дел относится к компетенции Суда по ин-
теллектуальным правам, куда прокурор обра-
щается в соответствии с абз.1 ч. 1 ст. 52, ст. 53,                             
ч. 2 ст. 192, 193, ч. 2 ст. 195.1 АПК РФ.  

Прокурор вправе оспорить НПА об интеллекту-
альных правах либо акта об интеллектуальных 
правах, обладающего нормативными свой-
ствами, если такой акт вступил в силу. В заявле-
нии должно быть указано, в чем заключается 
нарушение или угроза оспариваемым актом или 
его отдельными положениями публичных интере-
сов, а также прав и законных интересов граждан, 
организаций, иных лиц (п. 10 ПП ВС РФ № 50). В 
противном случае, Суд оставит заявление без 
движения (ст. 128, п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).  

В Суд по интеллектуальным правам вправе обра-
титься Генеральный прокурор РФ или его заме-
стители, прокуроры субъектов РФ, приравненные 
к ним военные прокуроры и прокуроры иных спе-
циализированных прокуратур или их замести-
тели. 

Несмотря на обширное применение, в федераль-
ном законодательстве отсутствует определение 
понятия нормативный правовой акт. На данный 
момент суды руководствуются определением, 
данным в п. 2 ПП ВС РФ № 50, однако, его необ-
ходимо закрепить в федеральном законе. 

5. Оспаривание ненормативных правовых ак-
тов, а также решений и действий (бездей-
ствия) государственных, муниципальных и иных 
органов, организаций либо должностных лиц, 
нарушающих права и законные интересы субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, регламентировано главой 24 АПК 
РФ. 

Полномочиями на обращение в арбитражный суд 
с соответствующим заявлением прокурора наде-
ляет абз. 1 ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198 АПК РФ в случае, 
если ненормативный правовой акт, решение, 
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действие (бездействие) не соответствует закону 
или иному НПА; нарушает права и законные ин-
тересы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также, незаконно 
возлагает на них какие-либо обязанности; со-
здает препятствия для осуществления такой дея-
тельности (ч. 2 ст. 198 АПК РФ). 

По делам данной категории согласно п. 3 ПП ВАС 
РФ от 23.03.2012 № 15 прокурор вправе обра-
титься в арбитражный суд исключительно в инте-
ресах неопределенного круга лиц или иных пуб-
личных интересов [2]. В противном случае на ос-
новании п. 1 ст. 150 АПК РФ суд вправе прекра-
тить производство по данному делу. Между тем, 
в ч. 2 ст. 198 АПК РФ говорится о том, что проку-
рор вправе обратиться в суд в интересах граж-
дан, организаций и иных лиц. Разница в форму-
лировках вносит разночтение в толкование за-
кона. 

Кроме того, в федеральном законе отсутствует 
понятие публичный интерес. Такое определение 
предлагается в п. 75 ПП ВС РФ от 23.06.2015                           
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой ГК РФ» и требует за-
крепления в федеральном законодательстве. 

Оспаривание незаконного акта в интересах кон-
кретного лица либо организации для прокурора 
допустимо лишь в случае опосредованного нару-
шения публичных интересов, и прокурор обязан 
это доказать (дело № А76-23043/2019) [1].  

В случае несоответствия ненормативного право-
вого акта федеральному закону или иному НПА, 
прокурор, на основании абз. 2 ч. 3 ст. 22 ФЗ «За-
кона о прокуратуре РФ», вправе оспорить данный 
акт как недействительный в интересах любого 
субъекта экономической деятельности.  

Процессуальный срок подачи заявления состав-
ляет три месяца, однако, ч. 4 ст. 198 АПК РФ со-
держит указания о начале исчисления такого 
срока лишь для граждан и организаций. В отно-
шении прокурора судам даны разъяснения в п. 7 
ПП ВАС РФ № 15, согласно которому, исчисление 
срока начинается с момента издания оспаривае-
мого акта. В случае пропуска указанного срока по 
ходатайству прокурора при наличии уважитель-
ной причины срок может быть восстановлен. 

6. В соответствии со ст. 52 АПК РФ, прокурор 
вправе обратиться в арбитражный суд с иском о 
признании недействительной сделки, а также о 
применении последствий ничтожной сделки. 
Важное значение, в данном случае, имеет субъ-
ектный состав сделки, который подробно указан 
в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Кроме того, в по-
становлении Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 
№ 10627/08 в комментариях по делу № А75-5602/ 
2007 к субъектному составу добавляется и муни-
ципальное учреждение. Суд, ссылаясь на ст. 120 
ГК РФ и ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, разъяс-
няет, что «законодатель установил одинаковый 
правовой статус государственных и муниципаль-
ных учреждений, которые финансируются из бюд-
жетов соответствующих уровней» [1]. 

Прокурор также вправе оспорить сделки в сфере 
госзакупок в случаях нарушения ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, а также результаты торгов, так как при-
знание торгов недействительными влечет недей-
ствительность договора, заключенного с лицом, 
выигравшим торги, и применение последствий, 
предусмотренных ст.167 ГК РФ(п. 2 ст. 449 ГК РФ) 
(дело № А33-24159/2019) [1]. 

Споры по поводу недействительных либо ничтож-
ных сделок регламентированы параграфом                         
2 главы 9 ГК РФ, а также Верховным Судом РФ 
даны разъяснения в ПП ВС РФ от 23.06.2015                        
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой ГК РФ».  

При обращении в арбитражный суд прокурору 
необходимо указать в своем заявлении публично-
правовое образование, в интересах которого он 
выступает, и уполномоченный орган, действую-
щий от имени публично-правового образования 
[2, п. 9].  

Срок исковой давности зависит от ничтожности 
либо оспоримости сделки: для ничтожной сделки – 
3 года, для оспоримой – 1 год. Начало течения 
срока исковой давности определяется «таким же 
образом, как если бы за судебной защитой обра-
щалось само лицо, право которого нарушено»                   
[2, п. 8].  

Прокурор вправе выдвинуть требования о при-
знании недействительной как оспоримой, так и 
ничтожной сделки, однако, оспорить последствия 
недействительной сделки возможно лишь в слу-
чае ее ничтожности (абз. 3 ст. 52 АПК РФ). В п. 73 
ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25 указан перечень 
ничтожных сделок, установленных законом. 

Статья 49 АПК РФ наделяет стороны процесса 
одинаковыми распорядительными правами.                                     
ПП ВАС РФ № 15 разъясняет, что прокурор также 
имеет право: изменить основание или предмет 
иска (Определение ВС РФ от 10.01.2017 по делу 
№ 308-ЭС16-17778, А32-21323/2015); изменить 
размер требований; отказаться от иска; заклю-
чить мировое соглашение, если имеет место со-
гласие на это всех заинтересованных лиц, вклю-
чая прокурора. 

В случае отказа от иска прокурора либо истца 
рассмотрение дела по существу, инициирован-
ного прокурором, может быть продолжено в соот-
ветствии с п. 4 ст. 52 АПК РФ и п. 12 ПП ВАС РФ 
№ 15.  

В случае предъявления встречного иска со-
гласно ст. 132 АПК РФ к истцу, интересы которого 
защищает прокурор в рамках дела, возбужден-
ного по заявлению прокурора, истец будет при-
влечен судом в качестве ответчика по встречному 
иску [2, п. 13].  

Прокурор имеет право оспорить договор, содер-
жащий третейскую оговорку, а также решение, 
принятое третейским судом, либо возражать про-
тив его принудительного исполнения согласно                    
ч. 3 ст. 230 АПК РФ, а также п. 6 ПП ВАС РФ № 15 
по делам, предусмотренным абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 52 
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АПК РФ в случаях, если затронуты интересы Рос-
сийской Федерации, субъекта РФ или муници-
пального образования, не участвующих в третей-
ском разбирательстве.  

В случае оспаривания договора либо отдельного 
его положения, нарушающего публичные инте-
ресы, значение имеет момент заключения тре-
тейского соглашения: 

1) в случае оспаривания договора, уже содержа-
щего третейскую оговорку, прокурор обязан ука-
зать ущерб, который наносит оспариваемый дого-
вор публичным интересам (иначе, на основании 
п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, суд вправе оставить за-
явление прокурора без рассмотрения) [2, п. 4]; 

2) в случае, когда третейское соглашение заклю-
чается сторонами после того, как суд начал рас-
смотрение дела по заявлению прокурора, то про-
цесс будет продолжен, так как прокурор не может 
быть участником третейского разбирательства [2, 
п. 5].  

7. Обращение прокурора с иском об истребова-
нии государственного и муниципального имуще-
ства из чужого незаконного владения регламен-
тировано абз. 4 ч. 1 ст. 52 АПК РФ, ст. 301 и 305 
ГК РФ, а также ПП ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав» (п. 32), при условии, 
что имеет место фактическое наличие у ответ-
чика истребуемой вещи. В противном случае иск 
не будет удовлетворен. 

8. Согласно ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» (ст. 13), прокурор 
вправе направить исковое заявление в суд в от-
ношении юридического лица, осуществляющего 
банковские операции без лицензии при обяза-
тельном ее наличии, о взыскании суммы, полу-
ченной путем таких операций, а также штрафа в 
двукратном размере от этой суммы. 

9. Согласно Закону РФ от 07.07.1993 № 5340-1 
«О торгово-промышленных палатах в РФ», 

прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с 
требованием о запрете неправомерно исполь-
зуемых словосочетаний «торгово-промышлен-
ная палата», «торговая палата» либо «про-
мышленная палата» (п. 3 ст. 2), а также – потре-
бовать ликвидации торгово-промышленной па-
латы в случае отсутствия своевременной ее ре-
организации или ликвидации вследствие вы-
хода из Торгово-промышленной палаты РФ (п. 2 
ст. 14). 

10. Прокурор вправе обратиться в арбитражный 
суд первой инстанции с заявлением о пере-
смотре судебного акта, принятого этим же су-
дом, по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам в соответствии с ч. 1 ст. 310 АПК РФ 
по основаниям, указанным в ст. 311 АПК РФ, а 
также в соответствии с ПП ВАС РФ от 30.06.2011 
№ 52 «О применении положений АПК РФ при пе-
ресмотре судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам» (Решение суда от 
17.10.2018 по делу № А71-11793/2016) [1]. 

Прокурор как особая процессуальная фигура 
вправе возбудить дело в «чужих интересах»; 
вступить в процесс на любой его стадии; обязан 
обосновать правомерность своего участия в ар-
битражном процессе; вступая в процесс, иниции-
рованный другим лицом, прокурор вправе ознако-
миться с материалами дела (Письмо ВАС РФ                     
№ С1-7/уп-1270, Генпрокуратуры РФ № 8-2б-03 от 
20.11.2003 «Об организации работы по реализа-
ции полномочий прокуроров в арбитражном про-
цессе»); не обязан соблюдать претензионный по-
рядок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ); освобожден от уплаты 
госпошлины. 

Дискуссии по поводу участия прокурора в арбит-
ражном процессе продолжаются, между тем, Кон-
сультативный Совет прокуроров европейских 
стран, проанализировав российское законода-
тельство, а также судебную практику Российской 
Федерации с участием прокурора, сделал вывод 
о том, что положение прокурора в судебном про-
цессе не является исключительным и при со-
блюдении закона не угрожает справедливому ба-
лансу сторон в процессе (Заключение № 3 – 2008 
год). 
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Аннотация. Анализ характера преступности за по-

следние годы свидетельствует об ощутимых резуль-

татах изменения в ее динамике, структуре и харак-

тере преступности, об увеличении доли экономиче-

ских преступлений, и о росте, так называемых, ситу-

ативных без заранее обдуманного намерения, пре-

ступлений, в основном из-за правовой некомпетент-

ности. Изменения в состоянии экономической 

   

Annotation. Analysis of the nature of crime in recent 

years shows tangible results of changes in its dynamics, 

structure and nature of crime, an increase in the share 

of economic crimes, and an increase in so-called situa-

tional crimes without premeditated intent, mainly due 

to legal incompetence. Changes in the state of eco-

nomic crime are decisively determined by General po-

litical and personal factors. Significant contradictions in 
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преступности в решающей мере обусловлены обще-

политическими и личностными факторами. Услож-

няют и искажают предпринимателям правоотноше-

ния существенные противоречия, имеющиеся в раз-

ных нормативных актах. Положения одного из них 

нередко противоречит положениям другого, иногда 

по самым существенным вопросам. 
 

Ключевые слова: предпринимательство, безопас-

ность бизнеса, уголовное право, процессуальные 

меры защиты, защита собственности. 

 

various normative acts complicate and distort legal re-

lations for entrepreneurs. The provisions of one of them 

often contradict the provisions of the other, sometimes 

on the most significant issues. 
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еобходимость обеспечения безопасности 
предпринимателей (бизнеса) обусловлена 

действиями (реализацией) политики современ-
ного уголовного судопроизводства.  

Особую опасность для предпринимателей пред-
ставляет то, что принимаемые ведомственные 
подзаконные акты подавляют основной закон, вы-
холащивают и изменяют его суть и букву. Некогда 
активная борьба с таким ведомственным нормот-
ворчеством в последнее время, по сути дела, со-
шла на нет. Серьезным недостатком является то, 
что законодательство существенно отстает от за-
просов практики [6]. 

Принуждение предпринимателей к даче «нуж-
ных» показаний и экспертов становится все более 
изощренным. Обратим внимание, что для защиты 
предпринимателей от неправомерных действий 
помимо уголовно-правовых средств, необходимы 
процессуальные меры безопасности. С началом 
«перестройки» в нашей стране заметно усилился 
интерес к изучению частного права. Прежде всего – 
закономерно возросла роль гражданско-право-
вого (частноправового) регулирования в органи-
зации рыночной экономики как базы для всех по-
следующих социально-экономических преобра-
зований. «Легальное» определение предприни-
мательской деятельности впервые было закреп-
лено в Законе РСФСР «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» от 25 декабря 
1990 г. До этого понятие «предпринимательская 
деятельность» употреблялось только в Уголов-
ном кодексе как преступное деяние. С принятием 
Закона предпринимательской стала опреде-
ляться инициативная самостоятельная деятель-
ность граждан и их объединений, осуществляе-
мая на свой риск, направленная на систематиче-
ское получение личного дохода от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг для получения прибыли 
(ст. 1).  

Объективные и субъективные признаки составов 
экономических преступлений, толкование их уче-
ными и практическими работниками с позиций 
адекватного отражения в них криминологических 
и правовых оснований криминализации опасной 
для общества экономической деятельности [1]. 

Объективные и субъективные признаки квалифи-
цированных составов экономических преступле-
ний совершенные предпринимателями; при ин-
терпретации учеными и практическими работни-
ками не учитываются многие положения 

психологии, социологии, философии (при опреде-
лении содержания вины, роли мотива и цели, со-
отношения понятий и др.). Не принимаются во 
внимание правовые основания криминализации 
опасной для общества деятельности (принцип со-
размерности ограничения прав и интересов граж-
дан, значимости охраняемых ценностей, положе-
ние об учете особенностей других отраслей 
права при определении терминов, используемых 
в уголовном праве, принципы справедливости, 
определенности, равенства граждан перед зако-
ном и др.) [3]. 

Интерпретация некоторых объективных и субъек-
тивных признаков не соответствует основным 
непосредственным криминологическим и право-
вым основаниям криминализации опасной для 
общества преступной деятельности предприни-
мателей, необходимо при определении содержа-
ния вины учитывать осознание предпринимате-
лем различных элементов его хозяйственной или 
административной деятельности. Возможность 
признать предпринимателями сложной, неодно-
значно определяемой даже узкими специали-
стами категории, как «общественная опасность», 
осознание лицом главной составляющей ее (об-
щественной опасности) – возможности причине-
ния вреда интересам личности, общества и госу-
дарства. Мотив определяет суть любого поступка, 
а потому требует непосредственного или опосре-
дованного действия (или бездействия) от пред-
принимателя. Получение прибыли – ведущий мо-
тив всех экономических преступлений предприни-
мателями, а потому он влияет на размер санкций 
(гражданских, административных, уголовных) [4]. 

Субъектами преступлений предприниматели 
(бизнес) становятся из-за нарушения гражданско-
договорных обязательств, материальной ответ-
ственности, нарушении трудовых договоров и со-
глашений, не выполняющие управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях. 
К ответственности привлекаются должностные 
лица и лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческих организациях, в распо-
ряжении, управлении которых находится имуще-
ство. 

Объект преступления находит опосредованное 
закрепление в основном в признаках его пред-
мета, потерпевшего, вреда, закрепленный в при-
знаках состава преступления и ущемленный кон-
кретным преступлением имущественный интерес 
конкретного собственника, владельца имущества 
имеет уголовно-правовое значение. 

Н 
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Успешное действие законов, их эффективность и 
соответственно ценность связаны с обоснова-
нием необходимости законодательного регулиро-
вания общественных отношений, ставит задачи 
определения роли закона в совершенствовании 
процесса безопасности предпринимательства, в 
какой бы сфере государственно-правовой жизни 
они не протекали. Для того, чтобы определить та-
кого рода роль «закона» безопасности предпри-
нимательства, нужна общетеоретическая разра-
ботка проблемы и возможности закона в преде-
лах регулирующей его роли. Государство есть 
главное «орудие» совершенствования законода-
тельства в нашей стране, предпринимательству 
будет принадлежать первостепенная роль в уста-
новлении социального порядка, обеспечении ста-
бильности и согласованного развития обществен-
ных отношений, внесении в них социальной спра-
ведливости, предупреждении социальных про-
блем и в борьбе с криминальными проявлениями. 

Сегодня уже нельзя ограничиваться констата-
цией возрастающей роли предпринимательства 
(бизнеса) правового регулирования по мере его 
успехов. Необходим предметный анализ про-
блемы безопасности предпринимательства (биз-
неса) применительно к разным областям жизни и 
характеру общественных отношений. Требуется 
особый «режим» на границах правового регули-
рования, так как юридически ускорить развитие 
общественных отношений возможно лишь в том 

случае: если эти отношения входят в правовую 
сферу и подвластны тому (государственному) или 
другому (предпринимателям) правовому воздей-
ствию, а для этого необходимо: 

1. Скоординировать направления исследования 
проблем криминализации деяний связанных с 
предпринимательской деятельностью: выдвиже-
ние факторов, влияющих на криминализацию де-
яний экономической направленности, криминоло-
гическое и правовое обоснование совершенных 
бизнесом деяний. 

2. Охарактеризовать содержание непосред-
ственных криминологических оснований составов 
преступлений против интересов бизнеса, лично-
сти предпринимателя, общества, государства, ти-
пичность охраняемой деятельности (социально-
экономических отношений) и типичность опасной 
деятельности бизнеса. 

3. «Кодифицировать» принципиальные положе-
ния о соразмерности ограничений прав и интере-
сов бизнеса, предпринимателей, граждан, орга-
низаций значимости охраняемых ценностей, со-
блюдения баланса частного и публичного интере-
сов, учета особенностей других отраслей права 
при выработке понятий, используемых в уголов-
ном праве о справедливости, о равенстве «всех» 
перед законом; принцип вины, законности, опре-
деленности уголовно-правовых норм. 

 
Литература: 

1. Артеменко Н. Практика освобождения от уго-
ловной ответственности по делам налоговых пре-
ступлениях / Н. Артеменко, Н. Шимбаева // Уго-
ловное право. 2017. № 5. С. 4–13. 

2. Более 170 млрд руб. незаконно обналичили
через банки в 2018 году. 02.02.2019 г. URL : 
https://pravo.ru/news/208710 

3. Долотов Р. Вымогательство «отката» в ком-
мерческой организации: проблемы квалификации //
Уголовное право 2017. № 5. С. 43. 

4. Криминология : учебник / Под общ. ред. 
А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Норма : Инфра-М, 2010. 1008 с. 

5. На войне все средства хороши: как «отбить» 
бизнес от силовиков. 04.06.2018 г. URL : https://
pravo.ru/storu/203088 

6. Уголовная ответственность предпринима-
теля: тренды и пути решения. 04.07.2019. URL : 
https://pravo.ru/opinion/212433 

 Literature: 

1. Artemenko N., Shimbayeva N. Practice of exemp-
tion from criminal liability in cases of tax crimes // 
Criminal law. 2017. № 5. P. 4–13. 

 
2. More than 170 billion rubles were illegally cashed 
through banks in 2018. 02.02.2019. URL : 
https://pravo.ru/news/208710 

3. Dolotov Ruslan, extortion of «kickback» in a com-
mercial organization: problems of qualification. // 
Criminal law. 2017. № 5. P. 43. 

4. Criminology: the textbook / under the General ed-
itorship of A. I. Debt. 4th ed., reprint. and extra. M. : 
Norma : Infra-M, 2010. 1008 p. 

5. In the war, all means are good: how to «recap-
ture» business from the security forces. 04.06.2018. 
URL : https://pravo.ru/storu/203088 

6. Сriminal liability of an entrepreneur: trends and 
solutions. 04.07.2019. URL : https://pravo.ru/opin-
ion/212433 

  



78 

УДК 347.9 
DOI 10.23672/f3192-7153-0492-r 
 
Козлова Валерия Николаевна 
старший преподаватель  
кафедры гражданского права и процесса, 
Хакасский государственный университет 
имени Н.Ф. Катанова 
kozlovavn@mail.ru 
 

ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ  

И РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА  
ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНОМ  
ЗАСЕДАНИИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  
В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССАХ: ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

   
 
 
Valeriia N. Kozlova 
Senior lecturer 
Chair of Civil Law and Process, 
Khakass State University 
named after N.F. Katanov 
kozlovavn@mail.ru 
 

THE PROCEDURE FOR  

THE APPLICATION AND CONSIDERATION 
OF A PETITION FOR PARTICIPATION  
IN A COURT SESSION BY USING  
VIDEOCONFERENCING SYSTEMS  
IN ARBITRATION AND CIVIL  
PROCEEDINGS: PROBLEMS  
OF LEGAL REGULATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена изучению института 

участия в гражданском и арбитражном процессах 

путем использования систем видеоконференц-

связи. Рассматривая вопросы подачи и разрешения 

ходатайств об участии в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи, ав-

тор воспринять нормы и опыт их применения в ар-

битражном процессе, где соответствующий институт 

стал применяться раньше и гораздо более активно. 

В частности, в статье обоснована необходимость 

уточнения норм Гражданского процессуального ко-

декса РФ в части сроков подачи соответствующих хо-

датайств и их разрешения судом, а также, в части 

возможности проведения судебных заседаний пу-

тем использования видеоконференц-связи по ини-

циативе суда. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the 

institution of participation in civil and arbitration pro-

cesses through the use of videoconferencing systems. 

Considering the issues of filing and resolving applica-

tions for participation in a court session through the use 

of videoconferencing systems, the author perceives 

the rules and experience of their application in the arbi-

tration process, where the relevant institution began to 

be applied earlier and much more actively. In particular, 

the article substantiates the need to clarify the norms 

of the Civil Procedure Code of the Russian Federation in 

terms of the timing of filing the relevant petitions and 
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the possibility of holding court sessions by using vide-

oconferencing at the initiative of the court. 
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настоящее время процессуальное законо-
дательство предусматривает возможность 

участия в судебном заседании лиц, участвующих 
в деле, их представителей и лиц, содействующих 
осуществлению правосудия, путем использова-
ния систем видеоконференц-связи (далее также – 
ВКС). При этом если в Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ [1] (далее – ГПК РФ) соответству-
ющая норма была включена Федеральным зако-
ном от 26.04.2013 г. № 66-ФЗ [2], в Арбитражном 
процессуальном кодексе РФ [3] (далее – АПК РФ) 
соответствующая возможность появилась тремя 
годами ранее [4]; арбитражные суды накопили 
большой опыт применения систем ВКС при рас-
смотрении гражданских и административных дел. 
Сопоставительный анализ норм ст. 155.1 ГПК РФ 
и ст. 153.1 АПК РФ показывает, что в гражданском 

процессе порядок применения систем видеокон-
ференц-связи урегулирован неполно и требует 
законодательной доработки. Это становится осо-
бенно важным в современных условиях повыше-
ния роли институтов электронного правосудия, 
введения ограничительных мер по выезду/ 
въезду в отдельные субъекты РФ, удаленности 
населенных пунктов в пределах Российской Фе-
дерации.  

Юридическим основанием для рассмотрения во-
проса об участии в судебном разбирательстве по-
средством систем ВКС является соответствую-
щее ходатайство, поданное заинтересованным 
лицом. ГПК РФ также предусматривает возмож-
ность использования ВКС по инициативе суда                         
(ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ). Как нам представляется, 

В 
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подобное положение законодательства противо-
речит диспозитивности, свободы распоряжения 
участниками процесса своими процессуальными 
правами, и принципу непосредственности. 
Вполне возможна ситуация, когда сторона или 
иной участник процесса желает лично присут-
ствовать в судебном заседании, а суд инициа-
тивно назначает судебное заседание с использо-
ванием видеоконференц-связи, о чем указывает 
в определении. Такие ситуации недопустимы. Как 
нам представляется, корректнее было бы закре-
пить в ГПК РФ норму, согласно которой суд в 
определении о подготовке дела к судебному раз-
бирательству должен указать на возможность 
участия в судебных заседаниях посредством ВКС 
(по аналогии с тем, как указывается на возмож-
ность использования различных примирительных 
процедур).  

Также, если суд посчитает это целесообразным, 
он может разъяснить соответствующее право на 
стадии судебного разбирательства. Следует под-
черкнуть, что ст. 35 ГПК РФ (также как и ст. 41 АПК 
РФ) не называют среди прав лиц, участвующих в 
деле, право на участие в судебном заседании по-
средством использования систем видеоконфе-
ренц-связи. Тем не менее, приведенный в указан-
ных статьях перечень прав не является исчерпы-
вающим; разъяснение судом соответствующего 
права не будет противоречить требованиям про-
цессуального законодательства. 

В связи с изложенным, нам представляется необ-
ходимым исключить слова «или по инициативе 
суда» из первого предложения ч. 1 ст. 155.1 ГПК 
РФ. Кроме того, целесообразно дополнить норму 
ч. 1 ст. 147 ГПК РФ, изложив ее в следующей ре-
дакции: «После принятия заявления судья выно-
сит определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству и указывает сторонам на воз-
можность обратиться за содействием к суду или 
посреднику, в том числе, медиатору, судебному 
примирителю, в целях урегулирования спора или 
использовать другие примирительные проце-
дуры, на возможность участия в судебном засе-
дании путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи, а также на действия, которые следует 
совершить сторонам, другим лицам, участвую-
щим в деле, и сроки совершения этих действий 
для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения и разрешения дела». 

Ходатайство заинтересованного в этом лица об 
участии в судебном заседании путем использова-
ния систем видеоконференц-связи подлежит удо-
влетворению судом, арбитражным судом при 
наличии в совокупности двух условий. 

Мотивированность ходатайства. В гражданском 
процессуальном и арбитражном процессуальном 
законодательстве отсутствует прямое указание 
на необходимость мотивировки желания заяви-
теля участвовать в судебном заседании посред-
ством ВКС. Вместе с тем, с учетом общих требо-
ваний к содержанию ходатайств заявитель дол-
жен указать причины, по которым он планирует 
участвовать в судебном заседании путем исполь-
зования данной системы. Это может быть удален-
ность места его жительства (адреса – для 

юридического лица) от суда, рассматривающего 
дело, указание на экономию времени и расходов 
на проезд и проживание. 

Наличие у суда технической возможности для 
участия в судебном заседании с использованием 
систем ВКС. 

Содержание понятия «техническая возможность» 
разъяснено в абзаце четвертом п. 24 Постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах при-
менения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (далее – Постановление 
Пленума ВАС РФ № 12) [5]: под наличием техни-
ческой возможности понимается наличие в арбит-
ражном суде исправной системы видеоконфе-
ренц-связи и объективной возможности проведе-
ния судебного заседания данным способом в пре-
делах установленного законом срока рассмотре-
ния дела. 

Так, при рассмотрении дела Судом по интеллек-
туальным правам от заявителя поступило хода-
тайство об участии в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи 
при содействии Арбитражного суда Новосибир-
ской области. 

Согласно сведениям, полученным из Арбитраж-
ного суда Новосибирской области, техническая 
возможность проведения судебного заседания 
посредством видеоконференц-связи, назначен-
ного на 18.12.2017 на 10 часов 00 минут (по мос-
ковскому времени), отсутствует, что также под-
тверждается информацией, размещенной на 
официальном сайте суда в разделе «График су-
дебных заседаний с использованием систем ви-
деоконференц-связи» (http://novosib.arbitr.ru/vks), 
вследствие чего в удовлетворении ходатайства 
отказано [6]. 

Зачастую, под отсутствием у суда технической 
возможности для проведения судебного заседа-
ния путем использования ВКС понимается раз-
ница во времени между отдельными регионами 
России, в связи с чем, использование соответ-
ствующей системы становится невозможным. 

Так, отказывая в удовлетворении ходатайства об-
щества с ограниченной ответственностью об уча-
стии в судебном заседании путем использования 
систем ВКС через Арбитражный суд города Ново-
сибирска, Суд по интеллектуальным правам, 
среди прочего, учел разницу во времени с г. Но-
восибирском (+4 часа) и указал на отсутствие тех-
нической возможности для использования си-
стемы видеоконференц-связи [7]. 

Следует подчеркнуть, что заявитель при подаче 
ходатайства не обязан проверять наличие техни-
ческой возможности для проведения судебного 
заедания путем использования систем ВКС. 
Наличие такой возможности проверяется судом, 
получившим ходатайство. На это прямо указано в 
абзаце третьем п. 24 Постановления Пленума 
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ВАС РФ № 12. Как представляется, данное поло-
жение применимо по аналогии и в гражданском 
процессе, особенно с учетом того факта, что в су-
дах общей юрисдикции ходатайства заявляют 
непрофессиональные участники, которым в прин-
ципе затруднительно будет установить факт 
наличия/отсутствия технической возможности 
для использования систем ВКС. 

Вместе с тем, совокупный анализ вышеприведен-
ных условий удовлетворения ходатайства об уча-
стии в судебном заседании путем использования 
систем ВКС позволяет говорить о необходимости 
решения следующих процессуальных вопросов: в 
какой срок участник процесса имеет право за-
явить соответствующее ходатайство, и в какой 
срок оно должно быть разрешено судом. 

Вполне очевидно, что лицо, участвующее в деле, 
может специально затягивать процесс, заявляя 
ходатайство непосредственно перед (за день, за 
несколько дней) судебным заседанием. Подоб-
ные действия, хотя и могут быть расценены су-
дом как злоупотребление процессуальным пра-
вом, в любом случае требует реагирования со 
стороны судьи. Он будет вынужден рассмотреть 
заявленное ходатайство, в случае принятия ре-
шения о его удовлетворении направить соответ-
ствующее определение в обеспечивающий суд, 
что, скорее всего, повлечет отложение судебного 
разбирательства. Отсутствие конкретных сроков 
заявления ходатайств об участии в судебном за-
седании через ВКС создает возможности для за-
тягивания судебного разбирательства, воспре-
пятствования ему. 

Системно истолковав нормы ст. 153.1 АПК РФ и 
ст. 159 АПК РФ, Пленум ВАС РФ указал в п. 25 
своего Постановления № 12, что анализируемое 
ходатайство должно быть подано в суд первой 
инстанции до назначения дела к судебному раз-
бирательству, в том числе одновременно с пода-
чей искового заявления или направлением от-
зыва на исковое заявление. 

При этом заявители должны при определении 
срока подачи ходатайства учитывать, что его же-
лательно подавать до размещения на официаль-
ном сайте арбитражного суда в сети Интернет ин-
формации о времени и месте судебного заседа-
ния. Такая информация, согласно ч. 1 ст. 121 АПК 
РФ, размещается не позднее, чем за 15 дней до 
начала судебного заседания, если иное не преду-
смотрено АПК РФ. Вместе с тем, из смысла п. 25 
постановления Пленума ВАС РФ № 12 можно 
сделать вывод о том, что анализируемое хода-
тайство может быть подано и после размещения 
соответствующей информации на официальном 
сайте. В целом, не ограничивая такое право 
участников процесса, Пленум ВАС указал на то, 
что в этом случае ходатайство рассматривается 
по правилам ч. 5 ст. 159 АПК РФ, т.е., ходатайство 
считается поданным несвоевременно и в его удо-
влетворении может быть указано по мотиву зло-
употребления заявителем своими процессуаль-
ными правами (за исключением случая, если за-
явитель не имел возможности подать такое заяв-
ление или такое ходатайство ранее по объектив-
ным причинам). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
ходатайство об участии в судебном заседании пу-
тем использования систем видеоконференц-
связи в арбитражном процессе должно быть по-
дано не позднее, чем за 15 дней до начала соот-
ветствующего судебного заседания. Подача хо-
датайства за пределами указанного срока допус-
кается только при наличии уважительных причин. 

Если для арбитражного процесса соответствую-
щие разъяснения приняты на уровне постановле-
ния Пленума ВАС РФ, то в гражданском процессе 
срок подачи ходатайства об участии в судебном 
заседании путем использования систем ВКС во-
обще не определен. Такая ситуация представля-
ется порождающей злоупотребления процессу-
альными правами. 

В связи с изложенным, мы считаем необходимым 
дополнение части 1 ст. 155.1 ГПК РФ положением 
следующего содержания: «Ходатайство об уча-
стии в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи может быть по-
дано в суд не позднее, чем за пятнадцать дней до 
начала судебного заседания. Ходатайство об 
участии в судебном заседании путем использова-
ния систем видеоконференц-связи может быть 
подано в суд за пределами указанного срока при 
наличии уважительных причин и предоставления 
доказательств невозможности подачи ходатай-
ства в указанный срок». 

Кроме того, необходимо определить, в какой срок 
суд (арбитражный суд) обязан рассмотреть посту-
пившее ходатайство об участии в судебном засе-
дании путем использования систем ВКС. В АПК 
РФ есть прямой ответ на этот вопрос. Согласно                                 
ч. 4 ст. 159 АПК РФ, такое ходатайство «рассмат-
ривается судьей, рассматривающим дело, едино-
лично в пятидневный срок после дня поступления 
ходатайства в арбитражный суд без извещения 
сторон». Указанный срок представляется обосно-
ванным, поскольку судья должен выяснить объек-
тивную техническую возможность использования 
систем ВКС как судом, рассматривающим дело, 
так и обеспечивающим судом. 

К сожалению, ГПК РФ не содержит указания на 
срок разрешения соответствующего ходатайства. 
Подобный подход создает ситуацию правовой не-
определенности. В связи с этим видится необхо-
димым дополнение ст. 153.1 частью 1.1 (по ана-
логии с ч. 4 ст. 159 АПК РФ) следующего содер-
жания: «Ходатайство об участии в судебном за-
седании путем использования систем видеокон-
ференц-связи рассматривается судьей, рассмат-
ривающим дело, единолично в пятидневный срок 
после дня поступления ходатайства в суд без из-
вещения сторон». 

Как нам представляется, высказанные предложе-
ния будут способствовать конкретизации порядка 
реализации права участников гражданского про-
цесса и формированию единообразной практики 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
что представляется особенно важным в условиях 
складывающейся в последние годы тенденции 
сближения и унификации арбитражного процес-
суального и гражданского процессуального зако-
нодательства. 
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DEVALUATION OF HUMAN RIGHTS  

IN MODERN WESTERN COUNTRIES 
 

                                                                      

 

Аннотация. Последние годы многие народы мира 

стали свидетелями разрушения собственной госу-

дарственности, столкнулись с государственными пе-

реворотами, сопровождавшимися драматическими, 

кровавыми событиями и массовыми нарушениями 

основных прав человека. Готтентотская мораль, ис-

поведуемая ведущими западными демократиями, 

уже реально не только парализовала внутригосу-

дарственные нормы во многих странах третьего 

мира, но и частично – международно-правовые ме-

ханизмы их защиты, а лидеры многих государств 

уже боятся применять оправданную силу к террори-

стам и экстремистам именно из-за возможных обви-

нений со стороны США и ЕС в отсутствии в стране 

   

Annotation. In recent years, many nations of the world 

have witnessed the destruction of their own statehood, 

faced coups, accompanied by dramatic, bloody events 

and massive violations of fundamental human rights. 

Hottentot morality, professed by leading Western de-

mocracies, has really not only paralyzed many domestic 

norms in many third world countries, but also many in-

ternational mechanisms for their protection, and                       

the leaders of many states are already afraid to use jus-

tified force against terrorists and extremists precisely 

because of possible charges on the part of the USA and 

the EU in the absence of democracy, in violation of free-

dom of speech or other human rights. However, human 

rights, democracy are just an excuse for Western
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демократии, в нарушении свободы слова либо иных 

прав человека. Однако права человека, демократия –

всего лишь повод для стран Запада, который они ис-

пользуют уже для открытого вооружённого вмеша-

тельства во внутренние суверенные дела других 

стран. Полностью игнорируя факт существования в 

мире четырёх основных подходов в понимании прав 

человека, страны Запады признают лишь либераль-

ный подход, отказывая многим народам в собствен-

ном их понимании и реализации. При этом сама ли-

беральная доктрина прав человека не остановилась 

в развитии и способна породить конфликты совре-

менных цивилизаций из-за эвтаназии, прав транс-

гендеров, прав сексуальных меньшинств, однопо-

лых браков и много другого. Рассмотрению данных 

актуальных проблем и посвящена настоящая статья.
 

Ключевые слова: демократия, двойные стандарты, 

западные ценности, защита прав человека, права че-

ловека, девальвация прав человека. 

 

countries, which they are already using for open armed 

intervention in the internal sovereign affairs of other 

countries. Completely ignoring the fact that there are 

four basic approaches to understanding human rights in 

the world, the countries of the West recognize only a 

liberal approach, denying to many peoples their own 

understanding and implementation. At the same time, 

the liberal doctrine of human rights itself has not 

stopped in development and is capable of engaging in 

conflicts of modern civilizations over euthanasia, 

transgender rights, the rights of sexual minorities, 

same-sex marriage, and much more. This article is de-

voted to the consideration of these urgent problems. 
 

 

 

 

Keywords: democracy, double standards, Western val-

ues, protection of human rights, human rights, devalu-

ation of human rights. 

 

                                                                       

 
чевидно, что тема прав человека смогла со-
стояться лишь после убедительной победы 

СССР, разгромившего в основном собственными 
силами фашистскую Германию и её сателлитов в 
мае 1945 г. До этого эпохального исторического 
события никакой темы прав человека не суще-
ствовало в политическом лексиконе ни Велико-
британии, ни Франции, ни США, не говоря уже о 
других странах мира, которые сейчас позициони-
руют себя как исключительно демократические. 
Результаты и итоги Второй мировой войны, рас-
пад колониальной мировой системы и противо-
стояние двух мировых систем, Брентон-Вудская 
система, перекачивание золотого запаса веду-
щих стран Запада в США вытолкнули их на пер-
вое место в странах капиталистического мира. 
Став лидером капиталистического мира, США по-
вели многочисленные войны в странах Азии, ор-
ганизовывали государственные перевороты в 
странах Латинской Америки и Африки, однако, 
остановить деколонизацию они не смогли. В то 
время странам Запада практически нечего было 
противопоставить идеологии марксизма. Однако 
президент США Дж. Картер нашёл решение. Он 
поставил на публичное обсуждение вопрос о пе-
реориентации всей внешней политики Запада на 
права человека. Его точка зрения, в конце концов, 
на Западе победила и стала совершенно новой и 
беспроигрышной в тех условиях –стратегией. Эта 
стратегия позволяла Западу под завесой прав че-
ловека «спрятать» главное – свои политические и 
экономические интересы. Именно с этого мо-
мента США во всех политических заявлениях 
стали позиционировать себя и Запад, в целом, 
как волю всего человечества, отстаивать, бес-
спорно, лишь на словах, необходимость защиты 
всего человечества и его благополучия. Этой 
стратегией Запад сумел разбудить человеческое 
в самом человеке, избежать ядерной войны со 
странами социализма. Своей простотой идея Дж. 
Картера охватила весь мир, и, несмотря на её из-
начальную неискренность, был создан новый 
миф, о том, что, именно благодаря США, мир стал 
более безопасным, а права человека стали 
мантрой внешней политики стран Запада [1,                         
с. 50–57]. 

Мы полагаем, что собственные интересы Запада 
не исчезли, но теперь он смог уже давать соб-
ственные толкования прав человека, решать ка-
кие из них и в каких странах нарушаются, претен-
довать на имеющееся у стран Запада исключи-
тельное право самостоятельно наказывать суве-
ренные государства за подобные нарушения, так 
как именно Запад и есть единственный хранитель 
прав человека. Таким образом, благодаря этой 
хитрости Дж. Картера, уже во всём мире политика 
Запада постепенно стала рассматриваться не как 
совокупность конкретных политических, экономи-
ческих интересов, а через призму «Добра» и 
«Зла». Мир становился простым, теперь США, в 
лице своих президентов, самостоятельно опреде-
ляли, кто есть «Мир добра», а кто является ча-
стью «Зла». Целые государства и народы, стали 
провозглашаться царствами зла: русские и 
СССР, иранцы и Иран, КНДР и др. [2]. 

Однако, когда не стало СССР, не просто исчезла 
одна из стран мира, а исчез Основной Соперник, 
многим показалось тогда, что история останови-
лась, а сами США есть наивысшая вершина до-
стижений всего человечества, а, следовательно, 
теперь Запад может беспрепятственно проводить 
выгодную лишь ему политику. Права человека 
стали уже рассматриваться политиками Запада 
лишь как дополнительный, полезный рычаг для 
управления общественным мнением в собствен-
ных странах и как предлог для экономических, и 
не только войн, под лозунгом защиты в разграб-
ливаемых ими странах прав человека. Именно 
под этим флагом состоялись войны в Югославии, 
Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Как нам пред-
ставляется, эти войны противоречат самым осно-
вам международного права, буквально растоптав 
современное право народов.  

М.С. Горбачёв первоначально в свой блок «новое 
мышление и общечеловеческие ценности» вкла-
дывал только международные отношения, но уже 
с 1988 г. стал включать в него гражданское обще-
ство, разделение властей, приоритет прав чело-
века и многое другое, что Запад предполагал как 

О 
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атрибуты демократического государства. И уже 
это затем составит некую платформу демократи-
ческих ценностей современной России. 24 июня 
1994 г. будет подписано и 01 декабря 1997 г. всту-
пит в силу судьбоносное для России соглашение 
о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и 
ЕС, которое при отсутствие чётких критериев: 
«уважение демократических принципов и прав 
человека, определённых в Хельсинском заключи-
тельном акте и Парижской хартии» должны были 
лежать в основе внутренней и внешней политики 
и составлять существенный элемент нашего 
партнёрства с ЕС. Это условие и создало основу 
для различных недоразумений, разногласий и 
претензий ЕС к России [3]. 

Сама трактовка о том, уважает ли Российская Фе-
дерация права человека и основные свободы, 
ожидаемо стала предметом непрекращающихся 
споров. А.Солженицын справедливо отметил, что 
«все права признавались за человеком, лишь как 
за Божьим творением, и свобода вручалась лич-
ности условно, в предположении ее постоянной 
ответственности, – таково было наследие преды-
дущего тысячелетия» [4]. 

Европейские элиты стали считать, что они вправе 
вмешиваться во внутренние дела суверенного 
государства в случае нарушения им прав чело-
века, несоблюдения им основных свобод или 
прав национальных меньшинств. Российская же 
элита, стараясь получить желанную для себя ин-
теграцию в мировое сообщество, фактически, то-
гда согласилась с европейской трактовкой «об-
щих ценностей». Однако она не могла рассчиты-
вать на потенциальное членство в ЕС и получала 
только деньги под проценты, установление торго-
вых отношений и различные от ЕС советы [5]. 

Похоже, в 1990-е годы российские элиты не все-
гда задумывались о последствиях, вытекавших из 
подписанных документов. Например, ст. 55 отра-
жала согласие России в одностороннем порядке 
привести всё своё законодательство в соответ-
ствие с европейским, что само по себе уже было 
ограничением российского государственного су-
веренитета, а с другой – открывало простор для 
непрерывно возраставшей критики со стороны 
ЕС, где европейские элиты были недовольны 
тем, что Россия, в силу объективных обстоятель-
ств, не могла следовать заявленному курсу. Не-
совпадение подходов России и ЕС уже ярко про-
явилось при проведении операции по восстанов-
лению конституционного порядка в Чечне, а ещё 
больше – во время принудительного уничтожения 
Западом Югославии, когда грубейшим образом 
страны Запада попрали ведущие хельсинские 
принципы: территориальную целостность, непри-
менение силы или угрозы силой, невмешатель-
ство во внутренние дела, право народа самосто-
ятельно определять свою судьбу, гуманитарный 
долг защиты прав человека [6]. 

Возникшая в 1990-е гг. и развивавшаяся под эги-
дой ООН концепция «human security», предусмат-
ривающая защиту каждого человека от насилия и 
угроз, экологических и социальных проблем и 
освобождение личности от «freedom from want» и 
«freedom from fear», органично увязывались с 

идеями, которые отстаивал Запад – «гуманитар-
ного интервенционизма» и «ограниченного суве-
ренитета». Согласно этим представлениям, лю-
бые государства должны нести «ответствен-
ность» за защиту всего спектра прав человека, а 
в случае несоответствия их действий стандартам 
ООН они уже не могут ссылаться на свой сувере-
нитет и противодействовать интервенции разви-
тых стран Запада во главе с США, присвоивших 
себе роль эталона «человеческой защищённо-
сти». К сожалению, все эти теории находили раз-
личное применение на постсоветском простран-
стве, затрагивая и Россию, и её международные 
интересы [7, с. 98–101]. 

Однако попытки США стать новым мировым жан-
дармом в современном мире привели к хаосу и 
возникновению гуманитарных катастроф. Чтобы 
сохранить своё глобальное господство, США уже 
давно придерживаются односторонних решений, 
открыто попирая и международное право, и прин-
ципы ООН. За фасадом успешной и могуществен-
ной Америки давно скрывается жёсткая реаль-
ность, в которой богатых и бедных разделяет 
огромная пропасть. Появляются «группы ненави-
сти», которых уже более 900, причём, большин-
ство из этих групп основывают свою идеологию 
на национальной нетерпимости и расизме [8,                                           
с. 133–137].  

Всё это может подтолкнуть США к новой граждан-
ской войне, так как многие в Америке уже начи-
нают считать, что система рабства, расизма на 
протяжении последних 100 лет создала опреде-
лённую систему экономической задолженности 
по отношению к цветному населению, а это спо-
собствует появлению движения за перераспреде-
ление доходов и богатства в самих США [9, с 
.220–227].  

Последние события в Миннеаполисе вновь при-
влекли внимание к правам человека в этой 
стране. В США при задержании полицией или 
вскоре после него умирает намного больше лю-
дей, чем в любой другой развитой стране, при 
этом афроамериканцы погибают от рук офицеров 
втрое чаще белых. Более того, в США самый вы-
сокий показатель заключённых на душу населе-
ния во всём мире, при этом треть из них состав-
ляют темнокожие. Уже более месяца протестую-
щие выходят на улицы американских городов, 
требуя справедливости в связи со смертью Джор-
джа Флойда и стремясь положить конец серии 
убийств афроамериканцев, совершаемых поли-
цейскими. Американская полиция также откры-
вает огонь по большему числу людей, чем пред-
ставители правоохранительных органов в других 
развитых странах. В частности, по данным ФБР, в 
2018 году офицеры полиции США в результате 
«убийства в целях самозащиты» застрелили 407 
человек. Однако эти цифры не идут ни в какое 
сравнение с данными The Washington Post, кото-
рая насчитала 1004 человека, погибших от рук по-
лицейских в 2019 году, тогда как сайт Mapping 
Police Violence насчитал 1099 человек. При этом 
полицейские чаще применяют силу к темноко-
жим, нежели к белым американцам. Афроамери-
канцы почти в три раза чаще белых сограждан по-
гибают при задержании. Более того, по данным 
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базы данных World Prison Brief, ежегодно подсчи-
тывающей количество арестантов во всём мире, 
в США самая высокая численность заключённых 
в мире, а также, самый высокий показатель за-
ключённых на душу населения. В тюрьмах Соеди-
нённых Штатов содержатся около 2,2 млн чело-
век. В штатах Оклахома, Луизиана и Миссисипи в 
2018 году за решёткой находился один из ста жи-
телей. Для сравнения, самое высокое число за-
ключённых на душу населения после США у 

Сальвадора, где на 100 тыс. человек приходится 
614 заключённых [10].  

При этом треть американских заключённых — 
темнокожие, несмотря на то что они составляют 
лишь одну восьмую населения страны. Как отме-
чает CNN, подобная статистика объясняет при-
чины выхода тысяч американцев на акции проте-
ста по всей стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные во-

просы возникающие при взаимодействии след-

ственных и экспертных органов в расследовании 

преступлений, в частности, касающиеся определе-

ния следователем вида назначаемой экспертизы. 

Показано, что в документах, содержащих перечни 

видов судебных экспертиз экспертных подразделе-

ний различных ведомств, приводятся различные 

классификации. Кроме того, иногда один и тот же 

вопрос может быть решен при проведении разных 

по виду экспертиз, выполняемых экспертами одного 

экспертного учреждения. По мнению автора, суще-

ствующие неоднозначности могут быть компенси-

рованы в большинстве случаев своевременной кон-

сультацией следователя с экспертом или специали-

стом соответствующей специальности. 
 

Ключевые слова: расследование преступлений, су-

дебная экспертиза, виды судебных экспертиз, ис-

пользование помощи специалистов при назначении 

экспертизы. 

 

   

Annotation. Тhe article deals with problematic issues 

arising from the interaction of investigative and expert 

bodies in the investigation of crimes. In particular, con-

cerning the investigator's determination of the type of 

expertise to be assigned. It is shown that documents 

containing lists of types of forensic examinations of ex-

pert divisions of various departments provide different 

classifications. In addition, sometimes the same issue 

can be resolved when conducting different types of ex-

pertise performed by experts of the same expert insti-

tution. According to the author, the existing ambiguities 

can be compensated in most cases by timely consulta-

tion of the investigator with an expert or specialist of 

the relevant specialty. 
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асследование преступлений в настоящее 
время практически невозможно без исполь-

зования специальных познаний в самых различ-
ных областях человеческой деятельности. Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрены две формы использова-
ния специальных знаний, процессуальная и не 
процессуальная [1, ст. 74, 80, 168, 195–204]. Од-
ним из видов процессуальной формы является 
назначение судебной экспертизы [6, с. 88; 9,                             
с. 41]. 

Количества разновидностей судебных экспертиз 
растет вместе с развитием науки и техники. В со-
временном уголовном процессе экспертизы про-
водятся при расследовании большинства пре-
ступлений.  

В следственной практике нередко возникают 
трудности по поводу использования экспертных 
исследований. Однозначные ответы на некото-
рые из возникающих вопросов не дает ни уго-
ловно-процессуальное законодательство, ни 

теоретические исследования в рамках теории су-
дебной экспертизы. В частности, в законодатель-
стве о судебной экспертизе и судебно-экспертной 
деятельности не урегулированы в должной мере 
вопросы, по выбору судебно-экспертной органи-
зации или судебного эксперта. Иногда наличие 
таких «неоднозначностей» и «неурегулированно-
стей» приводит к принятию по уголовным делам 
решений, которые последующими инстанциями 
признаются необоснованными [7, с. 2]. Остано-
вимся более подробно на некоторых из них. 

1. При назначении экспертизы у следователей 
нередко возникают трудности с определением 
вида назначаемой экспертизы. Экспертизы клас-
сифицируются по различным основаниям. Одно 
из них – это специальные знания, используемые 
при проведении данного экспертного исследова-
ния. По этому основанию экспертизы делятся на 
классы, роды, виды и подвиды. 

По некоторым родам экспертиз в настоящее 
время нет единой классификации. В экспертных 

Р 
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учреждениях разных ведомств одни и те же экс-
пертные исследования могут называться по-раз-
ному. Причем, это касается даже традиционных 
криминалистических экспертиз, например, трасоло-
гических. Так, в соответствии с ГОСТ Р 57428-2017 
«Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Судебно-трасологическая экспертиза», тра-
сологические экспертизы подразделяются на го-
москопические, механоскопические, транспорт-
ные и следов животных [2]. 

В приказе МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. 
от 27.10.2019) «Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в экспертно-криминали-
стических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации» к трасологическим 
экспертизам отнесены: исследование следов зу-
бов, губ, ногтей человека, следов обуви, транс-
портных средств, орудий и инструментов, произ-
водственных механизмов на изделиях массового 
производства; одежды и ее повреждений; узлов и 
петель; целого по частям; запирающих механиз-
мов и сигнальных устройств и других следов [3]. 

В тоже время, в Приказе Минюста России от 
27.12.2012 № 237 (ред. от 13.10.2019) «Об утвер-
ждении Перечня родов (видов) судебных экспер-
тиз, выполняемых в федеральных бюджетных су-
дебно-экспертных учреждениях Минюста России, 
и Перечня экспертных специальностей, по кото-
рым представляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учрежде-
ниях Минюста России» в группу трасологических 
экспертиз входит исследование следов человека 
и животных, исследование следов орудий, ин-
струментов, механизмов, транспортных средств 
(транспортно-трасологическая идентификация) 
[4]. 

Аналогичная картина и с родом экономических 
экспертиз [8]. 

В соответствие с выше указанным приказом МВД 
России [3], среди экономических экспертиз выде-
ляются:  

1) бухгалтерская – исследование содержания за-
писей бухгалтерского учета; 

2) налоговая – исследование исполнения обяза-
тельств по исчислению налогов и сборов. 

3) товароведческая – исследование промыш-
ленных (непродовольственных) товаров с воз-
можным определением их стоимости. 

4) финансово-аналитическая – исследование 
финансового состояния. 

5) финансово-кредитная – исследование соблю-
дения принципов кредитования. 

В упомянутом Приказе Минюста России преду-
смотрены [4]:  

1) бухгалтерская экспертиза – исследование за-
писей бухгалтерского учета с целью установле-
ния наличия или отсутствия в них искаженных 
данных; 

2) финансово-экономическая экспертиза – ис-
следование показателей финансового состояния 
и финансово-экономической деятельности хозяй-
ствующего субъекта; 

3) товароведческая экспертиза – исследование 
промышленных (непродовольственных) товаров, 
в том числе. с целью проведения их оценки. 

Определенную путаницу, особенно по экономиче-
ским экспертизам, добавляет и то обстоятель-
ство, что иногда один и тот же вопрос может быть 
решен при проведении разных по виду экспертиз. 
Например, правильность и полнота исчисления 
подлежащих уплате налогов могут быть опреде-
лены в процессе проведения как бухгалтерской, 
так и налоговой экспертиз. 

Вследствие этого, практические работники часто 
путают виды экспертиз неправильно приводят их 
названия в постановлениях, а иногда вместо 
названия указывают в определении о назначении 
экспертизы ожидаемые от исследования резуль-
таты. Например, «по делу по иску ОАО «С» к Л., 
Т. о взыскании задолженности по кредитному до-
говору по ходатайству ответчика Индустриаль-
ным районным судом г. Барнаула была назна-
чена «судебная экспертиза по определению ры-
ночной стоимости заложенного недвижимого иму-
щества» [5]. 

Во многих случаях указанные проблемы могут 
быть компенсированы своевременным использо-
ванием следователем консультаций соответству-
ющих специалистов. К их помощи желательно 
прибегать и при назначении экспертиз, и при под-
готовке для них объектов исследования, и при 
определении вида экспертизы и формулировании 
вопросов эксперту. 
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Аннотация. В статье осуществлен комплексный ана-

лиз проблемы унификации терминологии норма-

тивных актов, формирующих правовую основу обес-

печения сохранности объектов археологического 

наследия в РФ. На основе использования сравни-

тельно-правового, формально-логического методов 

и метода структурного анализа определен круг кол-

лизионных вопросов, а равно правовых пробелов в 

указанной сфере. Автор исследовал положения Мо-

дельного закона СНГ «Об охране археологического 

наследия», Основ законодательства Российской Фе-

дерации о культуре, а также нормы УК РФ, ГК РФ, Фе-

деральных законов «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации», «Об 

объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации», 

Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценно-

стей». Значительное внимание уделено в статье 

предложениям по совершенствованию уже действу-

ющих положений российского законодательства в 

сфере охраны археологического наследия в части 

уточнения таких легальных дефиниций, как «пред-

мет археологического наследия», «культурный 

слой», «культурные ценности», «культурное достоя-

ние». По итогам осуществленного исследования 

сформулированы предложения по внесению кон-

цептуальных дополнений в отечественное законо-

дательство, в частности, о принятии Федерального 

закона «Об охране археологического наследия» и 

необходимости перехода в нормах УК РФ к исполь-

зованию унифицированных категорий – «объекты 

археологического наследия» и «культурные ценно-

сти». 
 

Ключевые слова: состав преступления; предмет 

преступления; предметы, имеющие особую цен-

ность; культурные ценности; объект культурного 

наследия; объект археологического наследия; тер-

минологическое единство. 

 

   

Annotation. The article provides a comprehensive anal-

ysis of the problem of unification of the terminology of 

normative acts that form the legal basis for ensuring                     

the safety of archaeological heritage objects in the Rus-

sian Federation. Based on the use of comparative legal, 

formal logical methods and the method of structural 

analysis, a range of conflict issues, as well as legal gaps 

in this area, are determined. The author investigated 

the provisions of the CIS Model Law «On the Protection 

of Archaeological Heritage», «Fundamentals of the Leg-

islation of the Russian Federation on Culture», as well 

as the norms of the Criminal Code of the Russian Feder-

ation, the Civil Code of the Russian Federation, Federal 

Law «About the museum fund of the Russian Federation 

and museums in the Russian Federation», «On Cultural 

Heritage Objects (Historical and Cultural Monuments) 

of the peoples of the Russian Federation», the Law of 

the Russian Federation «On the export and import of 

cultural property». Considerable attention is paid in                  

the article to proposals for improving the already exist-

ing provisions of Russian legislation in the field of pro-

tection of archaeological heritage, in terms of clarifying 

such legal definitions as «subject of archaeological her-

itage», «cultural layer», «cultural values», «cultural her-

itage». Based on the results of the study, proposals 

were formulated for introducing conceptual additions 

to domestic legislation. In particular, the adoption of 

the Federal Law «On the Protection of Archaeological 

Heritage» and the need for the transition in the norms 

of the Criminal Code of the Russian Federation to                   

the use of unified categories of «objects of archaeolog-

ical heritage» and «cultural values». 
 

 

Keywords: corpus delicti; object of the crime; items of 

particular value; cultural values; object of cultural herit-

age; object of archaeological heritage; terminological 

unity. 
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«Памятники материальной культуры четко отмечают периоды  
расцвета и упадка народов и поддаются четкой датировке.  

Вещи, находимые в земле, или старинные могилы не стремятся  
ввести исследователя в заблуждение или исказить факты». 

 

Л.Н. Гумилев 
 

оссийское уголовное законодательство со-
держит систему запретов, призванных обес-

печить охрану и защиту объектов археологиче-
ского наследия. Они установлены в ст.164, 190, 
226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ. Столь при-
стальное внимание законодателя к обеспечению 
уголовно-правовой охраны указанных объектов 
культурного наследия народов Российской Феде-
рации обусловлено той значимостью, которую 
они представляют для сохранения национальной 
идентичности, истории и культуры народов Рос-
сии. По оценкам экспертов, торговля похищен-
ными древностями как один из транснациональ-
ных преступных промыслов уступает в наши дни 
по выгоде и размаху лишь торговле наркотиками, 
оружием и отмыванию денег [1]. Культурные цен-
ности стали источником огромных прибылей, при-
нося до 1000 % чистого дохода. Парадоксально, 
что ученые из Музея археологии и антропологии 
Кембриджского университета обнаружили, что у 
92 % их экспонатов в каталоге нет обозначения 
места находки, а потому легальность их проис-
хождения довольно сомнительна [2]. 

Территория России изобилует памятниками ар-
хеологического наследия, причем как уже выяв-
ленными, так и не учтенными государством. Все 
это привлекает дельцов «теневой» археологии, 
которые подвергают разграблению древние кур-
ганы, копища, стоянки древнего человека, древ-
ние поселения и т.п. Эксперты отмечают, что об-
щее количество памятников археологии, распо-
ложенных на территории России, неизвестно. 
Вместе с тем, объекты археологического насле-
дия в большей мере испытывают угрозу исчезно-
вения, следовательно, нуждаются в повышенной 
правовой защите от уничтожения, повреждения 
или осквернения во время проведения земель-
ных, строительных работ, плановых раскопов, 
равно как и в результате деятельности «черных 
археологов». 

Вследствие отмеченных обстоятельств, суще-
ствует важная задача создания единого право-
вого поля противодействия преступным посяга-
тельствам на сохранность объектов археологиче-
ского наследия. Качество правовой регламента-
ции, равно как и правоприменительной практики, 
во многом зависит от точности закрепления в за-
коне правила поведения, требуемого от субъек-
тов тех или иных правоотношений. В составах 
преступлений, закрепленных в ст. 164, 190, 226.1, 
243–243.3 УК РФ, в качестве одного из централь-
ных признаков выступает предмет. Вместе с тем 
системный анализ диспозиций названных норм 
отчетливо свидетельствует о том, что при его 
описании законодатель прибегает к использова-
нию нескольких терминологических конструкций: 
ст. 164 – предметы или документы, имеющие осо-
бую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность; ст. 190, 226.1 – культурные 
ценности; ст. 243–243.3 – объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) наро-
дов РФ, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов РФ; выявленные 
объекты культурного наследия; природные ком-
плексы, объекты, взятые под охрану государства; 
культурные ценности. Несмотря на близость их 
смыслового содержания, очевидно и различие 
описательных подходов к предмету преступле-
ний, посягающих на сохранность объектов архео-
логического наследия. В этой связи возникает во-
прос о целесообразности такого законодатель-
ного решения. 

Составы названных преступлений обладают спе-
цификой, проявляющейся в бланкетном харак-
тере их диспозиций. Поэтому дополнительным 
источником уяснения содержания последних яв-
ляются нормативные установления источников 
права иной отраслевой принадлежности. В Рос-
сийской Федерации вопросам правовой регла-
ментации охраны объектов культурного наследия 
посвящено несколько источников: Федеральный 
закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» [3] (далее – Федераль-
ный закон № 73-ФЗ), Федеральный закон «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» [4] и Закон РФ «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей» [5]. Отдельные 
положения, обеспечивающие охрану объектов 
культурного наследия, содержатся в Земельном 
и Гражданском кодексах РФ.  

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, 
объекты археологического наследия включены в 
систему культурного наследия. Вместе с тем, из 
указанной нормы ясно следует, что объекты ар-
хеологического наследия рассматриваются зако-
нодателем как особый вид объектов культурного 
наследия, требующий специфической законода-
тельной регламентации. Российское законода-
тельство оперирует тремя взаимосвязанными ка-
тегориями: «объект археологического наследия», 
«археологические предметы», «культурный 
слой». Однако обращает на себя внимание, что 
непосредственно к объектам культурного насле-
дия отнесена лишь первая их названных катего-
рий (ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ). От-
сюда логически следует, что, соответственно, 
«археологические предметы» и «культурный 
слой» являют собой составные части общего по-
нятия – «объекты археологического наследия». 
Обратимся к их более детальному анализу. 

Рассмотрение дефиниции «объект археологиче-
ского наследия», закрепленной в ст. 3 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ, дает снование для двух 
ключевых выводов. Во-первых, отечественное за-
конодательство идет по пути закрепления широ-
кого определения объектов археологического 
наследия, что вряд ли оправданно, поскольку 

Р 
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затрудняет процесс правоприменения. Так, ука-
занная дефиниция опирается на такие оценочные 
категории, как «следы существования человека», 
«культурный слой». С критикой подобного под-
хода выступали и другие авторы [6]. Во-вторых, в 
названной норме употребляется достаточно 
неоднозначная формулировка – «включая все 
связанные с такими следами археологические 
предметы и культурные слои», которая не позво-
ляет сделать однозначный вывод о том, отно-
сятся ли к объектам археологического наследия, 
изъятые из мест залегания, археологические 
предметы. В археологической науке они прямо 
отнесены к таковым [7]. 

Определение правового статуса «движимых» ар-
тефактов законодатель осуществляет через за-
крепление категории «археологические пред-
меты». Данный подход также вызывает критику 
отечественных ученых-правоведов, отстаиваю-
щих парадигму отнесения к объектам археологи-
ческого наследия лишь недвижимых объектов [8]. 
Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, от-
личительный признак этих предметов заключа-
ется в том, что основным или одним из основных 
источников информации о них независимо от об-
стоятельств их обнаружения являются археоло-
гические раскопки или находки, в том числе. пред-
меты, обнаруженные в результате таких раскопок 
или находок. К признакам археологических пред-
метов ученые относят и такие, как музеефициро-
ваность (наличие статуса музейных предметов) и 
изъятость из раскопов [9, с. 139] (см. ч. 13 ст. 45.1 
Федерального закона № 73-ФЗ). Следовательно, 
с точки зрения уголовно-правовой охраны рас-
сматриваемых объектов, важно отметить, что до 
момента включения предметов археологии в Му-
зейный фонд они являются неотъемлемой ча-
стью объекта археологического наследия. Вме-
сте с тем, по справедливому утверждению                          
В.В. Бабурина и О.М. Мартышевой, «недвижи-
мым обеспечена более совершенная законода-
тельная база, чем движимым культурным ценно-
стям» [10, с. 27]. Справедливость данного заме-
чания подтверждается сопоставлением санкций 
ч. 1 и ч. 2 ст. 243 УК РФ (во второй части она го-
раздо строже). Вряд ли подобный подход следует 
признать обоснованным, поскольку ни экономиче-
ская, ни культурная ценность предмета фактиче-
ски не претерпевают изменений от преобразова-
ния его юридического статуса. 

Таким образом, российский законодатель пред-
принимает попытку установить водораздел 
между объектами археологического наследия и 
памятниками археологии. Возникает вопрос о ра-
циональности и прикладном значении подобного 
подхода. В публикациях отечественных ученых 
[11, с. 145] обращено внимание на то, что дей-
ствующее законодательство поставило на по-
вестку дня новые проблемы, связанные с поня-
тийным аппаратом в сфере охраны археологиче-
ского наследия, требующие осмысления и обоб-
щения.  

Помимо этого, исходя из ст. 3 Федерального за-
кона № 73-ФЗ, не представляется возможным 
четко определить круг движимых предметов, ко-
торые ею охватываются. В частности, буквальное 

толкование ее содержания свидетельствует о 
включении в круг предметов археологии и объек-
тов естественной среды. Логика подсказывает, 
что такой подход недопустим. В данном случае 
возникает смысловой диссонанс, обусловленный 
тем, что, с одной стороны, археологический пред-
мет является более узким понятием по сравне-
нию с объектами археологического наследия и по 
логике должен в него входить как составная 
часть, с другой стороны, последний согласно за-
кону не включает недвижимые объекты. Кроме 
того, поскольку к археологическим предметам за-
конодатель относит и атрефакты и экофакты, – 
это понятие шире, чем категория «объекты архео-
логического наследия». Такое противоречие не-
допустимо и нуждается в безусловном устране-
нии. 

Следует отметить, что в российском законода-
тельстве не нашел закрепления такой термин, как 
«археологическая находка», определение юриди-
ческого статуса которой крайне важно для обес-
печения правовой защиты археологического 
наследия РФ. Обращает на себя внимание и то, 
что его доктринальное осмысление уже осу-
ществлено представителями археологической 
науки [12]. В меньшей мере, но и в юридической 
доктрине поднимается вопрос о правовой при-
роде археологической находки [13]. Если обра-
титься к гражданскому законодательству, то со-
гласно ст. 227 ГК РФ, находка – это потерянная 
вещь. Применительно к сфере археологии более 
уместно рассматривать археологическую находку 
как случайно найденный артефакт. Признак слу-
чайности является определяющим, поскольку це-
ленаправленный поиск образует иной правовой 
режим, а именно – режим клада (ст. 233 ГК РФ). 
Вместе с тем, в данной норме наличествует про-
бел, связанный с отсутствием указания в ней на 
предметы, добытые под водой. Поэтому необхо-
димо внести коррективы соответствующего со-
держания в указанную норму.  

При этом находка противопоставляется археоло-
гическим раскопкам. От четкости употребления 
указанной категории, на наш взгляд, будет зави-
сеть привлечение к ответственности по ст. 243.2 
УК РФ («Незаконные поиск и (или) изъятие архео-
логических предметов из мест залегания»). В 
этой связи ошибочно понимание объекта архео-
логического наследия только как следов суще-
ствования человека в прошлых эпохах, информа-
ция о которых может быть получена исключи-
тельно либо преимущественно посредством про-
ведения археологических полевых работ. Напро-
тив, законодатель прямо указывает, что призна-
ние объекта археологического наследия таковым 
не зависит от того, получены он в результате ле-
гально осуществляемой археологической рас-
копки или случайной находки. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, к 
самостоятельному виду объектов археологиче-
ского наследия отнесены «культурные слои» – 
слои в земле или под водой, содержащие следы 
существования человека, время возникновения 
которых превышает 100 лет, включающие архео-
логические предметы. В данном случае также 
возникает ряд вопросов. Прежде всего, почему 
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законодатель использует категорию «археологи-
ческие предметы», а не «объекты археологиче-
ского наследия»? При таком подходе значи-
тельно сужается содержание категории «культур-
ный слой», ибо из него исключаются недвижимые 
объекты. Помимо этого, такой подход законода-
теля идет вразрез с толкованием рассматривае-
мой категории, выработанным в археологической 
науке. Так, к культурному слою большинство ав-
торов [14] относит исторически сложившуюся си-
стему напластований, состоящую в основном из 
органических и строительных остатков, образо-
вавшихся в результате деятельности человека. 
Поэтому более логично определять понятие 
«культурный слой» через категорию «объекты 
культурного наследия». 

Осуществленный анализ позволяет прийти к вы-
воду о целесообразности внесения существен-
ных уточнений в российское законодательство. 
Основываясь на принципах межотраслевой диф-
ференциации, необходимо уточнить, следуя об-
щемировой практике, дефиницию «культурные 
ценности» в абз. 3 ст. 3 Основ законодательства 
РФ о культуре: «Культурные ценности – движи-
мые и недвижимые объекты материального мира, 
созданные человеком и представляющие особое 
значение для истории, литературы, искусства и 
науки народов Российской Федерации. Культур-
ные ценности составляют объекты культурного 
наследия, научные открытия и изобретения, про-
изведения литературы и искусства, являющиеся 
культурным достоянием народов Российской Фе-
дерации». Помимо этого, для создания единого 
правового поля необходимо уточнить понятие 
«культурное достояние»: это признанные госу-
дарством уникальные или самобытные объекты 
материального мира, обладающие культурной 
ценностью и имеющие особое социальное значе-
ние для формирования общества, государства, 
личности на принципах социального партнерства, 
созидания и верховенства закона. 

Необходимо также скорректировать дефиниции, 
закрепленные в ст. 3 Федерального закона                          
№ 73-ФЗ. Прежде всего, следует уточнить легаль-
ные определения археологического предмета и 
культурного слоя: под «археологическими пред-
метами» понимаются артефакты, изъятые в ре-
зультате археологических раскопок или археоло-
гической находки и переданные установленным 
федеральным органом охраны объектов культур-
ного наследия в государственную часть Музей-
ного фонда Российской Федерации; под «культур-
ным слоем» – слой в земле или под водой, содер-
жащий следы существования человека, время 
возникновения которых превышает сто лет, вклю-
чающий объекты культурного наследия. 

В целом, назрела необходимость в принятии Фе-
дерального закона «Об охране археологического 
наследия». В этом документе, по образцу созвуч-
ного ему Модельного закона стран СНГ [15], 
также следует закрепить легальные дефиниции 
таких категорий, как археологическое наследие, 
культурный слой, археологическая территория, 
археологический объект, археологический памят-
ник, вещный остаток, археологический предмет; 
археологический клад, археологический доку-
мент, археологическая находка. В частности, де-
финицию археологической находки предлагается 
сформулировать следующим образом: «Под ар-
хеологической находкой следует понимать слу-
чайно (вне плановых археологических раскопок) 
найденные под землей или водой объекты архео-
логического наследия». 

Исходя их этого, необходимо и в статьях УК РФ 
употреблять унифицированную категорию «объ-
екты археологического наследия» либо, при кон-
струировании более общих составов преступле-
ний, обобщающую категорию – «культурные цен-
ности». 

 
Литература: 

1. Латов Ю.В. Черная археология и контра-
банда античных древностей // Экономическая 
теория преступлений и наказаний. Криминальная 
глобализация экономики. Часть I. Контрабанда –
ведущий международный криминальный промы-
сел. М., 2002. № 5-1. URL : http://corruption.rsuh.ru/
magazine/5-1/index.shtml (дата обращения 12.04.
2020). 

2. Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_37318/ 

3. О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) //
СПС «КонсультантПлюс». URL : http://www.consul 
tant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/ 

 

 Literature: 

1. Latov Yu.V. Black Archeology and smuggling of 
ancient antiquities // Economic theory of crimes and 
punishments. Criminal globalization of the economy. 
Part I. Smuggling is a leading international criminal 
fishery. M., 2002. № 5-1. URL : http ://corrup-
tion.rsuh.ru/magazine/5-1/index.shtml (circulation 
date 12.04.2020). 

 
2. On objects of cultural heritage (monuments of his-
tory and culture) of the peoples of the Russian Fed-
eration: Federal Law of 25.06.2002 № 73-ФЗ (ed. 
Dated 24.04.2020) // SPS «ConsultantPlus». URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
37318/ 

3. About the Museum Fund of the Russian Federa-
tion and museums in the Russian Federation: Fed-
eral Law of 26.05.1996 № 54-ФЗ (ed. Dated 
27.12.2018 ) // SPS «ConsultantPlus». URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
10496/ 



94 

4. О вывозе и ввозе культурных ценностей: За-
кон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 (ред. от 
02.12.2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
1905 

5. Кобзева Е.В. Незаконные поиск и (или) изъя-
тие археологических предметов из мест залега-
ния – новое преступное посягательство на нрав-
ственные основы культурной памяти // Человек: 
преступление и наказание. 2014. № 2(85). С. 118; 
Козлова В.Н. Соотношение понятий «объект куль-
турного наследия» и «памятник истории и куль-
туры» / В.Н. Козлова, В.Н. Козлов // Грамота. 
2013. № 1(27). С. 96–99. 

6. Амальрик А.С. В поисках исчезнувших цивили-
заций. М., 1959. С. 144; Бочкарев В.С. О некото-
рых характерных чертах археологических памят-
ников и археологических источников // Археоло-
гия древних обществ Евразии: хронология, куль-
турогенез, религиозные воззрения. Памяти Ва-
дима Михайловича Массона (03.05.1929–
19.02.2010). Труды ИИМК РАН. Т. XLII. СПб., 
2014. С. 47–52; Матюшин Г.Н. У колыбели исто-
рии: пособие для учителей. М., 1972. С. 15–17 и 
др. 

7. Пронина Е.Н. Правовая деятельность Россий-
ского государства в сфере сохранения культур-
ного достояния в XIX–XX вв.: историко-теоретиче-
ское исследование : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Тамбов, 2009. 

8. Шухободский А.Б. Объект археологического 
наследия как отдельный феномен культурных 
ценностей // Общество. Среда. Развитие (Terra 
Humana). 2011. № 4. С. 139. 

9. Бабурин В.В. Предмет преступления, преду-
смотренного ст. 243 УК РФ / В.В. Бабурин, 
О.М. Мартышева // Научный вестник Омской ака-
демии МВД России. 2015. № 1(56). С. 27. 

10. Панфилов А.Н. Правовые понятия «объект ар-
хеологического наследия», «археологические 
предметы», «культурный слой» в российском за-
конодательстве и проблемы их правовой опреде-
ленности // Проблемы гражданского права и про-
цесса : сборник научных статей. Гродно, 2017. 
С. 145. 

11. Зубенко Ю.С. Гражданско-правовой режим ар-
хеологических находок : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 2015. С. 11; Клейн Л.С. Архео-
логические источники : учеб. пособие. Л., 1978. 
С. 97. 

12. Горбачев В.Г. Культурные ценности: понятие, 
порядок приобретения, хранения и обращения : 
справ. пособие / В.Г. Горбачев, В.Г. Растопчин, 
В.Н. Тищенко. М., 1994. С. 3; Сергеев А.П. Граж-
данско-правовая охрана культурных ценностей в 
СССР. Л., 1990. С. 13. 

13. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР : 
учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1980. 
С. 25; Амальрик А.С. В поисках исчезнувших ци-
вилизаций / А.С. Амальрик, А.Л. Монгайт. М., 
1959. С. 165; Мартыненко И.Э. Правовая охрана 

4. On the export and import of cultural property: Law 
of the Russian Federation of 15.04.1993 No. 4804-1 
(ed. Dated 02.12.2019 ) // SPS SPS «Consultant-
Plus». URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_1905 

5. Kobzeva E.V. Illegal search and (or) removal of 
archaeological objects from places of occurrence – a 
new criminal attack on the moral foundations of cul-
tural memory // Man: crime and punishment. 2014. 
№ 2(85). C. 118; Kozlova V.N. The relationship be-
tween the concepts of «object of cultural heritage»
and «monument of history and culture» / V.N. Ko-
zlova, V.N. Kozlov // Letter. 2013. № 1(27). P. 96–99.

 
6. Amalric A.S. In search of disappeared civiliza-
tions. M., 1959. C. 144; Bochkarev V.S. On some 
characteristic features of archaeological sites and ar-
chaeological sources // Archaeology of ancient soci-
eties of Eurasia: chronology, culturogenesis, reli-
gious views. In memory of Vadim Mikhailovich Mas-
son (03.05.1929–19.02.2010). Works of the IIMK 
RAS. T. XLII. SPb., 2014. P. 47–52; Matyushin G.N. 
At the cradle of history: a manual for teachers. M., 
1972. P. 15–17 et al. 

 
7. Pronina E.N. Legal activity of the Russian state in 
the field of preservation of cultural heritage in 
the XIX–XX centuries: historical and theoretical study :
autoref. dis. ... edging. jurisprudence sciences. Tam-
bov, 2009. 

8. Shukhobodsky A.B. Object of archaeological her-
itage as a separate phenomenon of cultural prop-
erty//Society. Wednesday. Development (Terra Hu-
mana). 2011. № 4. P. 139. 

9. Baburin V.V. Subject of the crime under Art. 243 
of the Criminal Code / V.V. Baburin, O.M. Martysheva //
Scientific bulletin of the Omsk Academy of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia. 2015. № 1(56). P. 27.

10. Panfilov A.N. Legal concepts of «archaeological 
heritage site», «archaeological objects», «cultural 
layer» in Russian legislation and problems of their le-
gal certainty // Problems of civil law and process: a 
collection of scientific articles. Grodno, 2017. P. 145.

 
11. Zubenko Yu.S. Civil legal regime of archaeologi-
cal finds : autoref. dis. ... edging. jurisprudence sci-
ences. Tomsk, 2015. C. 11; Klein L.S. Archaeological 
sources : text. manual. L., 1978. P 97. 

 
12. Gorbachev V.G. Cultural values: concept, proce-
dure for acquisition, storage and circulation : right. 
grant / V.G. Gorbachev, V.G. Rastopchin, V.N. Tish-
chenko. M., 1994. P. 3; Sergeev A.P. Civil legal pro-
tection of cultural property in the USSR. L., 1990. 
P. 13. 

 
13. Avdusin D.A. Field archeology of the USSR : text-
book. 2nd ed., Redesign. and supplement M., 1980. 
P. 25; Amalric A.S. In search of disappeared civiliza-
tions / A.S. Amalric, A.L. Mongeit. M., 1959. P. 165; 
Martynenko I.E. Legal Protection of the Archa-



95 

археологического наследия Украины // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Юриспруденція». 2013. № 5. С. 129. 

14. Об охране археологического наследия. Мо-
дель: принят на седьмом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ (постановление № 7–16 от 
17 февраля 1996 г.) // ИПС «ГАРАНТ». URL : 
https://base.garant.ru/25689 

eological Heritage of Ukraine // Naukoviy Vistnik of 
the Moscow National Humanitarian University. Series 
«Jurisprudence». 2013. № 5. P. 129. 

14. On the protection of archaeological heritage. 
Model: adopted at the seventh plenary meeting of the 
Inter-Parliamentary Assembly of the CIS Member 
States (Resolution № 7–16 of February 17, 1996 ) //
IPS «GARANT». URL : https://base.garant.ru/25689 

  



96 

УДК 340 
DOI 10.23672/t6956-3636-4081-n 
 
Нижник Анна Олеговна 
аспирантка, 
Университет прокуратуры  
Российской Федерации 
annanizhnichka@yandex.ru 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

   
 
 
Anna O. Nizhnik 
Graduate student, 
University of Public Prosecutions 
of the Russian Federation 
annanizhnichka@yandex.ru 
 

CURRENT ISSUES OF PROSECUTOR'S  

SUPERVISION OVER THE EXECUTION  
OF LAWS BY STATE AUTHORITIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS 

IN THE EXERCISE  
OF DELEGATED POWERS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В работе рассмотрены отдельные про-

блемные аспекты прокурорского надзора за испол-

нением законов органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при реализации 

переданных федеральных полномочий. Исследуя 

соответствующее правовое поле, автор приходит к 

выводу о том, что введение более серьезных адми-

нистративно-правовых санкций будет способство-

вать как устранению нарушений в рассмотренной 

деятельности органов власти субъектов Российской 

Федерации, так и позволит организовать более эф-

фективное взаимодействие указанных органов и 

прокуратуры в части реализации первыми феде-

ральных полномочий, обеспечивающее своевре-

менную корректировку их деятельности. 
 

Ключевые слова: прокурорский надзор, органы гос-

ударственной власти субъектов, полномочия, про-

блемы, нарушения законодательства. 

 

   

Annotation. The paper considers certain problematic 

aspects of Prosecutor's supervision over the execution 

of laws by state authorities of subjects in the implemen-

tation of delegated powers. Exploring the legal field, the 

author comes to the conclusion that the introduction of 

more severe administrative and legal sanctions would 

help to eliminate gaps in the activities of the authorities, 

will allow to organize a more fruitful interaction be-

tween these bodies and the Prosecutor's office in imple-

menting the first of their core competencies. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: public prosecutor's supervision, state au-

thorities of the constituent entities, powers, problems, 

violations of the law. 

 

                                                                       

 
сключительные полномочия Российской Фе-
дерации, переданные органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, реализуются последними только в пределах 
компетенции, закрепленной в нормативных пра-
вовых актах различного уровня. Перечень феде-
ральных полномочий, переданных на региональ-
ный уровень, включает в себя 125 позиций, за-
крепленных в 36 федеральных законах, регулиру-
ющих наиболее значимые сферы жизни обще-
ства и государства: Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Водный кодекс, Лесной 
кодекс, Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и т.д. [1]. 

Механизм передачи полномочий Российской Фе-
дерации для осуществления региональными ор-
ганами власти основан на принципах разграниче-
ния, обозначенных в законодательстве, на учете 
особенностей финансового обеспечения переда-
ваемых полномочий, а также. на проецировании 
возможности контроля их осуществления [2]. 

Наиболее значимым законодательным актом, ре-
гулирующим механизм передачи полномочий, яв-
ляется Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». 

Этот правовой механизм создает возможности 
для расширения партнерства и более гибкого вы-
полнения функций с учетом конкретной обста-
новки и ее быстрых изменений [3, с.175], а в 

И 
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качестве первостепенной задачи определяет осу-
ществление координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и контроль за ее осуществлением. 

Закон Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 14.03.2020                       
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» [4] впервые в современ-
ной истории России закрепил конституционно-
правовой статус Российской Федерации через 
надзорную составляющую – надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, что подтвердило востребо-
ванность рассматриваемого направления проку-
рорской деятельности в настоящее время и на 
обозримую перспективу, в том числе, и в вопро-
сах обеспечения законности в деятельности орга-
нов публичной власти.  

Прокурорский надзор за исполнением законов ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при реализации переданных 
полномочий Российской Федерации занимает 
свою уникальную нишу в государственном кон-
трольно-надзорном механизме обеспечения за-
конности в рассматриваемой сфере и представ-
ляет собой сложную целостную систему с множе-
ством входящих в нее компонентов.  

При этом следует подчеркнуть, что до настоя-
щего времени специфика надзорной деятельно-
сти в рассматриваемой сфере не нашла долж-
ного интереса среди ученых-прокуророведов, 
равно как не получила развития эта проблема-
тика и на уровне организационно-распорядитель-
ных документов Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  

Исходя из положений статьи 21 Федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [5], объекты прокурорского 
надзора за исполнением законов – это, в том 
числе, различные федеральные органы исполни-
тельной власти, законодательные (представи-
тельные) и исполнительные органы государ-
ственной власти регионов. В свою очередь, фе-
деративный характер устройства Российской Фе-
дерации обусловил выделение и развитие осо-
бого предмета прокурорского надзора в рассмат-
риваемой сфере – исполнение законов, регла-
ментирующих передачу федеральных полномо-
чий на региональный уровень, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

Надзор за законностью нормативных правовых 
актов, в том числе, в сфере осуществления пере-
данных федеральных полномочий органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, определен как одно из основных направ-
лений надзорной деятельности прокуратуры [6].  

В связи с тем, что сам институт передачи феде-
ральных полномочий на региональный уровень 
является сравнительно новым для российской 
правовой науки, требуется выработка определен-
ной методики осуществления надзора в 

рассматриваемой сфере отношений, основанная 
на анализе федерального и регионального зако-
нодательства, статистики и практики типичных 
нарушений.  

Так, в процессе осуществления надзорной дея-
тельности за исполнением законов органами гос-
ударственной власти субъектов при реализации 
переданных полномочий органы прокуратуры 
сталкиваются с рядом нарушений законов, неко-
торое сходство которых позволяет осуществить 
их типизацию [7]. 

1. Несвоевременное приведение нормативной 
правовой базы субъектов Российской Федерации 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством. 

2. Нарушение порядка предоставления отчетно-
сти о результатах осуществления преданных пол-
номочий, в том числе о достижении целевых про-
гнозных показателей и расходовании средств фе-
дерального бюджета. 

2. Нецелевое расходование бюджетных средств 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, выделенных в рамках обес-
печения реализации переданных полномочий.  

3. Пробелы в эффективности организации струк-
туры органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

4. Несвоевременное заключение государствен-
ных контрактов, нарушения в части осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг без проведения 
конкурсных процедур, либо с нарушением требо-
ваний к проведению таких процедур. 

5. Непринятие исчерпывающего комплекса мер, 
направленного на устранение выявленных орга-
нами прокуратуры нарушений при реализации ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданных полномочий, а 
также недопущению таковых впредь. 

6. Нарушения в деятельности органов государ-
ственной власти субъектов при управлении и рас-
поряжении федеральной собственностью. 

7. Недостаточность правового регулирования 
механизма реализации переданных полномочий 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 

8. Нарушения в части соблюдения порядка и 
сроков финансирования ряда региональных це-
левых программ, выполнения их программных 
мероприятий. 

9. Нарушения сроков проведения антикоррупци-
онной экспертизы региональных нормативных 
правовых актов и их проектов органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

10. Ненадлежащие проведение проверок орга-
нами контроля за осуществлением переданных 
полномочий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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Указанные выше группы нарушений – наиболее 
часто встречающиеся в практике проведения про-
курорских проверок в рассматриваемой сфере 
правоотношений.  

Актуальным является вопрос о соотношении пра-
вовых средств надзора, выбираемых прокурором, 
с характером отношений, которые подвергаются 
мониторингу и последующей оценке на предмет 
законности, как реализуются правовые средства 
как инструментарии в рамках мониторинга испол-
нения законов региональными властями в усло-
виях передачи федеральных полномочий. При 
закреплении в отраслевых федеральных законах 
перечней полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов РФ, не отражено, от-
носятся ли данные полномочия к предметам ве-
дения Российской Федерации либо к предметам 
совместного ведения, в связи с чем, определить, 
к какому предмету ведения относится то или иное 
полномочие на практике бывает достаточно 
сложно, что приводит к непониманию основы 
формирования компетенции, ее пределов у того 
или иного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или конкретного 
должностного лица и, как следствие, затрудняет 
осуществление всестороннего мониторинга их 
деятельности, препятствует выявлению наруше-
ний, создает неопределенность в выборе дозво-
ленных правовых средств прокурорского надзора 
в данной области.  

Анализируя вышеприведенную классификацию 
нарушений можно прийти к выводу, что предпо-
сылкой, способствующей их допущению, явля-
ется, прежде всего, то, что деятельность органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках исполнения законов при ре-
ализации переданных полномочий, в том числе, и 
законодательная, в недостаточной мере регла-
ментирована на уровне как федерального, так и 
регионального законодательства. Органы власти 
субъекта Российской Федерации ежегодно прини-
мают большое количество нормативных право-
вых актов, касающихся реализации преданных 
федеральных полномочий, которые должны быть 
изучены прокурорами как на стадии проекта, а так 
и после вступления их в силу, что само по себе 
представляет отдельную область прокурорского 
надзора. Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент отсутствует должная законодательная ре-
гламентация выделения объектов надзора, мето-
дологии мониторинга нарушений в рассматрива-
емой сфере правоотношений, как правило, они 
выявляются прокурорами при проведении обще-
надзорных проверок, предметом которых не яв-
ляется исполнение законов органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции при реализации переданных полномочий. 
Вышеизложенное обуславливает необходимость 
принятия организационно-распорядительного до-
кумента, регламентирующего организацию проку-
рорского надзора за исполнением законов субъ-
ектами Российской Федерации при реализации 
переданных полномочий, в том числе и феде-
ральных, отвечающего новым социально-эконо-
мическим и правовым реалиям, что требует при-
менения новых подходов при организации 

проверочных мероприятий, выработку концепции 
правовой защиты интересов государства в рас-
сматриваемой сфере правоотношений. 

Как справедливо подчеркивается в статьях по 
проблемам осуществления прокурорского 
надзора, процесс надзорного сопровождения 
всех мероприятий по развитию законодательной 
деятельности регионов выступает безусловным 
приоритетом деятельности всех органов прокура-
туры на ближайшие годы [8, с. 3–10]. 

 Немаловажным аспектом, способствующим со-
вершению правонарушений в рассматриваемой 
сфере правоотношений, является своеобразный 
правовой нигилизм должностных лиц органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Правовой нигилизм - своего рода лакму-
совая бумажка реального качества нормотворче-
ской и правоприменительной деятельности [9,                  
с. 65] Например, с одной стороны, это шаблон-
ность нормативных правовых актов, представля-
ющих собой копию такового, изданного в другом 
субъекте Российской Федерации, без учета эко-
номико-правовых особенности региона, общей 
структуры нормативных правовых актов региона, 
а с другой, затягивание сроков разработки необ-
ходимых проектов нормативных правовых актов, 
что приводит их несвоевременному принятию, а с 
учетом динамики изменения действующего феде-
рального законодательства, влечет за собой сни-
жение качества принимаемых нормативных пра-
вовых актов органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, отсутствие 
или неполноту административных процедур в 
различных сферах правоотношений, увеличивая 
нагрузку на органы прокуратуры. 

При осуществлении прокурорского надзора за за-
конностью региональных нормативных правовых 
актов органами прокуратуры принимаются такие 
меры реагирования как внесение представлений 
с целью устранения пробелов, связанных с не-
надлежащей реализацией требований федераль-
ного законодательства, по результатам рассмот-
рения которых принимаются региональные нор-
мативные правовые акты. 

Так, прокуратурой Курской области в 2020 году 
внесено представление первому заместителю Гу-
бернатора Курской области об устранении нару-
шений законодательства о государственном кон-
троле (надзоре), в котором указано на необходи-
мость разработки и принятия административных 
регламентов по исполнению государственных 
функций связанных с осуществлением государ-
ственного надзора за соблюдением требований к 
содержанию и использованию животных, диких 
животных, содержащихся или используемых в 
условиях неволи на особо охраняемых террито-
риях и диких животных, отнесенных к объектам 
охоты, обитающих на территории региона, содер-
жащихся или используемых в условиях неволи, 
по результатам рассмотрения которого изданы 
приказ управления ветеринарии Курской области 
от 01.06.2020 № 87-о «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению государ-
ственной функции «Осуществление государст-



99 

венного надзора в области обращения с живот-
ными на территории Курской области» и приказ 
комитета экологической безопасности и природо-
пользования Курской области от 30.06.2020                          
№ 01-06/347 «Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению государственной 
функции «Осуществление государственного 
надзора за соблюдением требований к содержа-
нию и использованию диких животных, содержа-
щихся или используемых в условиях неволим на 
особо охраняемых территориях, за исключением 
областных биологических (зоологических) заказ-
ников, подведомственным ОКУ «Дирекция по 
управлению особо охраняемыми природными 
территориями»» [10]. 

Обычно, у представителей региональных органов 
власти отмечается занятие позиции выжидания: 
приведение в соответствие с законом правового 
акта они осуществляют только в том случае, если 
таковой выявит прокурор. В противном случае, 
самостоятельно указанную работу органы власти 
регионального уровня не проводят. 

В связи с изложенным, основаниями для внесе-
ния представлений в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации явля-
ется необходимость приведения региональных 
нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством путем внесе-
ния соответствующих дополнений, а также осу-
ществления корректировки действующих норма-
тивных правовых актов. При этом нарушения фе-
дерального законодательства, как правило, носят 
однотипный характер и одновременно выявля-
ются в нескольких нормативных правовых актах, 
принятых одним органом исполнительной власти 
области. 

Другой вид юридической ответственности в рас-
сматриваемых случаях не применим по закону. 
Прокурор может лишь внести представление об 
устранении нарушений закона, а также, поставить 
вопрос о дисциплинарной ответственности ви-
новных в непринятии необходимых нормативных 
правовых актов перед вышестоящим 

должностным лицом, в праве которого применить 
или не применить наказание.  

Повышению эффективности осуществления пе-
реданных федеральных полномочий органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, результативности работы органов 
прокуратуры будет способствовать совершен-
ствование правового регулирования ответствен-
ности региональных органов власти и их долж-
ностных лиц за принятие соответствующих прин-
ципу законности правовых актов, определение 
исчерпывающего перечня правовых оснований 
привлечения к ответственности. Целесообразно 
четко определить права, обязанности и ответ-
ственность руководителей и работников за приня-
тие и непринятие решений и осуществление 
определенных действий [3, с. 168] 

Вместе с тем, действующим административным 
законодательством об административных право-
нарушениях не предусмотрена ответственность 
за несвоевременное принятие нормативных пра-
вовых актов либо за несвоевременное приведе-
ние в соответствие с федеральным законода-
тельством действующих нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, что не оказывает необхо-
димого воздействия на виновных должностных 
лиц. 

Соответственно, нам представляется необходи-
мым установить административную ответствен-
ность должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с уче-
том наличия умысла, коррупционной составляю-
щей, причиненного ущерба и других аспектов, в 
том числе, действий или бездействия указанных 
субъектов. Предлагаемое введение администра-
тивно-правовых санкций будет способствовать 
как устранению нарушений в рассмотренной дея-
тельности органов власти субъектов Российской 
Федерации, так и позволит организовать более 
эффективное взаимодействие указанных органов 
и прокуратуры в части реализации первыми фе-
деральных полномочий, обеспечивающее свое-
временную корректировку их деятельности. 
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овременное политико-правовое развитие 
мирового сообщества однозначно связыва-

ется с реализацией принципа народовластии, 
предполагающего формирования властных 
структур на основе всеобщих и равных выборов, 
и не случайно этот принцип закрепляется в кон-
ституциях абсолютного большинства государств, 
в том числе в Конституции России (ст. 3, 28). В 
этом контексте существенное значение имеют из-
бирательные комиссии и другие органы, которые 
занимаются организацией и проведением выбо-
ров, и здесь имеется немало неоднозначных по-
зиций, достаточно указать, например, на прове-
денные сравнительно недавно (09 августа 2020 г.) 
выборы Президента Белоруссии, где ЦИК этой 
страны по итогам избирательной кампании под-
вергся серьезной критике. Российский ЦИК также 
оказался предметом критики в связи с проведе-
нием 01 июля 2020 г. всероссийского голосования 
по поправкам к Конституции России. Имея в виду 
политико-технологическую сторону этой пробле-
матики, в литературе отмечается, что «выборы 
представляют собой растянутую во времени из-
бирательную кампанию, совокупность этапов из-
бирательных действий и процедур, регламенти-
рованных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. При этом 
принципиальное отличие выборов от прямого 
назначения высокопоставленных чиновников ис-
полнительной власти состоит в том, что выборы 
должны проводиться публично и открыто, без ка-
кого-либо принуждения и административного 
давления на избирателей со стороны государ-
ственных органов» [2, с. 34]. 

На этом фоне выход в свет монографии П.Ю. Ер-
мошина «Правовой статус Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» пред-
ставляется своевременным и востребованным 
как теорией избирательного процесса, так и прак-
тикой организации выборов разных видов. Струк-
турно этот труд состоит из трех глав. Сначала ав-
тор раскрывает процесс становления и развития 
ЦИК РФ в историческом плане (первая глава за-
нимает 36 стр.). Затем, исходя из названия самой 
монографии, следует ключевая глава «Правовое 
регулирование статуса Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» (56 стр.). 
Завершающая, третья глава обозначена как «Де-
ятельность Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации: проблемы и пути мо-
дернизации» (29 стр.). Такая структура 

С 
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представляется не совсем удачной, поскольку 
первая и третья главы не имеют прямого отноше-
ния в правовому статусу ЦИК РФ, а вторая глава, 
к тому, как будет показано ниже, также в значи-
тельном объеме отходит от заданной в названии 
и аннотации проблематики.  

Тем не менее, автору удалось достаточно содер-
жательно раскрыть ряд заявленных в оглавлении 
вопросов, и прежде всего это касается историче-
ского аспекта, где автор, в частности, обосновы-
вает вывод о том, что современная ЦИК РФ по 
своему статусу и организации деятельности во 
многом сходна с ЦИК, регулируемой в Законе 
Верховного Совета СССР (1978 г.) «О выборах в 
Верховный Совет СССР» [3], включая основные 
полномочия ЦИК; указываются и различия, обу-
словленные тем, что в СССР, в отличие от пост-
советской России отрицали теорию разделения 
властей, соответственно если состав ЦИК СССР 
утверждал только Президиум ВС СССР, то сей-
час состав ЦИК РФ формируется Государствен-
ной Думой ФС РФ, Советом Федерации ФС РФ и 
Президентом РФ. Интерес представляют описан-
ные в монографии, состоявшиеся в конце 1980-х гг. 
«масштабные изменения, связанные с переходом 
к политике гласности, плюрализма и демократи-
зации, они отразились и на полномочиях Цен-
тральной избирательной комиссии по выборам 
народных депутатов СССР» [1, с. 29], в частности, 
согласно ст. 23 Закона СССР (1988 г.) «О выборах 
народных депутатов СССР», ЦИК получила пол-
номочия:  

– «заслушивать сообщения министерств, госу-
дарственных комитетов и ведомств СССР, других 
государственных и общественных органов по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов;  

– решать вопросы, связанные с организацией от-
зыва народных депутатов СССР;  

– рассматривать заявления и жалобы на решения 
и действия избирательных комиссий и выносить 
по ним окончательные решения» [4]. 

Делается вывод о том, что «общей тенденцией 
для высших избирательных комиссий СССР и 
РСФСР являлось постепенное расширение своих 
полномочий в сфере организации и проведения 
выборов. В то же время, стоит отметить, что дан-
ный процесс был весьма долгим и шел в общем 
русле постепенной демократизации советского 
государства» [1, с. 43]. 

Значительное внимание в монографии уделено 
международному сотрудничеству ЦИК РФ (с. 57–
56). Автор дает довольно подробные характери-
стики организациям, подведомственным ЦИК РФ, 
в числе которых – Российский центр обучения из-
бирательным технологиям, Федеральный центр 
информатизации (с. 66–69), и делает следующий 
вывод: «ЦИК России имеет право на руководство 
подведомственными организациями, что выде-
ляет его как субъекта, имеющего явные властные 
полномочия по отношению к названным выше ор-
ганизациям» [1, с. 69]; такой вывод, однако, нам 
представляется неоднозначным. Позитивно 

следует оценить обращение автора монографии 
к актуальному сейчас вопросу о порядке исполь-
зования технических средств для голосования на 
цифровых избирательных участках в городе фе-
дерального значения – Москве на выборах                                       
08 сентября 2019 г. во взаимосвязи с ЦИК РФ                                      
(с. 71–76). Равным образом это относится к давно 
обсуждаемому вопросу о создании Избиратель-
ного кодекса РФ, его структуре, предмете регули-
рования и т.д. (с. 134–143), здесь автор, в частно-
сти, отмечает, что, «учитывая теоретические раз-
работки и сложившуюся правоприменительную 
практику, ЦИК России мог бы возглавить процесс 
разработки проекта избирательного кодекса с по-
следующим обращением в адрес субъектов зако-
нодательной инициативы с целью внесения та-
кого проекта в нижнюю палату парламента» [1,                                   
с. 138]. 

Вместе с тем, как нам представляется, в моногра-
фии явно недостаточно освещена ключевая заяв-
ленная проблема, связанная с правовым стату-
сом ЦИК РФ – ей посвящен всего один параграф 
второй главы – «Правовое регулирование статуса 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской на актуальном этапе: общие и частные ас-
пекты» (объем 32 стр.). Но и здесь автор моногра-
фии предпочел сделать лишь сравнительно не-
большой обзор точек зрения ученых, занимаю-
щихся данной проблематикой – так, по статусу 
ЦИК приведены позиции всего шестерых ученых, 
что, конечно, совершенно не вяжется со научным 
жанром данной печатной работы в виде моногра-
фии. В этом же параграфе неоправданно в боль-
шом объеме воспроизводятся, без какого-либо 
комментария, указанные в ст. 21 Федерального 
закона № 67 от 12 июня 2020 г. «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
[5] (далее – ФЗ-67) права и обязанности ЦИК РФ 
(3 полных стр.). В данном контексте и в этом же 
параграфе непонятным является пристальное 
внимание автора к общетеоретическим вопросам 
института административного договора без 
увязки с правовым статусом ЦИК РФ.  

При таком методологическом подходе по ключе-
вой проблеме в монографии имеются всего два 
вывода, которые трудно назвать содержатель-
ными: 

а) «Как мы видим, в отношении правового ста-
туса ЦИК России, в целом, а также, в ряде отдель-
ных положений, у представителей юридического 
научного сообщества нет единой позиции. Это 
связано не только с традициями российских пра-
вовых школ и взглядами отдельных ученых, про-
цессами развития институтов гражданского обще-
ства, мнениями представителей экспертного со-
общества, а также, с уникальными положениями 
законодательства, регулирующими права и обя-
занности ЦИК России. В этой связи, не выглядит 
удивительным, что вопросы правового статуса 
ЦИК России вызывают сложности, противоречия 
и коллизии» [1, с. 128];  

б) «ЦИК России представляет собой специали-
зированный государственный орган по организа-
ции выборного процесса и защите избирательных 
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прав граждан, имеющий ряд функций исполни-
тельно-распорядительного характера, свойствен-
ных органам исполнительной власти. Наряду с 
этим, отдельные вопросы правового статуса ЦИК 
России остаются актуальными и дискуссион-
ными» [1, с. 149]. 

А между тем, правовой статус ЦИК РФ явно нуж-
дается, как показывает весьма противоречивая 
практика проведения выборов в России, в допол-
нительном теоретико-прикладном осмыслении. 
По этой теме только в последние годы (2015–
2020 гг.) опубликовали свои статьи такие ученые, 
как, О.Е. Артемова, А.А. Алмиева, И.Г. Верзи-
лина, Е.В. Демьянов, А.Д. Котельников, Д.А. Ма-
лый, В.Д. Мостовщиков, И.В. Мухачев, К.М. Муш-
кетов, Е.И. Старовойтова, А.С. Ткач, Н.Ю. Тури-
щева, А.Е. Гузий, А.А. Дегтярев, С.Т. Досумов, 
Л.И. Золотарева, С.В. Кабышев, А.В. Крючков, 
А.С. Лолаева, А.К. Хадиков, Д.И. Паньшин,                         
А.А. Полянская, Л.В. Рыкова, М.Д. Сафронова, 
П.Н. Марков, С.М. Шапиев, Д.И. Чуева и др.  

Мы полагаем, что суждения, изложенные хотя бы 
в части этих работ, могли бы стать предметом 
критического анализа со стороны автора рецен-
зируемой монографии, учитывая, что дискуссион-
ных вопросов еще остается много. Один из них, 
наиболее, очевидно, принципиальный, заключа-
ется в том, стоит ли считать ли ЦИК РФ (и соот-
ветствующие избирательные комиссии в субъек-
тах Федерации и муниципальных образованиях) 
органом публичной власти? Законодатель пока 
уклоняется от толкования этого вопроса – так, в 
указанном выше ФЗ-67 в п. 21 ст. 2 дается следу-
ющая дефиниция: «Избирательная комиссия – 
коллегиальный орган, формируемый в порядке и 
сроки, которые установлены законом, организую-
щий и обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов» [5], а в ч. 1 ст. приводится следующая 
формулировка: «Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации является феде-
ральным государственным органом, организую-
щим подготовку и проведение выборов, референ-
думов в Российской Федерации в соответствии с 
компетенцией, установленной настоящим Феде-
ральным законом, иными федеральными зако-
нами» [5]. 

 Заметим, что в предыдущих избирательных зако-
нах этот вопрос также не был отрегулирован. 
Вместе с тем, де-факто имеются нормы, показы-
вающие властный и самостоятельный характер 
ЦИК РФ как государственного органа, равно как и 
других избирательных комиссий (в отношении ни-
жестоящих избирательных комиссий). Об этом 
свидетельствует, в частности, порядок формиро-
вания ЦИК РФ (п. 4 ст. 21 ФЗ-67) – по пять членов 
ЦИК назначают ГД ФС РФ, СФ ФС РФ и Прези-
дент РФ, а уже сами назначенные члены ЦИК РФ 
избирают руководящие органы. В ст. 13 ст. 21                               
ФЗ-67 указывается, что «Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации в пре-
делах своей компетенции вправе издавать ин-
струкции по вопросам единообразного примене-
ния настоящего Федерального закона, обязатель-
ные для исполнения» [5]. Согласно ч. 7 ст. 22                         
ФЗ-67 ЦИК РФ и другие избирательные комиссии 
вправе, при определенных условиях, назначать 

членов нижестоящих избирательных комиссий, 
если это не было сделано в установленном по-
рядке. В п. 18 ст. 28 указывается на то, что ЦИК 
РФ и другие избирательные комиссии «имеют ап-
параты, структура и штаты которых устанавлива-
ются указанными комиссиями самостоятельно». 
Согласно ч. 15 ст. 29, «член Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации с пра-
вом решающего голоса, работающий в указанной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, заме-
щает государственную должность Российской 
Федерации» [5]. В соответствии с ч. 16.9 ст. 37 
ФЗ-67, ЦИК РФ устанавливает порядок «простав-
ления подписей с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» [1]. Согласно ч. 9 ст. 63.1 
ФЗ-67, ЦИК РФ устанавливает «иные особенно-
сти голосования, установления итогов голосова-
ния в дни голосования», предусмотренные в этой 
статье. В ч. 15 ст. 64 ФЗ-67 указывается на то, что 
ЦИК РФ имеет полномочия принимать решение 
об электронном голосовании, включая порядок 
голосования, установления его итогов и т.д. Со-
гласно ч. 36 ст. 68 ФЗ-67, ЦИК РФ устанавливает 
порядок размещения данные протоколов участко-
вых избирательных комиссий в сети Интернет. 
Как следует из ч. 11 ст. 70 ФЗ-67, ЦИК РФ утвер-
ждает порядок хранения, передачи в архив и уни-
чтожения избирательной документации, докумен-
тации референдума (федерального уровня). 
Можно называть и другие подобные нормы.  

В целом имеет место противоречивая позиция за-
конодателя по поводу правового статуса избирко-
мов. На наш взгляд, следует, прежде всего, ре-
шить вопрос принципиально, и в этом смысле мы 
поддерживаем позицию ученых, которые счи-
тают, что избирательные комиссии являются ор-
ганами с властными полномочиями [6, с. 18; 7,                                     
с. 17]. А если конкретизировать, то в избиратель-
ном законе необходимо, по нашему мнению, за-
крепить следующее определение: «Избиратель-
ная комиссия (комиссия референдума) – коллеги-
альный орган публичной власти в сфере избира-
тельных отношений, организующий и обеспечи-
вающий подготовку и проведение выборов и ре-
ферендумов». Соответственно, на федеральном 
уровне ЦИК РФ целесообразно квалифицировать 
как «федеральный орган государственной власти 
в сфере избирательных отношений», избиратель-
ные комиссии субъектов Федерации – «органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере избирательных отношений», 
избирательные комиссии муниципальных образо-
ваний – «органы местного самоуправления в 
сфере избирательных отношений». 

Возвращаясь к рецензируемой монографии                                      
П.Ю. Ермошина, следует отметить, что по ряду 
вопросов автор справедливо обозначает их как 
актуальные, но при этом не определяет своей по-
зиции по ним. Так, указывается, что «недавно, со-
гласно распоряжению Президента Российской 
Федерации от 14.02.2020 № 32-рп «Об организа-
ции подготовки проведения общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», ЦИК Рос-
сии наделена полномочиями по организации 
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общероссийского голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации» [1, с. 154]. На этот счет было высказано 
немало разных суждений, учитывая, что институт 
общероссийского голосования не имеет законо-
дательного регулирования. К сожалению, автор 
оставил без внимания этот аспект, хотя, судя по 
сдаче монографии в печать (12 июня 2020 г.), воз-
можность для этого имелась.  

В другом месте автор пишет: «В рамках научно-
практической конференции… были высказаны 
предложения о расширении полномочий ЦИК 
России по контролю за работой нижестоящих ко-
миссий, включая дополнительные возможности 
по принятию кадровых решений» [1, с. 118]. Здесь 
также затрагивается важнейший элемент право-
вого статуса ЦИК РФ, но автор не стал его ком-
ментировать. Интересно сформулирован пара-
граф 3.1 – «Проблемы и коллизии правового ста-
туса Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации», но о коллизиях практически 
ничего не исследуется. Далее, вряд ли, можно по-
зитивно оценить большой объем разделов моно-
графии, посвященный ЦИК Казахстана и Бела-
руси (параграфы 1.3 и 2.3), мы полагаем неубеди-
тельными и аргументы, объясняющие такой вы-
бор: «Общий исторический базис для избира-
тельный комиссий, схожие методы правового ре-
гулирования, нормативный правовой акт как глав-
ный источник права, членство в одних и тех же 
специализированных международных организа-
циях» [1, с. 100]. На наш взгляд, целесообразно 
было бы, напротив, сделать сравнение с систе-
мами, существенно отличными от российской.  

Недостаточно обоснованной представляется 
поддержка автором позиции о том, что о том, что 
«доверие россиян к выборам как к политическому 

институту традиционно является довольно высо-
ким» [1, с. 13]. По мнению профессора А.Н. Фа-
тенкова, наоборот, «уровень взаимного недове-
рия в обществе с очевидностью нарастает» [8,                                    
с. 284], а Г.Р. Габдрахманова, исследуя эту про-
блему, делает вывод о том, что «выборы уже не 
представляются российским гражданам как ис-
точник легитимности, а нередко расцениваются 
как результат сделок и политических махинаций» 
[9, с. 205]. О том, что институт выборов нуждается 
в совершенствовании говорит и тот факт, что явка 
избирателей на выборах, особенно муниципаль-
ных, остается очень низкой.  

Трудно отнести к заявленному предмету автор-
ского монографического исследования целый па-
раграф 2.2 – «Сотрудничество Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации с 
органами власти и институтами гражданского об-
щества», поскольку к правовому статусу ЦИК РФ 
это имеет отнюдь не прямое отношение. То же ка-
сается и другого параграфа 3.2 – «Роль ЦИК Рос-
сии в развитии избирательных систем и избира-
тельных стандартов стран СНГ». С учетом вклю-
чения автором подобных параграфов, было бы 
целесообразно изменить название работы и бо-
лее четко определить ее предмет. В целом же со-
здается впечатление, что получилась не столько 
монография, сколько учебное пособие. Пози-
тивно оценивая авторское стремление к исследо-
ванию заявленной проблематики, хочется поже-
лать ему как молодому ученому, в научных иссле-
дованиях больше внимания уделять анализу, 
прежде всего, научных трудов, которых в совре-
менной России предостаточно, в том числе, по 
данной теме. Очевидно также, что издание науч-
ной литературы нуждается в более квалифициро-
ванной научной редактуре.  

 
Литература: 

1. Ермошин П.Ю. Правовой статус Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. 
Казань : Издат. «Бук», 2020. 202 с. 

2. Новиков М.С. Понятие выборов, их значение в 
механизме народовластия // Пробелы в россий-
ском законодательстве. Юридический журнал. 
2009. № 1. С. 33–36. 

3. Закон СССР от 06.07.1978 г. № 7772 «О выбо-
рах в Верховный Совет СССР» // Ведомости ВС 
СССР. 1978. № 28. С. 441. 

4. Закон СССР от 01.12.1988 г. № 9853 «О выбо-
рах народных депутатов СССР» // Ведомости ВС 
СССР. 1988. № 49. С. 729. 

 
5. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020 г.) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.08. 
2020 г.). 

 

 Literature: 

1. Ermoshin P.Yu. Legal status of the Central Elec-
toral Commission of the Russian Federation. Kazan : 
publishing house «Buk», 2020. 202 p.  

2. Novikov M.S. The concept of elections, their im-
portance in the mechanism of democracy / Gaps in 
Russian law. Legal journal. 2009. № 1. P. 33–36.  

 
3. USSR Law of 06.07.1978 № 7772 «On elections 
to the Supreme Council of the USSR» // Vedomosti 
of the USSR Armed Forces. 1978. № 28. P. 441.  

4. THE ussr law of 01.12.1988 № 9853 «On
the election of people's deputies of the USSR» / Ve-
domosti of the USSR Armed Forces. 1988. № 49. 
P. 729. 

5. Federal law of 12.06.2002 № 67-Fz (ed. from 
31.07.2020) «On the basic guarantees of voting 
rights and the right to participate in the referendum of 
citizens of the Russian Federation». Access from the 
SFOR «ConsultantPlus» (date of application 30.08. 
2020).  

 



105 

6. Автономов А.С. Избирательная власть. М. : 
Права человека, 2002. 88 с.  

7. Станских С.Н. Избирательная власть как 
ветвь государственной власти: к постановке про-
блемы // Конституционное и муниципальное 
право. 2004. № 1. С. 16–20. 

8. Фатенков А.Н. Как вернуть себе доверие к вы-
борам // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1 
(45). С. 281–286. 

9. Габдрахманова Г.Р. Оценка института выбо-
ров в массовом политическом сознании россий-
ского общества // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия: «Гуманитарные науки». 2015. 
№ 1. С. 201–206. 

6. Autonomous A.S. Electoral Authority. M. : Human 
Rights, 2002. 88 p.  

7. Stan S.N. Electoral Power as a branch of state 
power: to the problem // Constitutional and municipal 
law. 2004. № 1. P. 16–20. 

 
8. Fatenkov A.N. How to regain confidence in 
the elections / Legal science and practice: Herald of 
the Nizhny Novgorod Academy of the Russian Inte-
rior Ministry. 2019. № 1(45). P. 281–286. 

9. Gabdrakhmanova G.R. Assessment of the Elec-
toral Institute in the mass political consciousness of 
Russian society // Scientists of the notes of Kazan 
University. Series: «Humanitarian Sciences». 2015. 
№ 1. P. 201–206. 

  



106 

 
  



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



108 

  



109 

УДК 316 
DOI 10.23672/e9572-1393-6181-y 
 
Богомолова Татьяна Павловна 
кандидат социологических наук, 
ректор, 
Институт международных  
экономических связей 
miss.bord@yandex.ru 
 
Шулус Алексей Алексеевич 
кандидат юридических наук,  
доцент, 
Институт международных  
экономических связей 
shulusalexey@gmail.com 
 
Ермаков Дмитрий Николаевич 
кандидат исторических наук,  
доктор политических наук, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин, 
Институт международных  
экономических связей 
dermakow@mail.ru 
 
Иванов Вячеслав Николаевич 
кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин, 
Институт международных  
экономических связей 
svukaz52@rambler.ru 
 

УЧАСТИЕ РОССИИ В ПРОЕКТЕ  

«НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»:  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ГЛОБАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ 
 

   
 
 
Tatyana P. Bogomolova 
Candidate of Sociological Sciences, 
Rector, 
Institute of International  
Economic Relations 
miss.bord@yandex.ru 
 
Alexey A. Shulus 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor, 
Institute of International  
Economic Relations 
shulusalexey@gmail.com 
 
Dmitry N. Ermakov 
Candidate of Historical Sciences,  
Doctor of Political Sciences, 
Doctor of Economics, 
Professorial of the Department of Humanities 
and Socio-economic disciplines, 
Institute of International Economic Relations 
dermakow@mail.ru 
 
 
Vyacheslav N. Ivanov 
Candidate of Historical Sciences, 
Head of the Department of Humanitarian  
and Socio-Economic Disciplines 
Institute of International Economic Relations 
svukaz52@rambler.ru 
 
 

RUSSIA'S PARTICIPATION  

IN THE NEW SILK ROAD PROJECT:  

ECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящей статье охарактеризованы 

возможности участия России в глобальном проекте 

под названием «Новый шелковый путь». Показаны 

объективные предпосылки для полномасштабного 

участия Российской Федерации в рассматриваемом 

масштабном проекте. Авторами отмечены и харак-

теризованы существующие противоречия экономи-

ческого, логистического и геополитического плана, 

требующие своего неотложного решения. Кроме 

того, в работе обозначены и сопряженные с этими 

процессами риски, которые следует заблаговре-

менно минимизировать посредством как наднацио-

нальных, так и российских целевых программ. Нако-

нец, обоснован вывод о необходимости сопряжения 

интеграционных процессов в Евразийском экономи-

ческом союзе (ЕАЭС) со строительством «Нового 

шелкового пути». Дело в том, что это является 

   

Annotation. In the article, the authors describe the pos-

sibilities of Russia's participation in the global project 

«New Silk Road». The existing factors of the full partici-

pation of Russia in the project are shown. The contra-

dictions of the economic, logistical, and geopolitical na-

ture that require their urgent solutions are character-

ized. The risks associated with these processes are also 

indicated, which should be minimized through both su-

pranational and Russian special programs. The authors 

underline that it is necessary to combine the integration 

processes in the EAEU with the construction of the New 

Silk Road. This is the only basis for realizing the key role 

of the Russian Federation in the global project. 
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единственной основой для реализации ключевой 

роли Российской Федерации в рассматриваемом 

проекте. 
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коло семи лет назад руководитель КНР Си 
Цзиньпин выступил с концепцией, получив-

шей название «Новый шелковый путь», под ло-
зунгом «Один пояс – один путь». Данная страте-
гическая инициатива, в свою очередь, включает в 
себя проекты «Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Морской шелковый путь XXI в.». Первый 
из них, посвященный сухопутной части «Нового 
шелкового пути» (в дальнейшем именуемый про-
ект «Новый шелковый путь» – НШП), предпола-
гает строительство трех железнодорожных кори-
доров: северного, проходящего через террито-
рию России, а также – центрального и южного – 
через Центральную и Среднюю Азию. Запланиро-
вано, что железнодорожные коридоры в дальней-
шем будут дополнены автомобильными трас-
сами. Затрагивающий Россию трансконтинен-
тальный коридор Европа – Западный Китай, 
имеет протяженность около 8400 км; при этом на 
территорию России приходится около 2200 км, 
Казахстана – 2800 км, Китая – 3400 км [1, с. 132–
133]. 

Изначально проект «Новый шелковый путь» де-
кларировался Китаем как логистическая инициа-
тива. В качестве приоритетных целей были про-
возглашены ускорение темпов и увеличение объ-
емов железнодорожных контейнерных перевозок 
в направлении КНР – страны Евразийского эконо-
мического союза – государства Европейского со-
юза. В рамках проекта предполагалось создание 
обширной инфраструктурной сети от западных 
границ Китая через Азию в направлении Европы, 
включающей железные дороги, автотрассы, тру-
бопроводы, порты и т.д. Все это было нацелено 
на существенный рост мировой торговли, интен-
сификации развития огромных территорий Евра-
зии и смежных регионов. 

В процессе развития концепции проекта, его кон-
кретизации в ходе много- и двусторонних перего-
воров стало ясно, что по своим масштабам (объ-
емам привлекаемых средств, количеству между-
народных соглашений, протяженностью транс-
портных коридоров и т.д.) он выходит далеко за 
пределы традиционных программ технико-техно-
логического, организационно-экономического и 
научного сотрудничества. На сегодняшний день 
рассматриваемый проект превратился в беспре-
цедентную по размаху совокупность мероприя-
тий, по сути направленных на формирование 
фундамента нового миропорядка. В результате 
все, что связано с разработкой и реализацией 
НШП, стало ареалом ожесточенной конкурентной 
борьбы глобальных игроков: США, Китая, Евросо-
юза, России и ориентированных на нее стран 
бывшего СССР. В данном контексте очевидно, 
что вхождение России в проект «Новый шелковый 
путь» следует рассматривать не только через 

призму возникающих возможностей, но и в ас-
пекте существующих глобальных, межстрановых 
и внутригосударственных противоречий, а также 
сопутствующих рисков. Только на такой основе 
представляется возможным определение страте-
гического вектора участия нашей страны в НШП, 
отвечающего ее долгосрочным интересам. 

Несомненно, налицо все предпосылки для мас-
штабной интеграции России в качестве ключе-
вого участника рассматриваемого мегапроекта. 

Во-первых, стоит напомнить, что Россия обла-
дает крупнейшей в мире территорией, составля-
ющей третью часть Евразийского континента. В 
силу этого РФ занимает исключительно выгодное 
географическое положение на стыке Европы и 
Азии. Поскольку значительная часть предполага-
емых транспортных коридоров может пройти че-
рез территорию России, возникает уникальная 
возможность формирования сверхпротяженного 
единого таможенного и логистического простран-
ства. 

Во-вторых, за многовековую историю России как 
многонационального государства произошло 
объединение многочисленных европейских и ази-
атских народов, сформировалась уникальная 
культура, вобравшая в себя как западные, так и 
восточные традиции. 

В-третьих, Россия обладает развитой транс-
портной инфраструктурой с более чем вековой 
историей и с потенциалом для ее подключения к 
планируемым транспортным коридорам. 

В-четвертых, в последние десятилетия наби-
рает силу крупномасштабная хозяйственно-эко-
номическая и социально-политическая интегра-
ция в рамках Евразийского экономического со-
юза, позволяющая государствам-членам ЕАЭС 
принимать согласованные решения по стратеги-
чески важным вопросам. 

В-пятых, геополитической реальностью послед-
них лет стала нарастающая напряженность в от-
ношениях между Россией и Западом, сопряжен-
ная с отказом от инвестиционных проектов, эко-
номическими санкциями, свертыванием торговых 
связей. Все это становится фактором глобаль-
ного поворота исторического вектора развития 
России в направлении Востока. 

Вместе с тем, участие России в рассматриваемом 
мегапроекте может привести не только к реализа-
ции охарактеризованных выше возможностей, но 
и к обострению объективно существующих проти-
воречий, являющихся своеобразными барьерами 
на пути сотрудничества в этой сфере. В этой 

О 
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связи, прежде всего, следует указать на противо-
речие между необходимостью обеспечения высо-
ких единых норм, стандартов на всей протяжен-
ности транспортных коридоров НШП и неравно-
мерностью распределения производительных 
сил по территории России. Общеизвестны значи-
тельные диспропорции в региональном развитии 
нашей страны, имеющие своим результатом се-
рьезное отставание многих субъектов федерации 
по уровню и качеству жизни, что влечет за собой 
отток населения. К сожалению, это касается, в 
первую очередь, территорий, подпадающих под 
участие в проекте «Новый шелковый путь». Стоит 
напомнить, что доля европейской части в эконо-
мике страны постоянно повышается (с 66,2 % в 
1998 г. до 70,1 % в 2015 г.), а для доли Сибири 
(13,4 % в 1998 г. до 10,4 % в 2015 г.) и Дальнего 
Востока (с 6,4 % в 1998 г. до 5,7 % в 2015 г.) ха-
рактерна устойчивая тенденция к понижению                             
[2, с. 4]. 

Также, налицо противоречие между высокими 
стандартами технологических, логистических, ин-
формационных, управленческих и прочих реше-
ний в рамках проекта НШП и российским уровнем 
основных производственных фондов (ОПФ), ин-
фраструктуры и прочих составляющих. В офици-
альных статистических материалах давно зафик-
сирована высокая степень износа ОПФ, необра-
тимость процессов их морального и физического 
старения. Масштабная модернизация отече-
ственной экономики сдерживается в первую оче-
редь кризисом в машиностроении. 

Возможны серьезные конфликты между участни-
ками проекта вследствие необходимости быст-
рого и эффективного решения проблем (что соот-
ветствует общемировым тенденциям и темпами 
роста народного хозяйства КНР) и нынешней 
стагнацией российской экономики и присущими 
ей бюрократизмом и коррупцией. 

Наконец, несомненны различия между целями 
национального развития России, ее приорите-
тами в рамках Евразийского экономического со-
юза, с одной стороны, и во многом не совпадаю-
щими с ними стратегическими векторами проекта 
«Новый шелковый путь», оттаиваемыми КНР, с 
другой. Этому противоречию и возможным путям 
выхода из него следует уделить особое внимание. 

Прежде всего, необходимо напомнить: противо-
речия, не получившие своевременных и адекват-
ных форм своего разрешения, превращаются в 
факторы усугубления возможных рисков, сопря-
женных с участием России в проекте «Новый 
шелковый путь». К числу таковых следует отне-
сти: 

1) невозможность обеспечения комплексного 
развития Дальнего Востока, его удаленность от 
потенциальных точек роста в случае приоритет-
ного развития логистических коридоров в Цен-
тральной и Средней Азии; 

2) в указанном выше случае неизбежна дальней-
шая периферизация Сибири в связи с усугубле-
нием проблемы недогрузки Северного морского 
пути и Транссиба; 

3) усиление геополитической зависимости Рос-
сии в контексте углубления стратегических отно-
шений Китая и ЕС. Особая опасность данных рис-
ков для России возникает, поскольку: 

а) формирование транспортных евразийских ко-
ридоров – это китайский, а не российский проект, 
в котором именно КНР становится главным бене-
фициаром;  

б) проект может стать фундаментом для расши-
рения китайского влияния в регионах России, не-
редко сопряженного с чрезмерной эксплуатацией 
природных ресурсов, хищнической вырубкой ле-
сов и т.д.;  

в) в современных условиях КНР и РФ нередко 
выступают прямыми конкурентами на постсовет-
ском пространстве; при этом наша страна зача-
стую утрачивает свои исторические позиции. Это 
имеет место, к примеру, в нефтяной отрасли Ка-
захстана, в сфере добычи и транспортировки газа 
в Туркменистане, в создании технопарков и биз-
нес-инфраструктуры в Белоруссии;  

г)  наблюдается обострение российско-китай-
ских экономических противоречий в Европе. Так, 
под все большее влияние азиатского гиганта под-
падает Греция, ранее ориентировавшаяся на 
Россию как на главного партнера вне ЕС. Анало-
гичные процессы имеют место в Болгарии, 
Польше, Чехии, Румынии, где Китай преуспел в 
борьбе за выгодные контракты в сфере строи-
тельства атомных станций и других объектов 
энергетической инфраструктуры. 

В свете вышесказанного выглядит обоснованным 
следующий вывод: России следует предпринять 
комплекс масштабных мер по минимизации воз-
никающих рисков, их блокированию, а по возмож-
ности – их трансформации из негативных сил в 
стимулирующие факторы. Представляется, что 
это возможно, в первую очередь, на основе за-
действования потенциала интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС. Именно поэтому следует 
считать стратегически верным и полностью обос-
нованным курс на сопряжение интеграции в 
ЕАЭС, с одной стороны, и строительства Нового 
шелкового пути, – с другой. Представляется несо-
мненным, что только на такой основе возможно 
полномасштабное участие России как лидера 
ЕАЭС в мегапроекте «Новый шелковый путь». 

Отрадно, что данный фундаментальный тезис за-
фиксирован в совместном заявлении РФ и КНР от 
8 мая 2015 г. В документе подчеркнуто, что сто-
роны будут предпринимать согласованные уси-
лия по взаимному сопряжению процессов строи-
тельства ЕАЭС и Экономического пояса Шелко-
вого пути на основе принципов равноправия и 
взаимодополняемости различных интеграцион-
ных механизмов [3]. 

В контексте такого участия России в рассматри-
ваемом мегапроекте возникают новые возможно-
сти для ускорения интеграции на постсоветском 
пространстве, совершенствовании институцио-
нальной базы и механизмов ЕАЭС. Их относи-
тельная слабость на современном этапе может 
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быть устранена посредством согласованной дея-
тельности в рамках НШП, где необходимо отста-
ивать и продвигать «свои стандарты, практики и 
принципы в качестве модели для общей струк-
туры транспортной взаимосвязанности с осталь-
ной частью Евразии. В этих условиях большое 
значение имеет качество работы консультатив-
ных комитетов и рабочих групп, способствующих 
разработке эффективных направлений сопряже-
ния Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути» [4, с. 87]. 

И в завершение статьи следует указать на воз-
можные позитивные результаты для России от 
сопряжения интеграционных процессов и меро-
приятий по проекту НШП. В их числе:  

1) создание сверхпротяженных транспортных ко-
ридоров, становящихся фундаментом для 

реализации Россией геополитической роли «мо-
ста» между Востоком и Западом;  

2) снижение бюджетных и частных затрат на 
формирование транспортной инфраструктуры в 
восточных регионах страны в условиях острого 
дефицита финансовых ресурсов;  

3) новые возможности для интенсивного соци-
ально-экономического развития Сибири и Даль-
него Востока в контексте необходимости обеспе-
чения национальной безопасности и территори-
альной целостности страны;  

4) стратегическое партнерство с Китаем на рав-
ноправной, взаимовыгодной и долгосрочной ос-
нове на фоне дискриминационных мер со сто-
роны государства Северной Америки и ЕС [4,                             
с. 84–85]. 

 
Литература: 

1. Подосинников Е.Ю. Программа ЦАРЭС – ин-
теграционный проект на постсоветском простран-
стве / Е.Ю. Подосинников, В.М. Лапидус // Учен. 
зап. : электрон. журн. Кур. гос. Ун-та. 2013. № 1 
(25). С. 25–35. 

2. Гуня А.Н. Возможности и риски китайской ини-
циативы «Нового шелкового пути» для развития 
России / А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов // Культурное 
наследие России. 2019. С. 3–8. 

3. Совместное заявление Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Евразий-
ского экономического союза и Экономического по-
яса Шелкового пути от 8 мая 2015 года // Офици-
альный сайт Президента Российской Федерации. 
URL : http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата 
обращения 14.06.2019). 

4. Ренард-Коктыш А.В. Проект Один пояс – один 
путь и евразийская идентичность / А.В. Ренард-
Коктыш, А.Д. Щерба, К.Д. Щерба // Русская поли-
тология – Russian political science. 2019. № 2 (11). 
С. 81–88. 

5. Дашкина И.В. Роль России и Китая в проекте 
«Новый шелковый путь» // Проблемы современ-
ной экономики. 2018. № 4(68). С. 14–16. 

6. Красильников О.Ю. Возможности участия Рос-
сии в проекте Нового шелкового пути // Большая 
Евразия: Развитие, безопасность, сотрудниче-
ство. 2018. № 1–2. С. 260–262. 

7. Базаров В.Б. Центральноазиатские логистиче-
ские проекты XXI века и Новый шелковый путь // 
Наука и образование сегодня. 2018. № 12(35). 
С. 112–115. 

8. Макогон Ю.В. Новый Великий шелковый путь: 
история, состояние, перспективы // Экономиче-
ский вестник Донбасса. 2018. № 3(53). С. 49–55. 

9. Государственный комитет по делам развития 
и реформ КНР, Министерство иностранных дел 
КНР, Министерство коммерции КНР. Прекрасные 

 Literature: 

1. Podosinnikov E.Yu. CAREC Program – Inte-
Grading Project in Post-Soviet Space / E.Yu. Podo-
sinnikov, V.M. Lapidus // Electronic Journal of Kursk 
State University. 2013. № 1 (25). P. 25–35. 

 
2. Gunya A. Opportunities, and risks of the Chinese 
initiative «New Silk Road» for Russia's development /
A.N. Gunya, A.B. Efimov // Cultural heritage of Rus-
sia. 2019. P. 3–8. 

3. Joint statement of the Russian Federation and the 
People's Republic of China on cooperation in conju-
gating the construction of the Eurasian Economic Un-
ion and the Silk Road Economic Belt. May 8, 2015 // 
Official website of the President of the Russian Fed-
eration. URL : http://www.kremlin.ru/supplement/
4971 (date of application 14.06.2019). 

 
4. Renard-Koktysh A. One Belt – one Road project 
and Eurasian identity / A.V. Renard-Koktysh, 
A.D. Shcherba, K.D. Shcherba // Russian political 
science. 2019. № 2(11). P. 81–88. 

 
5. Dashkina I. The role of Russia and China in the 
«New Silk Road» project // Problems of modern eco-
nomics. 2018. № 4(68). P. 14–16. 

6. Krasilnikov O. Opportunities for Russia's partici-
pation in the New Silk Road project // Greater Eura-
sia: Development, security, cooperation. 2018. 
№ 1–2. P. 260–262. 

7. Bazarov V. Central Asian logistics projects of the 
XXI century and the New Silk Road // Science and 
Education Today. 2018. № 12(35). P. 112–115. 

 
8. Makogon Y. The New Great Silk Road: History, 
State, Prospects // Economic Bulletin of Donbas. 
2018. № 3(53). P. 49–55. 

9. State Committee for Development and Reforms 
of the PRC, Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 
Ministry of Commerce of the PRC. Excellent 



113 

перспективы и практические действия по сов-
местному созданию Экономического пояса Шел-
кового пути и морского Шелкового пути XXI века // 
Россия и АТР. 2015. № 3(89). С. 255–270. 

10. Контуры глобальных трансформаций. Китай-
ский глобальный проект для Евразии. 2016. Вып. 6.
Т. 9. 122 с. 

11. Си Цзиньпин призвал «не запираться в темной 
комнате протекционизма» // РБК, Давосский фо-
рум – 2017, 17 января 2017. URL : https://
www.rbc.ru/economics/17/01/2017/587e04829a794
76f6224e9dd (дата обращения 23.05.2019). 

12. Скриба А.С. Сопряжение ЕАЭС и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути: интересы участников 
и вызовы реализации // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая эконо-
мика. 2016. № 3. С. 67–81. 

13. Совместное заявление Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики об углуб-
лении всеобъемлющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия и о продвижении взаимо-
выгодного сотрудничества от 8 мая 2015 года // 
Официальный сайт Президента Российской Фе-
дерации. URL : http://www.kremlin.ru/supplement/ 
4969 (дата обращения 03.05.2019). 

prospects and practical actions for the joint creation 
of the Economic Belt of the Silk Road and the Mari-
time Silk Road of the XXI century // Russia and the 
Asia-Pacific Region. 2015. № 3(89). P. 255–270. 

10. Contours of global transformations. China Global 
Project for Eurasia. 2016. Iss. 6. Vol. 9. 122 p. 

 
11. Xi Jinping urged «not to lock yourself in the dark-
room of protectionism» // RBC, Davos Forum – 2017, 
17 January. 2017. URL : https://www.rbc.ru/econom-
ics/17/01/2017/587e04829a79476f6224e9dd (date 
of application 23.05.2019). 

12. Scriba A. Conjugation of the EAEU and the Silk 
Road Economic Belt: the interests of the participants 
and the challenges of implementation // Bulletin of in-
ternational organizations: education, science, new 
economy. 2016. № 3. P. 67–81. 

13. Joint statement of the Russian Federation and the 
People's Republic of China on deepening compre-
hensive partnership and strategic interaction and on 
promoting mutually beneficial cooperation. May 8, 
2015 // Official website of the President of the Rus-
sian Federation. URL : http://www.kremlin.ru/supple-
ment/4969 (date of application 03.05.2019). 

  



114 

УДК 332 
DOI 10.23672/x6493-9148-8345-h 
 
Гараев Ринат Расимович  
индивидуальный предприниматель  
rinatgaraev@e1.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В РФ В СОВРЕМЕННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

   
 
 
Rinat R. Garaev 
Individual Entrepreneur 
rinatgaraev@e1.ru 
 

FEATURES OF MANAGEMENT  

OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE  
IN THE RUSSIAN FEDERATION  
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящей статье поднимаются во-

просы, которые связаны с управлением инноваци-

онным потенциалом современных компаний. Соот-

ветственно, делается вывод о том, что работа ком-

пании, действующей по пути развития инноваций, 

преимущественно зависит от управленческой дея-

тельности. Нестабильность и неопределенность 

внешних связей, непрогнозируемые изменения во 

внешней среде – все это диктует потребность в раз-

витии чувствительности, а также гибкости управлен-

ческой системы к внешним воздействиям. Стреми-

тельно меняющаяся внешняя среда указывает на то, 

что компании должны внедрять новые и эффектив-

ные управленческие методы, особенно на иннова-

ционных направлениях деятельности. 
 

Ключевые слова: инновации, инновационное раз-

витие, методы управления, пути развития. 
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management activities. The high degree of uncertainty 

and instability of external relations, not always pre-

dicted changes in the external environment, dictate

the need to develop the flexibility and sensitivity of 
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the high speed of adaptation to them. At the same time, 

a dynamically changing external environment dictates 

the need to introduce new effective management 

methods in innovative enterprises. 
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процессе детального анализа статистиче-
ской информации, которая касается разви-

тия сфер промышленности в нашем государстве, 
прежде всего, стоит сказать, что современные 
менеджеры не имеют определенного интереса к 
внедрению инноваций в том или ином их виде. 
Прежде всего, данная тенденция обусловлена 
тем, что основная масса компаний делает все 
возможное, чтобы повысить уровень конкуренто-
способности собственной продукции за счет про-
чих инструментов. К сожалению, менеджмент не 
рассматривает в данной ситуации инновации в 
качестве первостепенной задачи. Если предприя-
тие не занимается разработками, исследовани-
ями, оно может иметь рентабельность высокого 
уровня. Продукция будет пользоваться спросом 
на рынке, однако не продолжительное время.  

Если рассмотреть большое количество совре-
менных инноваций, формируется определенная 
их структура: 

– порядка 67 % средств направляются на всевоз-
можные разработки; 

– 18 % отводится на проведение исследований 
прикладного характера; 

– 15 % – средства, отправляемые на фундамен-
тальные исследования.  

Нельзя не отметить столь важный факт, что со-
временные инновации, которые пользуются спро-
сом в России, имеют или же внутренние нара-
ботки, или привлекаются в качестве импортного 
«товара». Расходы, соответственно, составляют 
3305 у.е.  

Также, есть определенная часть инноваций, кото-
рая предназначается для экспорта. В данном слу-
чае бюджет получает 1181 у.е.  

Проведя простые расчеты, с уверенностью 
можно сказать о том, что государство очень много 
средств тратит на закупку технологий, чем полу-
чает средства от продажи таковых в другие 
страны мира. Получается, РФ имеет негативное 
сальдо платежей, которые поступают от техноло-
гий. Так, мы существенно проигрываем Германии, 
Италии, США, Франции, Японии, Канаде, а также 
большинству других стран, которые активно раз-
виваются.  

В качестве параметра, посредством которого уда-
ется оценивать уровень международной торговли 
в сфере технологий, отмечаем позиции держав 
на глобальных рынках. При этом на первый план 
выводится конкурентоспособность технологий, 
масштабы, а также, уровень участия государств в 
крупных цепях формирования стоимости. Если 
говорить об объемах импорта в России, экспорта 

В 
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технологий (учитывая актуальные цены), то в пе-
риод времени с 2001 по 2018 отмечается рост с 
5,8 до 7,7 раз соответственно (рис. 2). В целом 
внешнеторговый оборот в России по технологиям 

на 2018 год достигает 4,5 миллиардов долларов 
США. С 2001 года рост составляет 7 раз. Впро-
чем, на 0,4% показатели снизились за прошлый 
год [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура распределения финансирования инноваций 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта технологий России (млн долл. США) 

 
Анализируя ситуацию в сравнении с 2017 годом, 
отметим, что поступления от экспорта технологий 
растут на 19 % при параллельном снижении вы-
плат дивидендов на импорт – на 7,3 %. Соответ-
ственно, данная тенденция обеспечивает сокра-
щение разрыва между экспортом и импортом. 
Впрочем, сокращение было не таким, чтобы по-
менять негативный характер сальдо. Отметим, 
что дефицит баланса платежей за технологии в 
2018 году составляет 1,7 миллиардов долларов. 
Напротив, в прошлом году было 2,1 миллиарда 
долларов.  

По объемам технологического импорта и экс-
порта России за 2018 год на первом месте стояли 
услуги инжиниринга (45,9 % и 51,4 % соответ-
ственно). Соответственно, на основании догово-
ров экспорта удельный вес поступлений состав-
ляет 2,4 %. Напомним, что в качестве предметов 
рассматриваемых договоров выступают объекты 
промышленности. По импорту же в структуре вы-
плат доля их составляет 35,2 %.  

Что касается патентов на полезные модели, се-
лекционные изыскания, изобретения, то 

удельные веса по ним – минимальные. На импорт 
приходится 9,1 %, а на экспорт – 1,3 % (рис. 3).  

0,3 миллиарда долларов – именно такое положи-
тельное сальдо отмечается по категории тех до-
говоров, где предметами были итоги разработок, 
а также научных исследований [1]. 

Стоит сказать, что до 2013 года отечественный 
экспорт технологий в основном был сконцентри-
рован на работе на рынках развивающихся стран. 
Часть государств ОЭСР в структуре экспорта тех-
нологий по некоторым оценкам составляла при-
мерно 40 %. С 2013 года тенденция несколько ме-
няется: показатель увеличивается до 71 %. В 
2015 году было резкое понижение (до уровня                        
37,5 %), а далее – рост возобновляется. В 2018 
году удельный вес государств ОЭСР в отече-
ственном экспорте уже был 58,9 % (рис. 4). 
Страны ОЭСР до сих пор выступают в качестве 
глобальных партнеров РФ по технологическому 
импорту. Доля их в 2018 году составляет 81,1 % 
от всего объема выплат [1]. 
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Рисунок 3 – Структура экспорта и импорта технологий России по категориям соглашений (%) 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура экспорта и импорта технологий России по группам стран (%) 

 
Максимальные объемы поступлений средств в 
валюте в Россию от экспорта технологий в основ-
ном приходились на США – в размере 224,3 мил-
лионов долларов. Далее в списке следует Герма-
ния, Швейцария (141,9 и 91 миллион долларов со-
ответственно) (рис. 4). Часть СНГ в 2018 году со-
ставляет всего 9,6 %. Среди таких государств 
явно стоит отметить Казахстан и Беларусь (23,7 и 
68,5 миллионов долларов соответственно). Что 
касается Азии, то здесь отметим Индию и Китай – 
52,3 и 90,8 миллионов долларов соответственно.  

Самые крупные трансакции от отечественных 
трейдеров исходили в Германию, США, Швейца-
рию, Голландию, Великобританию, Францию, Ки-
тай и Италию (505,4, 420,1, 242,6, 177,2, 173,8, 
165,3, 145,3, 115,5 миллионов долларов соответ-
ственно).  

Заметим, что сегодня есть большое количество 
факторов, посредством которых можно объяс-
нить пассивность компаний в плане инноваций. 
Прежде всего, пассивность распространяется по 
всем промышленным сферам. Итак, сегодня 
точно нельзя говорить о благоприятной среде для 
развития инновационной деятельности [2]. 

Итак, теперь назовем главные факторы, которые 
в существенной степени не дают возможности 

развиваться инновационному потенциалу. Дан-
ные факторы условно можно разделить на две 
группы: внешние и внутренние факторы.  

К факторам внешнего плана относится следую-
щее: 

– государство, выстраивая политику инновацион-
ного развития, не имеет четкого плана. Прежде 
всего, наша страна нуждается в принятии специ-
альных законов, с помощью которых можно будет 
регулировать инновационной деятельностью по 
всем вопросам. Без законодательной базы будут 
возникать различные проблемы, касающиеся 
осуществления научных исследований, а также 
внедрения инноваций на производстве (с чем 
имеются проблемы собственно уже сегодня); 

– чтобы работать с инновациями нужны колос-
сальные средства. Однако российские предприя-
тия их не имеют. Инвестиции, которые соверша-
ются, окупаются в течение длительного времени. 
Ситуация усугубляется высоким риском невоз-
врата, высокими процентами, под которые банки 
выдают кредиты; 

– отечественная экономика переживает суще-
ственный кризис. В результате многие программы 
инновационного развития сворачиваются, не 
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проводятся аналитические, маркетинговые ис-
следования.  

Если выделять внутренние факторы, которые 
препятствуют нормальному развитию инноваций 
в отечественных компаниях, отметим [3]: 

– работающая на производствах техника, имеет 
колоссальный моральный и физический износ. О 
разработках собственного оборудования пока что 
речь не ведется, так как нет должной производ-
ственной базы; 

– предприятия остро нуждаются в высококвали-
фицированных кадрах, которые имеют опыт инте-
грации инноваций на производстве; нет менедже-
ров, которые бы могли качественно руководить 
инновационными процессами; 

– не работает эффективный управленческий и 
организационный механизм; нет методики ме-
неджмента инновациями; 

– персонал не имеет должной мотивации для раз-
вития инноваций; обучение проводится на низком 
уровне (а то и вовсе отсутствует); 

– не проработана модель кооперации вместе с 
другими компаниями, которые на данный момент 
проводят инновационные исследования и разра-
ботки;  

– наблюдается ситуация, в которой не только ме-
неджмент, но и простые работники компаний про-
тивятся новшествам.  

Очевидно, что проблема, которая связана с эф-
фективностью менеджмента инновациями в про-
мышленной компании – имеет особую важность. 
Мы полагаем, что решить ее можно посредством 
формирования управленческого механизма в ин-
новациях. Важно учитывать направленность на 
продуктовые технологии, а также на инновации.  

В целом, концептуальная модель механизма ме-
неджментом инновационной компании – это 
управление инновационным предприятием, ком-
плекс сформированных решений, которые позво-
ляют существенно улучшить положение иннова-
ционного потенциала на каждой проектной ста-
дии. Современные компании трансформируются, 
адаптируются к новым экономическим реалиям. 
Если начать внедрение механизма управления 
инновациями, так или иначе, потребуется систе-
матическая поддержка конкурентоспособности, 
развития бизнеса. Самое главное, что данная 
процедура позволит без потерь руководить ком-
панией даже в случае наступления форс-мажор-
ной ситуации. Именно такие изменения акту-
альны для большинства современных предприя-
тий.  
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нении одной из инновационных стратегий: страте-
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ведение. Развитие экономики России не-
возможно без становления на инновацион-

ный путь развития. В условиях развертывающе-
гося во втором десятилетии XXI века научно-тех-
нологического переворота стартовые позиции 
российской экономики для осуществления инно-
вационного прорыва являются вполне благопри-
ятными. Большую роль в этом направлении иг-
рают малые и средние предприятия, ставшие 
опорой всего производства. Именно они обеспе-
чивают рост экономики, повышение прибыли, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
а также позволяют завоевать лидирующие пози-
ции на мировом рынке товаров и услуг.  

Основная часть. Главное конкурентное преиму-
щество любой высокоразвитой страны связано с 
возможностью развития ее технологического по-
тенциала [1, с. 5].  

Проведем анализ состояния инновационной ак-
тивности малых и средних предприятий и рас-
смотрим основные проблемы, возникающие на 
пути повышения их инновационной активности.  

По данным опроса руководителей малых и сред-
них предприятий в России общие затраты в 
НИОКР и инновации составляют от 2 до 7 %. По 

нашему мнению, данный показатель не является 
высоким. Сдерживающими причинами этому яв-
ляются высокие налоговые платежи, недостаточ-
ность финансирования и кредитования, а также 
высокие финансовые риски [2, с. 79]. 

Другой актуальной проблемой повышения инно-
вационной активности малых и средних предпри-
ятий является неподготовленность самих пред-
приятий к различным изменениям, а в отдельных 
случаях даже их «боязнь». Большую роль также 
играет правовая защита изобретений и иннова-
ций. Следует признать, что данный вопрос нужда-
ется в детальной проработке, касающейся обес-
печения сохранности и надежности создаваемых 
на предприятиях инноваций. Зачастую, вслед-
ствие, несовершенного законодательства, дан-
ные разработки становятся достоянием ино-
странных владельцев бизнеса. Так, по официаль-
ным данным примерно 60 % всех разработок рос-
сийских предприятий принадлежат иностранным 
владельцам. Таким образом, российские пред-
приятия, являющиеся генератором экономиче-
ских идей, не получают никакой материальной 
выгоды. Рассмотрим динамику показателей инно-
вационной активности малых и средних россий-
ских предприятий за 2016–2019 гг. (табл. 1). 

В 
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Таблица 1 

Динамика показателей инновационной активности малых и средних российских предприятий за 2016–2019 гг. 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Удельный вес инновационных товаров, производимых 
на рынке малыми и средними предприятиями в общем 
объеме производимых товаров, работ, услуг, % 

5,2 6,8 7,3 8,5 

Удельный вес инновационных товаров, производимых 
на рынке малыми и средними предприятиями промыш-
ленного производства в общем объеме производимых 
товаров, работ, услуг, % 

6,8 7,3 8,1 8,2 

Удельный вес малых и средних предприятий, осу-
ществляющих технологические, маркетинговые, орга-
низационные инновации в общем объеме организа-
ций, % 

7,5 7,8 9,9 10,1 

Удельный вес затрат малых и средних предприятий на 
технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг, % 

1,9 2,5 3,1 3,4 

 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о 
том, что по всем показателям наблюдается уве-
личение динамики инновационной активности ма-
лых и средних российских предприятий. Стоит за-
метить, что увеличивается доля малых и средних 
предприятий, активно ведущих научные исследо-
вания и разработки, также увеличивается объем 
инновационной продукции, выпускаемой этими 
предприятиями. Все это говорит о том, что идет 
непрерывный процесс развития организаций, 

расширяются сферы деятельности, а это в свою 
очередь позволит совершить скачок и присоеди-
ниться к мировым лидерам инновационной эконо-
мики, пожиная при этом все экономические и со-
циальные выгоды. 

Далее проведем сравнительный анализ совокуп-
ного уровня инновационной активности предпри-
ятий за 2019 год. Данные исследования предста-
вим на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ совокупного уровня инновационной активности предприятий за 2019 год 

 
Таким образом, уровень инновационной активно-
сти российских предприятий по сравнению с дру-
гими странами-лидерами является недостаточно 
высоким. В процентном выражении данный пока-
затель составляет 9,9 % [5, с. 21]. 

В данном исследовании нами предпринята по-
пытка разработки инновационной стратегии рос-
сийских предприятий, которая, по нашему мне-
нию, позволит устранить актуальные проблемы 
на пути к новой экономике и повысить уровень ин-
новационной активности многих малых и средних 
предприятий в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Исходя из этого, ориентируясь на способ осу-
ществления инновационной трансформации для 
малых и средних российских предприятий, 

рекомендуется использовать одну из предложен-
ных нами инновационных стратегий: 

– стратегию точечной инновационной трансфор-
мации; 

– стратегию поэтапной (комплексной) инноваци-
онной трансформации.  

Стратегия точечной инновационной трансформа-
ции. В ходе данной стратегии оптимизация дея-
тельности предприятия проводится с помощью 
технологий точечно или же произвольно. Основой 
для данной стратегии является гибкий подход к 
модернизации всех операций, выполняемых 
предприятием. В основе стратегии комплексной 
инновационной трансформации лежит предполо-
жение о том, что существует необходимость в 
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тесной взаимосвязи и координации физических и 
вычислительных ресурсов [4, с. 56]. 

Заключение. Инновационная активность многих 
малых и средних российских предприятий зави-
сит от большого числа факторов, оказывающих 
как положительное влияние на экономику, так и 

отрицательное. Комплексный подход к решению 
проблем инновационной активности многих ма-
лых и средних российских предприятий состоит в 
разработке и применении одной из инновацион-
ных стратегий: стратегии точечной инновацион-
ной трансформации, стратегии поэтапной (ком-
плексной) инновационной трансформации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются значимость 

вовлеченности персонала в успешности деятельно-

сти компании, рассматривается взаимосвязь поня-

тий «удовлетворенность», «лояльность», «вовле-

ченность». Вовлеченность персонала представлена 

как понимание и разделение сотрудниками целей и 

ценностей компании, заинтересованность в дости-

жении целей компании, отождествление личных 

успехов с успехами компании. Проанализированы 

основные факторы, влияющие на уровень вовлечен-

ности персонала. Рассмотрен опыт зарубежных и 

российских компаний создания и повышения сте-

пени вовлеченности персонала. 
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Annotation. The article examines the importance of 

personnel involvement in the success of the company, 

the relationship between the concepts of «satisfac-

tion», «loyalty», «involvement» is studied. Personnel 

involvement is presented as understanding and sharing 

the goals and values of the company, interest in achiev-

ing the goals of the company, the identification of per-

sonal success with the success of the company by em-

ployees. The main factors influencing the level of per-

sonnel involvement are analyzed. The experience of for-

eign and Russian companies in creating and increasing 

the degree of personnel involvement is studied. 
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настоящее время, когда результат деятель-
ности и возможность дальнейшего развития 

компании, прежде всего, зависит от профессио-
нализма и мотивированности сотрудников, 
наиболее актуальным становится вопрос постро-
ения эффективного взаимодействия с персона-
лам. При этом работодатель должен понимать, 
что для достижения целей компании не доста-
точно высокого уровня квалификации и компе-
тентности персонала, важно чтобы сотрудник был 
заинтересован в достижении этих целей. Иными 
словами компания нуждается в вовлеченных со-
трудниках, которые отождествляют свой личный 
успех с успехами компании в которой они рабо-
тают [11]. Вовлеченность персонала «это показа-
тель взаимоотношений «организация – работ-
ник», при котором работник заинтересован в до-
стижении целей компании и готов выполнять дей-
ствия, выходящие за рамки его функциональных 
обязанностей, вносить максимальный вклад как 
члены организации в развитие и успех общего 
дела [4]. Наряду с понятием «вовлеченность» вы-
деляют еще несколько уровней, определяющих 
отношение сотрудников к компании: удовлетво-
ренность и лояльность. Так, удовлетворенность 
подразумевает, что сотрудника в целом устраи-
вает компания, в которой он работает, он 

удовлетворен определенными составляющими: 
социально-психологическим климатом в коллек-
тиве, заработной платой, условиями труда и бу-
дет продолжать работать в этой компании не при-
лагая особых усилий. Лояльность персонала – по-
ложительное отношение сотрудника к компании, 
осознанное соблюдение принятых норм, следо-
вание регламентам и требованиям к труду, пове-
дению и пр. Сотрудник также готов трудится в 
компании долгое время, оставаясь преданным 
сотрудником, но по-прежнему не прилагая особых 
усилий. Таким образом, удовлетворенность и ло-
яльность являются проявлением отношения ра-
ботника к организации на уровне принятия ее 
ценностей различной степени выраженности. Во-
влеченность же связана в большей степени с тру-
довым поведением. Вовлеченный сотрудник ра-
деет за свою компанию, выкладывается и стре-
миться работать как можно лучше, воспринимает 
бизнес компании как свой и считает своим долгом 
внести вклад в его процветание [7]. 

Исследования, проведенные американским ин-
ститутом общественного мнения Gallup, в кото-
рых приняли участи 49928 компаний, 1,4 млн со-
трудников, 49 отраслей в 34 странах мира, свиде-
тельствуют о том, что в компаниях, с высокой 

В 
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вовлеченностью персонала удовлетворенность 
клиентов выше на 12 %, на 21 % выше произво-
дительность труда, на 37 % меньше прогулов, на 
25 % ниже текучесть персонала, на 22 % выше 
прибыль, на 90 % выше темпы роста [5]. 

Таким образом, работодатель, формируя опреде-
ленные организационные условия, способствую-
щие повышению уровня вовлеченности персо-
нала, способствует достижению высоких резуль-
татов деятельности компании [8].  

На вовлеченность каждого сотрудника влияет 
множество факторов, однако, в большей степени 
успех компании заключается в понимании сотруд-
ника, что результат его работы, его успехи и не-
удачи прямопропорционально отражаются на ре-
зультатах деятельности компании. «Успех много-
миллиардной корпорации Zappos не только в ка-
честве обслуживания клиентов, но и в искренне 
верящих в свое дело сотрудниках» [13]. Основ-
ным фактором гипервовлеченности своих сотруд-
ников Интернет-магазин Zappos считает привер-
женность корпоративной культуре. Компания 
определила свои основные ценности и сосредо-
точилась на удержании людей, которые эти цен-
ности разделяют и поддерживают. Один из осно-
вателей компании Zappos Тони Шей считает, что 
при отборе персонала необходимо найти таких 
сотрудников, которые пришли в Zappos не ради 
заработной платы, а с целью внести вклад в раз-
витие компании, реализовать свой потенциал. 
«Zappos очень тщательно относится к отбору и 
найму персонала, несмотря на то, что количество 
заявок по трудоустройству достигает 55 тыс. в 
год. Кандидатов, прошедших длительный про-
цесс найма, включающий многочисленные этапы 
отбора, приглашают различные корпоративные 
мероприятия, чтобы оценить насколько они соот-
ветствуют корпоративной культуре Zappos и смо-
гут войти в семью компании. Если человек не под-
ходит с точки зрения культуры компании, он не 
получит работу вне зависимости от своих способ-
ностей и талантов. Только те, кто принимает ат-
мосферу Zappos и дополняет ее, могут рассчиты-
вать на трудоустройство. После четырехнедель-
ной программы адаптации новым сотрудникам 
делается необычный аффер: 3 тыс. дол. за то, 
чтобы они покинули компанию. Статистика пока-
зывает, что только 2–3 % из тех, кто прошел обу-
чение, приняли это предложение» [10]. Такой ме-
тод оценки и отбора персонала позволяет компа-
нии выявить наиболее заинтересованных канди-
датов, сократить текучесть персонала и, как след-
ствие, поддерживать высокий уровень вовлечен-
ности, что обеспечивает место компании в числе 
лучших онлайн-ритейлеров. По сути, цель Zappos 
при отборе персонала, посредством привлечения 
сотрудников, обладающих потенциалом высокой 
вовлеченности, формирование команды, наце-
ленной на единый результат, а такая практика как 
командообразование позволяет масштабировать 
эффект вовлеченности персонала, трансформи-
руя вовлеченность отдельного работника в во-
влеченность команды [12]. В данном случае ос-
новным элементом вовлеченности является чув-
ство эмоциональной приверженности, чувство 
предназначения, которое заставляет персонал 
работать вместе в общем направлении. 

Сотрудники таких компаний, как правило, лучше 
информированы о целях и задачах компании, ее 
достижениях и проблемах, а самое главное такие 
сотрудники являются основным источником идей, 
поскольку именно они, вовлеченные в рабочий 
процесс наиболее точно представляют пути со-
вершенствования компании. «Руководству не из-
вестны абсолютно все проблемы предприятия. 
Есть проблемы и решения, которые может уви-
деть только сотрудник. Зачастую проблемы на 
местах представляются совершенно иначе, а, 
следовательно, могут возникнуть и нетрадицион-
ные подходы к их решению» [9]. 

Участие персонала в процессе совершенствова-
ния компании является сегодня достаточно вос-
требованным методом повышения вовлеченно-
сти. Так, компания Enter, с целью вовлечения пер-
сонала, использовала проект «ИМАГО», в кото-
ром каждый сотрудник, в специально созданном 
разделе на корпоративном портале, мог предло-
жить направления улучшения работы компании. 
Предложения рассматривал инновационный ко-
митет, наиболее интересные – реализовывались. 
Так как в Enter была внедрена систем геймифика-
ции, то автор наиболее эффективной идеи на 
время ее реализации становился проектным ли-
дером и увеличивал свой рейтинг. Сотрудники, 
набравшие наибольшее количество баллов каж-
дые полгода отправлялись в путешествие за счет 
компании [1]. Помимо того, что данный метод по-
вышения вовлеченности персонала позволяет 
развивать инициативность сотрудников, улуч-
шает социально-психологический климат в кол-
лективе, он реализует менеджмент качества на 
всех уровнях организации, во всех подразделе-
ниях с участием каждого сотрудника, путем «уча-
стия каждого в управлении» [9], что способствует 
улучшению бизнес-результатов компании. 

По результатам исследования Hay Group компа-
ния Мобильные ТелеСистемы (МТС) – ведущий 
телекоммуникационный оператор в России и 
странах СНГ, за первые несколько лет реализа-
ции проекта «Фабрика идей» (суть которого за-
ключается в возможности каждого сотрудника 
предложить направления по улучшению условий 
труда, повышению клиентского сервиса, миними-
зации убытков и повышения эффективности дея-
тельности компании) повысила вовлеченность 
персонала на 12 %, число сотрудников считаю-
щих, что в МТС приветствуется сотрудничество, 
обмен идеями, знаниями и информацией, воз-
росло на 26 %, при этом компания получила до-
полнительную прибыль в 37 млн дол., реализуя 
идеи по улучшению работы, предложенные со-
трудниками [3]. 

Признание руководством роли каждого сотруд-
ника в достижении успеха компании справедливо 
считается одним из основных аспектов повыше-
ния вовлеченности персонала. Американский эко-
номист Кен Хендрикс, один из основателей и ру-
ководителей компании ABC Supply – крупнейшего 
поставщика на рынке кровельных материалов 
США считал, что «если ставить людей в компании 
на первое место, то эти же люди будут ставить на 
первое место клиентов». Миссией компании, 
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имеющей 350 точек присутствия в 450 штатах яв-
ляется «привлечение покупателей через вовле-
ченность сотрудников». Во всех действиях, кото-
рые предпринимал Хендрикс, он старался быть с 
сотрудниками на равных – как с коллегами и дру-
зьями, подчеркивая важность отношения руко-
водства к сотруднику как к личности, создавал 
культуру, в которой «люди чувствовали под-
держку, то, что их ценят, слышат и уважают» [2, 12]. 

Вывод очевиден, акцент современных методов 
управления должен быть направлен на человека 
как на ключевой элемент системы, так как степень 
вовлеченности персонала является одним их 
ключевых факторов успешности деятельности 
компании, а, следовательно, владельцам биз-
неса необходимо перенести проблему вовлечен-
ности сотрудников из области управления персо-
налом в область бизнес-стратегии компании. 
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Аннотация. Статья посвящена индустрии туризма 

как сфере экономической деятельности, а также –

специфике ее функционирования. Рассмотрены пер-

спективы туристской деятельности и системный 

подход к формированию организационно-экономи-

ческого механизма управления дестинацией как ос-

новного фактора обеспечения устойчивого функци-

онирования и развития туризма в регионе. С пози-

ций системного подхода и в регионе, и в туринду-

стрии предпринимательство в статье рассматрива-

ется как система, то есть, упорядоченная совокуп-

ность элементов (подсистем), обладающих сход-

ными признаками и находящимся в определенных 

отношениях между собой и системой, в целом. 
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уризм как сфера экономической деятельно-
сти базируется на эффективном использова-

нии туристских ресурсов, определенных дестина-
ций, которые могут удовлетворить потребности и 
желания потенциальных клиентов турфирм. Объ-
ективной особенностью турресурсов является то, 
что они могут быть использованы не только тури-
стами, но и другими категориями потребителей, в 
том числе местными жителями. 

Специфика функционирования туризма, в свою 
очередь, формирует систему управления туриз-
мом в дестинации и определяет принципы её 
устойчивого развития, позволяющие определить 
экономику каждой туристкой дестинации как це-
лостную систему. Специалисты выделяют специ-
фические принципы, отражающие особенности 
системы управления устойчивым развитием ту-
ризма, такие как: принцип координации и согласо-
ванности деятельности туристских организаций, 
принцип эквивалентности требований к функцио-
нированию и развитию индустрии туризма в де-
стинации [2], мы можем дополнительно 

сформулировать принцип системности развития 
турдеятельности в региональной социально-эко-
номической системе. Тогда необходимым усло-
вием устойчивого развития туризма в дестинации 
явится практическое применение научно-обосно-
ванной системы регулирования, сформирован-
ной на основе норм и правил, способствующих 
эффективному функционированию туриндустрии 
в условиях ограниченности туристских ресурсов.  

Перспективы развития туризма необходимо оце-
нивать через интегральный показатель устойчи-
вости. Экономическая эффективность туризма 
сегодня не всегда предполагает его одновремен-
ное устойчивое развитие и получение высокой 
прибыли, и может достигаться за счет снижения 
или несоблюдения предельно допустимых норм 
антропогенной нагрузки, что влечет за собой уни-
чтожение объектов туристского интереса (напри-
мер, природных или исторических) и наносит не-
поправимый вред экологии дестинации. Кроме 
того, условием социальной эффективности пред-
принимательства является:  
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– создание максимального количества рабочих 
мест (в соответствующей подсистеме); 

– максимальные затраты на благотворительность 
и меценатство; 

– максимальное количество людей, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью и 
формирующих «средний класс» обеспеченных 
людей. 

Поэтому необходимо классифицировать показа-
тели по видам устойчивого развития и разрабо-
тать алгоритм расчета интегрального показателя 
устойчивости, с помощью которого можно рассчи-
тать и оценить эффективность развития туризма 
на данной территории [1]. Организационно-эконо-
мическая модель программы устойчивого разви-
тия туризма, основанная на принципах сбаланси-
рованности потребностей, желаний и возможно-
стей потребителей туристского продукта и имею-
щихся туристских ресурсов, позволяет повысить 
обоснованность и выполнение целевых программ 
региона [1]. 

Соответственно, системный подход к формирова-
нию организационно-экономического механизма 
управления дестинацией – это основной фактор 
обеспечения устойчивого функционирования и 
развития туризма в регионе, направленного на 
создание целостной системы индустрии туризма 
и гостеприимства, функционирующей и развива-
ющейся в соответствии с потребностями и жела-
ниями туристов в полноценном отдыхе через со-
здание позитивного настроения и получение по-
ложительных эмоций, однако, с учетом потребно-
стей и интересов коренного населения. Продви-
жение туристских возможностей дестинации спо-
собствует росту туристского потока, а, следова-
тельно, росту финансовых поступлений в 

экономику дестинации. Здесь также необходимо 
учитывать мультипликативный эффект туризма, 
развитие смежных видов предпринимательской 
деятельности и рост занятости (10 туристов со-
здают 1 рабочее место). При значительном объ-
еме, регулярности и длительности воздействия 
мероприятия по продвижению начинают прино-
сить экономический эффект только с определен-
ного минимального порога вложений [3].  

Для успешного развития туриндустрии необхо-
димо, помимо организации турдеятельности, 
также и, например, финансирование и строитель-
ство объектов гостиничной индустрии, которое 
осуществляется в основном за счет привлечения 
частных источников [2], то есть, развитие регио-
нального предпринимательства различных ви-
дов. Тогда, с позиций системного подхода мы бу-
дем рассматривать предпринимательство и в ре-
гионе, и в туриндустрии как систему, то есть, упо-
рядоченную совокупность элементов (подси-
стем), обладающих сходными признаками и нахо-
дящимся в определенных отношениях между со-
бой и системой в целом [1], являющиеся пересе-
кающимися элементами региона как социально-
экономической системы. Системный подход поз-
воляет лучше понять происходящие процессы 
функционирования и развития предприниматель-
ства, в том числе, в туриндустрии, дать их описа-
ние и формализовать процесс управления и/или 
регулирования данного объекта. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, для 
целенаправленного регулирования процесса 
функционирования и развития туризма в регионе 
ученым и органам власти необходимо формиро-
вать системную модель предпринимательства в 
туриндустрии как часть региональной социально-
экономической системы, особую для каждого кон-
кретного региона или страны. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются меж-

дународные кредитные отношения в разрезе теоре-

тических аспектов, а также анализируются процессы 

их эволюционирования в новых геоэкономических 

условиях. С течением времени прежние традицион-

ные формы международного кредита утрачивают 

актуальность, на смену им приходят более совер-

шенные, отвечающие современным реалиям, поз-

воляющие не только обслуживать внешнюю тор-

говлю, но и способствовать расширению геополити-

ческих связей страны. Новые геоэкономические 

условия способствуют трансформации мировой кре-

дитной системы в новые, более эффективные 

формы, способные поддерживать устойчивое раз-

витие мировой экономики. 
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meet modern realities, allowing not only to serve for-
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радиционно международный кредит исполь-
зовался в качестве одной из основных форм 

первоначального накопления капитала. Источни-
ками международного кредита служат временно 
высвобождаемые денежные накопления государ-
ственного и частного сектора (мобилизуемые по-
средством банков), а также часть капитала пред-
приятий в денежной форме. В связи с этим, глав-
ной целью международного кредита является эф-
фективное использование свободных валютных и 
товарных ресурсов в рамках мирового хозяйства, 
регионах и в отдельных странах на всех этапах 
функционирования воспроизводственного про-
цесса. Международный кредит участвует в изме-
нении форм стоимости, обеспечивает непрерыв-
ность воспроизводства и поддерживает все его 
фазы. Необходимость в международном кредите 
обычно возникает в связи с особенностями раз-
личных этапов воспроизводства, спецификой 
цикла производства и реализации, различиями в 
сроках и объемах внешнеэкономических сделок, 
более выгодными условиями кредитования загра-
ницей, несоответствием валютного оборота по-
току ссудного капитала. Все вышеперечисленное 
определяет зависимость международного 

кредита и производства с точки зрения условий 
платежа, срочности, погашения и безопасности, 
которые являются основными принципами меж-
дународного кредита.  

Постепенно расширяясь, выходя за националь-
ные границы, международный кредит стал спо-
собствовать ускорение централизации и концен-
трации капитала. Благодаря использованию меж-
дународного кредита, ускоряется процесс капита-
лизации прибавочной стоимости, раздвигаются 
границы индивидуального накопления, увеличи-
вается капитал предпринимателей одной страны 
за счет добавления к ним средств из других стран. 
Выполняя функцию ускорения и концентрации ка-
питала, международный кредит дает возмож-
ность управлять капиталом и имуществом других 
стран, в определенной степени, и, таким образом, 
способствует реорганизации небольших пред-
приятий в акционерные общества, созданию 
крупных корпораций, процессам слияний и погло-
щений [2]. 

Несмотря на положительные стороны междуна-
родного кредита, необходимо учитывать и 
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отрицательные. В настоящее время также наблю-
дается деформация воспроизводственного про-
цесса, заключающаяся в отставании реального 
сектора от финансового, что связано с бурным 
развитием финансовых технологий, появлением 
новых финансовых инструментов путем финансо-
вого инжиниринга, нарастанием операций с фик-
тивным капиталом. В условиях глобализации ми-
ровой экономики усиливается интернационализа-
ция процесса воспроизводства, что приводит к 
увеличению масштаба мировой торговли, между-
народного движения капиталов и вместе с тем и 
объемов кредитования. Темп роста мирового фи-
нансового рынка в несколько раз превышает темп 
роста производства и внешней торговли. 

Международный кредит в настоящее время ста-
новится едва ли не самым эффективным мето-
дом отстаивания геополитических интересов 
страны. Мы наблюдаем интенсификацию кредит-
ных потоков в глобальной экономике, причем по 
различным направлениям, как из развивающихся 

стран в развитые, так и наоборот. Это приводит к 
созданию межгосударственных кредитных струк-
тур, таких как Новый Банк Развития, Азиатский 
Банк Развития, Африканский Банк Развития и др. 

В настоящее время геополитические амбиции 
России устремлены в Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР) [6], что, разумеется, должно отра-
жаться и в международной кредитной сфере. Од-
нако мы можем наблюдать только треть внешне-
торгового оборота, приходящуюся на данную 
группу стран, 4 % от совокупных прямых ино-
странных инвестиций и менее трети по показате-
лям кредитного сотрудничества (табл. 1). Это го-
ворит о необходимости развития экономических 
отношений, повышения привлекательности объ-
ектов для иностранного инвестора данного реги-
она. Последнее время наблюдается активизация 
дипломатических отношений в этом регионе не 
только с Китаем и Республикой Кореей, но и с Фи-
липпинами, Сингапуром, Никарагуа, Малайзия, 
Бангладеш и другими. 

Таблица 1 

Распределение оборота внешней торговли, прямых инвестиций, иностранных активов и обязательств  
банковского сектора РФ по основным группам стран на начало 2020 г. 

 

Группы стран 
Внешнеторговый 

оборот 
Прямые 

инвестиции 
Иностранные 

активы 
Иностранные 
обязательства 

Страны Евросоюза 42 % 70 % 66 % 56 % 
Страны АТЭС 32 % 4 % 8 % 20 % 
Страны ЕАЭС 9 % 1 % 7 % 4 % 

 

Источник: данные ГКС, ЦБ [4, 5] 
 
Проблема санкционного ограничения доступа 
российских компаний на рынок долгосрочных ре-
сурсов стран Запада поднимает вопрос экономи-
ческой безопасности и финансовой устойчивости 
России. И в этом контексте интеграция в рамках 
АТР является важнейшей составляющей долго-
срочной внешней экономической политики Рос-
сии, а также внешней кредитной политики как од-
ного из компонентов внешней экономической по-
литики, регламентирующей, в том числе, между-
народные валютные и финансовые отношения. 
Реализация экономических интересов России и 
ЕАЭС основывается на преимуществе многосто-
роннего сотрудничества в формате Большого 
Евразийского партнерства, в рамках проекта 
«Один пояс, Один путь», с ШОС, АСЕАН [1]. 

Работа в этих направлениях требует немалых 
усилий в поддержки экспорта, а именно путем 
формирования гибкой линейки финансовых ин-
струментов, в том числе использование расши-
ренного предэкспортного, экспортного и акцио-
нерного финансирования, лизинга и долгосроч-
ных финансовых мер поддержки. Ключевым 
направлением сотрудничества по-прежнему 
должны являться крупные инфраструктурные 
проекты. Также одним из перспективных инстру-
ментов является кредитное сотрудничество в 
рамках работы с региональными банками разви-
тия (например, одобренный АБИИ суверенный 

займ в 500 млн. долл. США для РФ), что является 
более привлекательным даже чем суверенные 
еврооблигации [3]. Необходимо подчеркнуть зна-
чимость взаимных расчетов в национальных ва-
лютах в целях снижения макроэкономических 
рисков. Сейчас это крайне нераспространенно и 
составляет 7% в торговле с Китаем, обсуждается 
переход с Египтом, Ираном, Вьетнамом, Таилан-
дом, Индонезией, Азербайджаном. В данном слу-
чае особенно важно выстроить реальную основу 
для финансовых ресурсов, не злоупотребляя 
нарастанием операций с фиктивным капиталом. 

На наш взгляд, Россия остро нуждается в разра-
ботке механизмов государственно-частного парт-
нерства для финансирования международных ин-
вестиционных проектов, а также в формировании 
инвестиционно-финансовой инфраструктуры для 
продвижения и дальнейшего финансирования 
совместных проектов (IPO, создание комплекс-
ных финансовых продуктов) в соответствии с еди-
ными приоритетами социально-экономического 
развития ЕАЭС.  

Таким образом, обеспечение благоприятных 
условий для модернизации национальной эконо-
мики и экономик стран-партнеров должно яв-
ляться главным приоритетом предстоящей внеш-
ней кредитной политики России, учитывая внеш-
неполитическое давление.  
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Аннотация. Активное развитие технологий в усло-

виях нестабильной геополитической ситуации де-

монстрирует, что экономика одной страны в той или 

иной степени связана с экономиками других стран. 

В статье рассматриваются теоретические основы им-

портозамещения на предприятиях авиационной 

промышленности. Исследуются предпосылки и осо-

бенности развития импортозамещения в России. Ав-

торами представлена систематизированная инфор-

мация за период 2014–2020 гг. о результатах реали-

зации программы импортозамещения на отече-

ственных предприятиях авиационной отрасли. 
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ктивное развитие технологий в условиях не-
стабильной геополитической ситуации де-

монстрирует, что экономика одной страны в той 
или иной степени связана с экономиками других 
стран. Это выражается и в экспортно-импортных 
отношениях, которые также могут быть использо-
ваны против какой-либо страны. Эту особенность 
важно учитывать, если экономика государства за-
висит от импортных поставок, особенно – ком-
плектующих частей и сырья.  

По этой причине каждое государство стремится к 
одной цели – обеспечить свою экономическую 

независимость. Тем самым, государство гаранти-
рует себе как политическую независимость, так и 
самостоятельность. Для достижения этой цели 
правительству страны необходимо решать огром-
ное количество задач – развитие собственного 
производства, налаживание и укрепление произ-
водственных связей и повышением качества оте-
чественной продукции. Это дает возможность 
снизить зависимость от поставок продукции и сы-
рья извне.  

Впервые понятие «импортозамещение» возникло 
в Организации Объединенных Наций (ООН) в 

А 



131 

1960-е гг. для обозначения имеющихся проблем 
в бывших колониях с монокультурной экономи-
кой. В этих странах практически все необходимые 
для хозяйственной и экономической деятельно-
сти товары импортировались [1]. 

Однако еще в XIX веке немецкий ученый Фридрих 
Лист [2] уделял особое внимание взаимосвязи 
между экономическим ростом государства и 
необходимостью создания внутренней производ-
ственной базы для полноценного обеспечения 
нужд собственного рынка. Согласно его утвер-
ждениям, экономика отдельных стран развива-
ется по своим законам, и потому у каждого госу-
дарства имеется особенная «национальная эко-
номия», задача которой заключается в создании 
наиболее благоприятных условий для развития 
производительных сил в данной стране [3]. 

В исследованиях зарубежных экономистов тер-
мин «импортозамещение» рассматривается в 
контексте создания и развития промышленности. 
Основываясь на исследованиях профессора эко-
номики Гарвардского университета Альберта 
Хиршмана [4], Стефан Нойман постулирует, что 
предпосылками данного типа индустриализации 
являются неустойчивость платежного баланса, 
войны, рост внутреннего рынка и специальная по-
литика, направленная на развитие. Нойман С. ви-
дит такую индустриализацию, как «внутриориен-
тированную государственную стратегию экономи-
ческого развития» [3]. 

Франклин Ману в статье «Замещение импорта 
или поддержка экспорта: вечная дилемма для 
развивающихся стран?» противопоставляет за-
мещение импорта как «естественный» процесс и 
как объект государственной политики. Естествен-
ное замещение импорта, по его словам, имеет 
место тогда, когда «товары, которые ранее им-
портировались из-за того, что внутренний спрос 
был слишком мал, чтобы обеспечить конкуренто-
способное производство внутри страны, посте-
пенно заменяются или дополняются товарами 
местного производства» [5]. 

Многие исследователи разделяют мнение, что 
импортозамещение является особым типом эко-
номической стратегии и промышленной политики 
государства, направленным на защиту нацио-
нального производителя путем замещения им-
портируемой промышленной продукции това-
рами отечественного производства [1]. 

В России импортозамещение началось после 
кризиса 1998 года. До этого в 1990-е годы, на 
фоне либеральных реформ и разрыва производ-
ственных связей, которые существовали на тот 
момент в СССР, произошло двукратное падение 
промышленного производства в Российской Фе-
дерации. Однако резкое ослабление курса рубля 
в 1998 году благоприятно повлияло на рост внут-
реннего спроса в стране, а благодаря общей нор-
мализации экономической политики, внутренним 
производителям удалось существенно нарастить 
собственное производство. В 2000-е гг. импорто-
замещение поддерживалось за счет масштабной 
государственной поддержки ключевых отраслей 
экономики страны. В этот период и были созданы 

новые крупные госкомпании, которые объеди-
нили значительную долю предприятий в соответ-
ствующих областях. К таким корпорациям отно-
сятся: 

1. Ростех (оборонка и машиностроение).  

2. Росатом (атомные технологии и энергетика).  

3. ОАК (Объединённая авиастроительная корпо-
рация).  

Роснано (нанотехнологии). 

Государство обеспечило данным корпорациям 
базовый портфель заказов и кредитную под-
держку, а прибыль от более успешных предприя-
тий была перенаправлена на модернизацию от-
стающих предприятий и создание новых органи-
заций.  

Очень остро вопрос импортозамещения в России 
встал в 2014 году, на фоне украинского кризиса и 
антироссийских санкций, введённых после присо-
единения Крыма к России. Санкционные ограни-
чения западных стран привели к рассмотрению 
импортозамещения как одного из приоритетных 
направлений развития экономики страны, был 
объявлен курс на импортозамещение, предпола-
гающий обеспечение экономической безопасно-
сти страны, снижение доли импорта продукции, 
услуг, технологий, развитие производственной 

базы в наиболее важных отраслях [6]. 

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2014 г. № 936-р был утвержден 
План содействия импортозамещению в промыш-
ленности, в соответствии с которым были разра-
ботаны 23 отраслевых плана мероприятий по им-
портозамещению в приоритетных отраслях про-
мышленности, рассчитанные до 2020 года: 

1. Автомобильная промышленность. 

2. Гражданское авиастроение. 

3. Индустрия детских товаров. 

4. Легкая промышленность. 

5. Лесопромышленный комплекс. 

6. Машиностроение для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 

7. Медицинская промышленность. 

8. Нефтегазовое машиностроение. 

9. Производство строительно-дорожной, комму-
нальной и наземной аэродромной техники. 

10. Промышленность обычных вооружений. 

11. Радиоэлектронная промышленность. 

12. Сельскохозяйственное и лесное машиностро-
ение. 

13. Станкоинструментальная промышленность. 
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14. Строительные материалы (изделия) и строи-
тельные конструкции. 

15. Судостроительная промышленность. 

16. Транспортное машиностроение. 

17. Тяжелое машиностроение. 

18. Фармацевтическая промышленность. 

19. Химическая промышленность. 

20. Цветная металлургия. 

21. Черная металлургия. 

22. Энергетическое машиностроение. 

23. Кабельная и электротехническая промышлен-
ность. 

С момента введения санкций 2014 года против 
Российской Федерации и объявления курса на 
импортозамещение прошло уже шесть лет. Что 
же произошло за этот период времени непосред-
ственно в авиационной промышленности и в сфе-
рах, что с ней связаны? 

 

Год Событие 

2014 
Белоруссия поставляет электронику для российского ОПК вместо Украины 

Холдинг «Вертолёты России» первые собрал вертолёты Ми-8 без использования украинских запчастей в рам-
ках программы импортозамещения 

2015 

Россия сокращает парк гражданской авиации и отказывается от приобретения самолётов Boeing и Airbus. 

Производство двигателей для вертолётов Ми-8/Ми-17 организовано в России. Ранее данное производство 
располагалось на Украине 

Производство лопаток для газотурбинных двигателей, устанавливаемых на вертолёты, перенесено в Россию. 
Ранее данное производство располагалось на территории Донецкой области 

На авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» был представлен новейший двигатель ПД-14. Данный дви-
гатель будет установлен на отечественных самолётах Superjet-100 и MC-21. Более мощные модификации 
этого двигателя будут устанавливаться на Ил-96 и на Ту-214. На основе двигателя ПД-14 налаживается вы-
пуск вертолётного двигателя ПД-12В, который заменит украинский двигатель Д-136 

В ОПК было замещено 64 % украинских комплектующих и 43 % стран НАТО и Евросоюза 

У-УАЗ (Улан-Удэнский авиационный завод) заменил все импортные комплектующие вертолётов «Ми» на оте-
чественные 

2016 

«Роствертол» перешёл на использование российских вертолётных двигателей ВК-2500. Ранее использова-
лись украинские аналоги ТВ3-117 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) добилась полной независимости от комплек-
тующих с Украины для двигателей вертолётов и самолётов 

Российские предприятия ОПК выполнили план по импортозамещению украинских поставок на 70–80 %. 

Холдинг «Технодинамика» приступил к поставкам аварийных насосных станций НС-58 для самолётов «МиГ». 
Ранее данное производство располагалось на Украине 

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) заключил контракт с Минобороны России на ремонт дви-
гателей для грузо-транспортных самолётов Ан-124 «Руслан». Ранее ремонт производился на Украине. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) полностью перешёл на использование отечественной эле-
ментной базы при производстве вертолётных и самолётных радиолокационных станций. Ранее элементная 
база закупалась на Украине 

2017 
ПАО «Техприбор» запустил первый в России стенд для предварительных испытаний и сертификации топлив-
ных систем самолётов. Россия стала четвёртой страной, имеющей подобную систему после США, Франции и 
Китая 

2018 

АО «Авиастар-СП» приступил к монтированию первой в России полностью отечественной поточной линии 
сборки самолётов. Это первая полностью отечественная линия в России 

В России началось производство отдельных деталей и сборочных единиц для двигателей Д-18Т, которые 
устанавливаются на сверхтяжёлые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан». Ранее подобная работа выпол-
нялась только на Украине 

Россия полностью заменила комплектующие для военной техники на отечественные аналоги. К ним относятся 
двигатели для вертолётов, турбинные установки и редукторы для корветов и фрегатов. 

2019 

ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» запустила новое производство привод-генераторов переменного 
тока и плунжерных насосов для авиационной техники. Новая продукция позволяет полностью заместить ана-
логичные агрегаты зарубежного производства 

Первый полёт совершил комплекс «Форпост-Р» с полностью заменёнными комплектующими. Ранее данный 
комплекс выпускался по израильской лицензии  

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и в «ОДК-Климов» разрабатывается новейший двигатель 
ВК-800, который будет устанавливаться на все лёгкие вертолёты и самолёты.  

2020 

Российский пассажирский самолёт МС-21 до конца года должен совершить первый полёт на двигателях                  
ПД-14. Ранее, до появления серийного ПД-14 планировалось устанавливать силовые агрегаты PW1400G аме-
риканской компании Pratt & Whitney 

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) начала сертификационные испытания модернизирован-
ного навигационного комплекса для авиалайнеров семейства Ил-96 

Заводы ОАК приступили к агрегатной сборке двух перспективных пассажирских самолётов Ил-114-300 с оте-
чественными турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки АО «ОДК-Климов» 

 
Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что реализация программы импортозаме-
щения позитивно влияет на развитие авиаци-
онно-промышленных предприятий. Постепенно 

избавляясь от зависимости экспортных комплек-
тующих и сырья, корпорации и предприятия 
начали создавать собственную экосистему, нахо-
дить и налаживать утерянные технологические 
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связи, а это влечет за собой создание новых ра-
бочих мест, привлечение все новых кадров, сни-
жение безработицы.  

Процесс импортозамещения – это долгосрочный 
процесс, и результаты, достигнутые на данный 
момент – не достаточны. Выступая с отчетом о 
полугодовых итогах работы правительства в Гос-
думе, Михаил Мишустин заявил, что Правитель-
ство РФ планирует актуализировать отраслевые 
планы импортозамещения к октябрю 2020 года.  

«В рамках общенационального плана предусмот-
рена господдержка для многих отраслей. Здесь 
для нас приоритетом является импортозамеще-
ние. К настоящему моменту четыреста двадцать 
таких проектов уже вышли на серийное производ-
ство, и девятьсот пятьдесят завершают подго-
товку к запуску. Планируем закончить актуализа-
цию отраслевых планов импортозамещения и 
рассмотреть их уже в октябре», – сказал Мишу-
стин [7]. 

Также, в конце июля, замглавы Минпромторга, 
Василий Осьмаков выступил с предложением 

продления программы импортозамещения до 
2024–2025 годов. На этот раз упор будет сделан 
на комплектующие и средства производства, и 
новая программа может заработать уже осенью 
2020 года. Главная цель – восстановить всю тех-
нологическую цепочку – от отечественного сырья, 
материалов, комплектующих и до готовой продук-
ции. В результате этого, планируется повысить 
глобальную конкурентоспособность отечествен-
ной продукции. 

Первые годы после введения санкций и внедре-
ния программы импортозамещения проходили 
сложно и тяжело для предприятий авиационной 
промышленности, да и для страны в целом. Но, 
тем не менее, результаты есть, какими бы они 
небыли. Итоги «первого» этапа показали, какие 
есть проблемы, над чем надо работать, какие за-
дачи первостепенные, а какие нет. Очевидно, что 
в России есть корпорации, предприятия и хол-
динги, обладающие необходимыми ресурсами, 
навыками и специалистами, способные не копи-
ровать чужой опыт, а создавать собственный, 
востребованный на рынке продукт, способный 
удивлять своей уникальностью. 
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Аннотация. Рынок производных финансовых ин-

струментов на сегодняшний день является интен-

сивно развивающимся и значимым сектором финан-

сового рынка. В статье рассмотрены ключевые 

риски, с которыми сталкиваются коммерческие 

банки при осуществлении финансовой деятельности 

с производными финансовыми инструментами. 

Анализ рисков рынка внебиржевых производствен-

ных финансовых инструментов проведен по откры-

тым материалам ПАО «Сбербанк России». Опреде-

лены возможные направления оптимизации бан-

ковской деятельности на рынке внебиржевых про-

изводных финансовых инструментов. 
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ынок производных финансовых инструмен-
тов на сегодняшний день является интен-

сивно развивающимся и значимым сектором фи-
нансового рынка. Иностранные государства ак-
тивно проводят операции с производными финан-
совыми инструментами наряду с традиционными 
финансовыми инструментами и приобретают до-
статочно много преимуществ от их применения, в 
отличие от Российской Федерации.  

В зависимости от базового актива, производные 
финансовые инструменты подразделяются на то-
варные и финансовые. У финансовых производ-
ных инструментов базовыми активами выступают 
валюта, фондовый индекс, ценная бумага и т.д. 

Активом товарных производных финансовых ин-
струментов выступает какой-нибудь товар. Выде-
лим главные виды производных финансовых ин-
струментов [1]:  

– фьючерсы – срочный контракт купли-продажи 
биржевого актива через обусловленный срок в 
будущем по цене, которая установлена в момент 
совершения сделки;  

– опцион – возможность купли-продажи права на 
покупку или продажу ценных бумаг по зафиксиро-
ванной цене в обусловленный момент в течение 
срока, установленного условиями договора;  

Р 
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– форвардный контракт – срочный договор купли-
продажи какого-либо актива в будущем, заключа-
емого вне биржи;  

– свопы – соглашения об обмене в будущем пла-
тежами в течение установленного периода, в ко-
тором цена одного платежа является зафиксиро-
ванной, а цена другого – переменной или цены 
платежей плавающие.  

Иностранные государства активно применяют 
производные финансовые инструменты, как на 
внебиржевых, так и на биржевых торгах. 

Только на мировом биржевом рынке деривативов 
оборот опционных и фьючерсных сделок состав-
ляет 85,6 трлн долл. США. К тому же, и на рынке 
опционов, и на рынке фьючерсов лидерами все-
гда остаются США и Канада, а также Европа – на 
них приходится большая доля всех проводимых 
торгов. Что касается внебиржевого рынка, то на 
основании среднесуточного оборота на рынке 
процентных и валютных деривативов сохраня-
ется 9-ка государств, активно применяющих дан-
ный инструмент. Англия, вопреки ожиданиям, 
проводит большое количество торгов каждый 
день – порядка 37 % (2,4 трлн долл. США) от со-
вокупного оборота приходится на ее долю. Рос-
сийская Федерация принимает участие на вне-
биржевых торгах, чаще всего, только по валют-
ным деривативам, при этом удельный вес данных 
сделок в мировом масштабе незначителен. 

Валютные производные финансовые инстру-
менты являются наиболее востребованными ин-
струментами на рынке России, в частности – ва-
лютные свопы, которые составляют основу для 
торгов на валютном рынке. 

Проведя анализ портфеля производственных фи-
нансовых инструментов ПАО «Сбербанк России 
за период 2017–2019 гг., мы выявили, что 
наибольшую долю в составе производных финан-
совых инструментов занимают операции с ино-
странной валютой. 

Наиболее применяемым производным финансо-
вым инструментом в категории «Иностранная ва-
люта» по итогам 2017–2019 гг. является инстру-
мент – «внебиржевые свопы». Объем операций 
проводимых ПАО «Сбербанк России» по итогам 
2016 года составил 1658,4 млрд руб., по итогам 
2017 года – 2126,1 млрд руб., на начало 2019 года – 
2329,0 млрд руб., на начало 2020 года – 2126,2 
млрд руб. [2]. 

Рассмотрим ключевые проблемы рынка внебир-
жевых производственных финансовых инстру-
ментов, с которыми может столкнуться и ПАО 
«Сбербанк России» в своей деятельности на дан-
ном рынке.  

Валютные производственные финансовые ин-
струменты являются наиболее востребованными 
инструментами на российском внебиржевом 
рынке.  

Структура открытых позиций по типам производ-
ственным финансовым инструментам в 2019 году 
на рынке Российской Федерации. В структуре 

производственных финансовых инструментов 
наиболее используемыми являются валютные 
производственные финансовые инструменты. Их 
доля составила 79 % за 2019 г., причем в 2018 г. 
она была еще выше – 88 % [4].  

Процентные деривативы занимают лишь неболь-
шую долю на внутреннем рынке (около 10 %), как 
и инструменты с плавающими ставками в нацио-
нальной валюте.  

Наименее развиты на российском рынке рынки 
товарных и фондовых ПФИ (9 и 2 %, соответ-
ственно). Доля открытых позиций по процентным 
производным финансовым инструментам явля-
ется небольшой по сравнению с европейским 
рынком. Вместе с тем, по отношению к прошлому 
году отмечается заметный рост доли процентных 
деривативов (с 3 % в 2017 г. до 10 % 2019 г.).  

Структура российского рынка производных фи-
нансовых инструментов схожа со структурой 
рынка производных финансовых инструментов на 
других EME. По данным Банка международных 
расчетов, в 2016 г. валютные производные фи-
нансовых инструментов являлись доминирую-
щими по объемам сделок на рынках EME.  

В «Трехгодичном обзоре торговли иностранной 
валютой и внебиржевых деривативов» приво-
дятся данные по объемам заключенных сделок 
по валютным и процентным производным финан-
совым инструментам [30].  

Наибольшая доля процентных деривативов                     
(30 %) среди EME в 2016 г. была в ЮАР. В Брази-
лии, Турции и Мексике доля валютных производ-
ных финансовых инструментов превысила 90 %, 
что сопоставимо с российским рынком. Сильная 
заинтересованность участников российского 
рынка в валютных деривативах связана со значи-
мой ролью валютных операций и необходимо-
стью хеджировать валютный риск в условиях дей-
ствующего режима плавающего валютного курса 
и регулятивных ограничений на открытую валют-
ную позицию банков. Хеджирование процентного 
риска менее распространено на текущий момент 
на внутреннем рынке, так как управление про-
центным риском только начинает развиваться. 

Лидеры государств, которые входили в «Группу 
двадцати» проработали план реформирования 
всей глобальной финансовой системы. Ключе-
вым аспектом разработанного плана являлось 
внедрение на рынок инструментов централизо-
ванного клиринга стандартизированных внебир-
жевых деривативов. 

В Российской Федерации первоначально внед-
ренным инструментом, подлежащим централизо-
ванному клирингу стали процентные свопы, кото-
рые привязаны к номинальной стоимости и выра-
жены в рублях. В связи с данными изменениями, 
функции централизованного клиринга в России 
возложены на Небанковскую кредитную органи-
зацию – центральный контрагент «Национальный 
Клиринговый Центр» (Акционерное общество). 
Это единственный квалифицированный цен-
тральный контрагент в Российской Федерации, 
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этот статус был присвоен ему Центральным Бан-
ком Российской Федерации в 2013 году, а с 2014 
года «Национальный Клиринговый Центр» (Акци-
онерное общество) является также системно зна-
чимым центральным контрагентом [3]. 

Обязательный централизованный клиринг плани-
руется осуществлять по сделкам с рублевыми 
процентными свопами без учета внутригрупповых 
сделок, а также – сделок с нерезидентами.  

Нетто-справедливая стоимость открытых пози-
ций с нерезидентами, а также с дочерними орга-
низациями российских компаний, зарегистриро-
ванных за пределами РФ, составляет 8,33 млрд 
руб., что снижает суммарную справедливую стои-
мость процентных свопов, сделки с которыми бу-
дут подлежать централизованному клирингу, до 
3,63 млрд руб. 

С учетом вышесказанного, возможные потери от 
рыночного риска не велики, они будут покры-
ваться за счет маржинального обеспечения, 
включая взносы участников в гарантийный фонд.  

В настоящее время Центральный Банк провел 
анализ деятельности внебиржевого рынка произ-
водных финансовых инструментов и пришел к вы-
воду, что по состоянию на сентябрь 2019 года су-
щественных рисков для осуществления центра-
лизованного клиринга нет, вследствие чего эта 
практика будет внедряться дальше. Одной из 
ключевых проблем рынка в настоящее время яв-
ляется достаточно узкий круг инструментов, при-
меняемых в качестве производных финансовых 
инструментов. Существует жесткое разделение 
финансовых инструментов на производственные 
финансовые инструменты и ценные бумаги. 

Предлагаем рассмотреть подход, который зало-
жен в справочнике по статистике ценных бумаг 
ЕЦБ, БМР, МВФ (опыт развитых стран). Это поз-
волит, не менять кардинально сложившуюся нор-
мативно-правовую базу: концепция применения 
производственных финансовых инструментов ос-
нована на заключении договоров. Данный подход 
придаст больше гибкости исследуемому направ-
лению, например, позволит в ряде случаев при-
менять налоговые правила, применяемые к цен-
ным бумагам, т.е., уберет излишне «громоздкие» 
конструкции, затрудняющие развитие срочного 
рынка производственных финансовых инстру-
ментов [3]. 

Наиболее существенными в данном направлении 
можно представить нормы, касающиеся установ-
лению однозначно трактуемого эффективного ре-
жима налогообложения и формированию эффек-
тивной системы защиты интересов инвесторов в 
эти финансовые инструменты.  

Такой подход даст возможность трактовать про-
изводственные финансовые инструменты как 
ценные бумаги и наоборот. 

Для устранения барьеров при развитии рынка 
производственных финансовых инструментов 
необходимо: 

– обеспечить безусловные гарантии исполнения 
договоров на рынке производственных 

финансовых инструментов – создать финансо-
вый орган (с судейскими полномочиями – «фи-
нансовый суд»);  

– продолжить внедрение комплексные про-
граммы повышения финансовой грамотности, что 
позволит расширить круг клиентов коммерческих 
банков, соответственно – позволит им наиболее 
диверсифицировать свою деятельность, повы-
сить финансовый результат; 

– повысить прозрачность рынка производствен-
ных финансовых инструментов в Российской Фе-
дерации, обеспечить всем категориям инвесто-
ров, хеджеров, спекулянтов получение необходи-
мой информации для принятия обоснованных ре-
шений без дополнительных издержек; 

Более подробное описание мер развития рынка 
производственных финансовых инструментов 
требует более глубокого анализа. Отметим ос-
новные направления этих мер, которые возможно 
применить в развитии банковской деятельности 
ПАО «Сбербанк России» на рынке производ-
ственных финансовых инструментов: 

– перемещение на биржевой сегмент части сде-
лок из внебиржевого сегмента за счет стимулиро-
вания программ маркет-мейкерства; 

– изменение в налогообложении операций с про-
центными деривативами, проводимых в целях 
хеджирования;  

– создание различных режимов для учета и ре-
зервирования процентных деривативов, обраща-
ющихся и не обращающихся на биржевом рынке. 

В Российской Федерации была создана законода-
тельная основа для эффективного проведения 
секьюритизации в рамках российской юрисдик-
ции. Это не замедлило сказаться на перераспре-
делении в пользу последней рынка сделок секью-
ритизации российских активов. Профессиональ-
ное сообщество вследствие внедрения практики 
секьюритизации в секторе деятельности на рынке 
внебиржевых производных финансовых инстру-
ментов выявило проблемы, которые не позво-
ляют в полной мере применять инструменты се-
кьюритизации, которые позволит сократить риски 
банков. Для решения данных проблем необхо-
димы следующие шаги: 

– расширение перечня активов, которые могут яв-
ляться предметом залога в процессах секьюрити-
зации, за счет включения в поле потенциальной 
секьюритизации следующих групп активов: зе-
мельных участков, лицензий, неизвлеченных по-
лезных ископаемых, квот (в том числе, транспорт-
ных), некоторых видов интеллектуальной соб-
ственности, драгоценных металлов, товаров на 
складе и т.д.; 

– снижение трансакционных издержек секьюрити-
зации, в том числе, за счет нормативно регулиру-
емых (например, маржа банка-оригинатора); 

– создание всех достаточных предпосылок для 
формирования санкционированных рынков акти-
вов, которые являются фундаментом для 
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секьюритизации (они выступают в качестве ба-
зисных активов производных финансовых инстру-
ментов). 

В заключение отметим, что в безопасности и эф-
фективности операций с производными финансо-
выми инструментами заинтересованы все сто-
роны. Клиент для получения прибыли, банк для 
повышения эффективности своей деятельности, 
т.е. финансового результата.  

Одним из факторов, позволяющих снизить риски 
для ПАО «Сбербанк России» является его дея-
тельность на рынке стандартизированных произ-
водных финансовых инструментов, который был 
создан с целью минимизировать риски контраген-
тов при сохранении широких возможностей при-
менения внебиржеых инструментов. 

По результатам проведенного анализа предла-
гаем внести изменения в политику деятельности 
ПАО «Сбербанк России» – перевод внебиржевых 
производных инструментов (деривативов) в руб-
лях на централизованный клиринг, что позволит 
сократить риск деятельности на рынке производ-
ных финансовых инструментов на 0,5 %. Перевод 
на централизованный клиринг внебиржевых руб-
левых процентных свопов (на сегодня это 25 % 
всего рынка) не приведет к нарушению нормати-
вов и финансовой устойчивости, как коммерче-
ских банков, так и центрального контрагента, а 
также не потребует их докапитализации. 

Кроме этого, клиринг с центральным контраген-
том повысит устойчивость рынка производных 
финансовых инструментов, задействовав его си-
стему риск-менеджмента. 
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переходом на цифровые формы работы 
растет спрос на электронные торги, что спо-

собствует увеличению оборота электронной тор-
говли. Современная система электронных торгов 
пришла на смену традиционным финансовым 
аукционам, которые проводились между различ-
ными фирмами и компаниями. Электронные 
торги считаются наиболее перспективной фор-
мой проведения торгов, однако на практике воз-
никает множество проблем при их применении. 
Реалии новых форм коммуникации производите-
лей и потребителей продукции, выходящие за 
рамки внутренних рынков и охватывающие взаи-
модействие продавцов и покупателей в глобаль-
ной системе экономических цифровых связей, 
определяют актуальность научного анализа сущ-
ности электронных торгов, механизмов регулиро-
вания данных процессов, оценки рисков, возника-
ющих в ходе их проведения [1].  

Исследование экономической сущности элек-
тронных торгов требует, прежде всего, определе-
ния самой цифровой экономики. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 
02.03.2019 № 234 «О системе управления реали-
зацией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», цифровая 
экономика – это система хозяйственных связей и 
отношений, возникающих в производственной де-
ятельности общества, связанных с особыми фор-
мами хранения, использования и передачи ин-
формации хозяйствующими субъектами для до-
стижении экономических целей. В программных 
документах Правительства РФ ключевым факто-
ром функционирования хозяйственной деятель-
ности в такой экономике являются данные в циф-
ровой форме, способствующие формированию 
информационного пространства с учетом потреб-
ностей граждан и общества в получении каче-
ственных и достоверных сведений, развитию ин-
формационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации, созданию и применению российских ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий, а также формированию новой технологиче-
ской основы для социальной и экономической 
сферы.  

С 
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Цели, направления и уровни информатизации 
российской экономики, были конкретизированы в 
Прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, в 
Программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», а также – в Стратегии социально-
экономического развития до 2035 года [2; 3].  

Далее, отметим роль информационных плат-
форм и технологий, которые способствуют фор-
мированию компетенций для развития рынков и 
отраслей экономики. Ведущую роль в цифровом 
обустройстве экономических отношений играют 
разработка, внедрение и освоение платформ и 
технологий. Вышесказанное позволяет уточнить 
цели и задачи формирования цифровых комму-
никаций в отдельном сегменте воспроизвод-
ственного цикла – товарообмене, пространстве 
коммуникаций, реализуемых при заключении ры-
ночных сделок по поводу купли-продажи потенци-
альных и реальных благ и услуг.  

Во-первых, развитие законодательства с целью 
реализации нормативного регулирования элек-
тронных торгов, подготовка кадров для организа-
ции, проведения и контроля порядка протекания 
торгов в соответствии с требованиями законода-
тельства, создание и совершенствование техно-
логий использования информационных ресурсов. 
Во-вторых, создание основных элементов инфор-
мационной инфраструктуры и безопасности для 
осуществления электронных торгов. В научных 
исследованиях проблем организации и проведе-
ния электронных торгов, реализованных в трудах 
российских экономистов, основное внимание уде-
лено механизмам применения цифровых техно-
логий во взаимодействии государственных струк-
тур и частнопредпринимательских фирм при орга-
низации и проведении государственных закупок.  

Следовательно, представляет интерес научный 
опыт, накопленный при проведении госзакупок в 
форме электронных торгов. Данной проблема-
тике посвящены работы Н.Ю. Андреева, Н.Б. Ры-
жовой, Д.В. Мишутина и других исследователей 
проблемы [4; 5]. В целом, в публикациях по дан-
ной тематике положительно оценивается прак-
тика проведения торгов на базе электронных пло-
щадок, которые функционируют в настоящее 
время в российской экономике. Так, Д.В. Мишутин 
делает акцент на том, что электронные торговые 
площадки могут помочь в восстановлении связей 
на рынке, создав инфраструктуру, которая обес-
печит устойчивую взаимосвязь между заказчи-
ками и поставщиками [5]. Электронные площадки 
позволяют функционально и технически изме-
нить систему закупок, сделать ее эффективной и 
продуктивной как для покупателей, так и для про-
давцов:  

– создать инфраструктуру, обеспечивающую вза-
имосвязь между заказчиками и поставщиками;  

– сделать торги конкурентными, исключить из 
процесса закупок неэффективных посредников, 
завышающих стоимость закупок; 

– сделать процедуру выбора поставщиков откры-
той и прозрачной;  

– создать как единые, так и специализированные 
базы поставщиков, реестры контрактов и др.;  

– оптимизировать издержки на проведение торго-
вых процедур;  

– снизить риски сговоров и случаи коррупции, ко-
гда решение о выборе поставщика принимается в 
пользу недобросовестного участника торгов [5]. 

Региональную специфику реализации электрон-
ных торгов можно рассмотреть на примере субъ-
екта Южного федерального округа России – Ро-
стовской области, которая является важным тор-
гово-деловым центром округа. Регион поддержи-
вает внешнеэкономические отношения с 95 стра-
нами, экспортирует свою продукцию более чем в 
70 стран, а подавляющее большинство государ-
ственных и коммерческих торгов реализуются в 
области посредством тендеров. Электронные 
торги на примере Ростовской области реализу-
ются во многих сферах экономики, таких как: 
строительство, туризм, сельскохозяйственное и 
фармацевтическое производство и др. Например, 
в сфере строительства, в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу в Ростове был по-
строен современный международный аэропорт 
«Южный», новый стадион на левом берегу Дона, 
а также и другие объекты [6].  

По состоянию на 01 июля 2020 г. на территории 
Ростовской области реализуется 4 специальных 
проекта на сумму 6,4 млрд рублей, в сферах про-
мышленности, транспортной инфраструктуры, 
«зеленой энергетики», агропромышленности, в 
частности:  

– строительство шахты «Садкинская-Восточная» 
ООО «Южная угольная компания» на сумму                     
9,9 млрд руб.;  

– модернизация транспортной инфраструктуры, в 
том числе, реконструкция государственной ком-
панией «Российские автомобильные дороги» ав-
тодороги М-4 «Дон» на сумму 110,6 млрд рублей;  

– строительство на площадке АО «НЗНП» новых 
комплексов по переработке нефтепродуктов на 
сумму 177,0 млрд рублей (срок реализации – до 
2030 года);  

– 8 проектов в сфере ветроэнергетики на сумму 
более 60 млрд рублей; 

– увеличение мощности крахмалопаточного ком-
бината «Амилко» по переработке до 400 тыс. тонн 
сырья в год на сумму 7,5 млрд руб.;  

– развитие производства ООО ПКФ «Атлантис-
Пак» барьерной пленки для пищевой упаковки 
объемом производства 12,0 тыс. тонн готовой 
продукции в год на сумму 3,7 млрд руб.;  

– строительство первой очереди индустриально-
логистического комплекса «ПНК-Групп» на сумму 
1,0 млрд руб.;  

– пилотный проект «Развитие рынка газомотор-
ного топлива в Ростовской области, в рамках ко-
торого до конца 2022 года будет построено                                         
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26 газозаправочных объектов с планируемым 
объемом инвестиций порядка 1,0 млрд рублей [6]. 

Несмотря на то, что в настоящее время перспек-
тивы развития электронных торгов очень высоки, 
о чем свидетельствует введение ряда норматив-
ных и правовых актов по регламентированию де-
ятельности в данной области, существует ряд 
проблем, которые препятствуют развитию инсти-
тута электронных торгов. Проводимые исследо-
вания выявления рисков на конкурентных торгах 
показали наличие объективных факторов неэф-
фективных процедур. Эти факторы проявляются 
как непосредственно при организации торгов, так 
и внешнего характера [5]. 

Состояние системы тендерных торгов в области 
также характеризуется рядом проблем, тормозя-
щих ее развитие, среди самых распрoстраненных 
можно назвать сложность процедуры тендера, 
рост несoстоявшихся тендеров, некомпетент-
нoсть участников, риск недобросовестного пове-
дения, сговор участников и заказчиков, срыв тен-
деров «серыми» участниками путем демпинга в 
заявках или необоснованных жалоб на действия 
заказчика, нефoрмальное урегулирование спо-
ров в связи с несвоевременным или недобросо-
вестным исполнением обязательств сторон. 
Например, в ряде случаев бюджетные средства 
используются, когда планируемые работы не вы-
полнены. Так, Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Управление водными 
ресурсами Цимлянского водохранилища», по 
данным проверки Счетной палаты, в рамках кон-
тракта, заключенного с ООО «Промышленно-
строительная фирма СУ-10», были приняты и 
оплачены работы по строительству берегоукреп-
лений Цимлянского водохранилища на общую 
сумму 30,1 млн рублей, которые фактически под-
рядчиком не выполнялись [7]. 

Существуют также причины, по которым органи-
зации вынуждены отказываться от участия в тен-
дере, несмoтря на его выгoдность, например, по 
причине его высокого стоимостного ценза (стои-
мость заказа, выставляемого на тендер, должна 
превосходить две тысячи минимальных оплат 
труда). Отмечается крайне низкая степень ин-
формированности о преимуществах реализации 
продукции через электронные торги, особенно на 
региональном уровне. 

Однако опыт становления российской системы 
электронных торгов в условиях российской специ-
фики показал эффективность и перспективность 
этого направления для экономичного использова-
ния финансовых ресурсов. По мнению экспертов, 
значительное развитие тендерных торгов обеспе-
чит дальнейшее применение Единой информаци-
онной системы в сфере закупок, а также интегра-
ция системы электронных торгов России в эконо-
мическое пространство ЕАЭС. 
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