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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC  

AND MIGRATION  
SITUATION IN THE FAR EAST 
 

                                                                      

 

Аннотация. Развитие Дальнего Востока относится к 

национальным приоритетам Российской Федера-

ции. Дальневосточный федеральный округ нахо-

дится в непосредственной близости к рынку Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, имеет 81 % запасов ал-

мазов, 51 % леса, 37 % пресной воды, 33 % водных 

биоресурсов, 44 % золота, 27 % газа, 17 % нефти; яв-

ляется транспортном коридоре между Азией и Евро-

пой, обладает высоким научно-образовательным 

потенциалом, наличием крупнейших промышлен-

ных центров в области авиа-, судо- и автомобиле-

строения [1]. Вместе с тем, происходит сокращение 

численности населения в результате продолжающе-

гося миграционного оттока на протяжении многих 

лет. За 27 лет с 1991 по 2019 год численность насе-

ления сократилась в 1,3 раза – с 10,5 млн до 8,2 млн 

   

Annotation. The development of the Far East is one of 

the national priorities of the Russian Federation. The Far 

Eastern Federal District is in close proximity to the Asia-

Pacific market, has 81 % of diamond reserves, 51 % of 

forest, 37 % of fresh water, 33 % of water bioresources, 

44 % gold, 27 % of gas, 17 % of oil; is a transport corridor 

between Asia and Europe, has a high scientific and edu-

cational potential, the presence of the largest industrial 

centers in the field of aviation, shipbuilding and auto-

motive. However, population declines as a result of con-

tinued migration outflows over the years. In 27 years 

from 1991 to 2019, the population decreased by                                  

1.3 times – from 10.5 million to 8.2 million people. De-

spite the decrease in the migration outflow, the number 

of residents decreases by 0.3 to 0.5 % annually.                             
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человек. Несмотря на сокращение миграционного 

оттока населения число жителей ежегодно умень-

шается на 0,3–0,5 %. В статье дан статистический ана-

лиз сложившейся в округе демографической и ми-

грационной ситуации. 
 

Ключевые слова: возрастной и половой состав, ко-

эффициент, миграция, население, прирост, сокра-

щение. 

 

The article provides a statistical analysis of the demo-

graphic and migration situation in the district. 
 

 

 

 

Keywords: age and gender composition, coefficient, mi-

gration, population, growth, reduction. 

 

                                                                       

 
альневосточный федеральный округ зани-
мает 1-е место по территории (6 млн                          

952,6 тыс. кв. км., 40,6 % территории страны)                             
и 8-е место по плотности населения (1,2 человека 
на 1 кв. км.) [2]. Самая высокая плотность населе-
ния существует в Приморском крае (11,5 чел. на 
кв. км.; 1-й ранг по отношению к регионам округа 
и 55-й по отношению к регионам страны), самая 
низкая – Чукотском автономном округе (0,1; 11; 
85). На 01 января 2020 года насчитывалось 8 млн 
169 тыс. 203 человека. Преимущественно, прожи-
вает городское население (5 млн 958,1 тыс. чел., 
72,93 %). Удельный вес сельского населения в 
общей численности населения составляет                                
27,07 % (2 млн 211 тыс. чел. 103). Удельный вес 
городского населения меньше среднероссийского 
показателя (74,66 %), сельского населения – выше 
(25,34 %). На 1 тыс. горожан приходился 371 
сельский житель. По численности городского и 
сельского населения округ имел седьмые ранги. 
Наибольшая доля городского населения – в Ма-
гаданской (96,07 %) и в Сахалинской (82,35 %) об-
ласти, в Хабаровском (82,09 %), в Камчатском 
(78,46 %), в Приморском (77,37 %) краях, сель-
ского населения – в Бурятии (40,77 %), Саха (Яку-
тии) (33,88 %), в Амурской области (32,26 %), За-
байкальском крае (31,82 %), Еврейской автоном-
ной области (31,35 %). В 2019 году численность 
населения сократилась за счет естественной 
убыли и миграционного оттока в Забайкальском, 
Камчатском, Хабаровском краях, в Магаданской, 
Сахалинской областях, в Еврейской автономной 
области, превышения естественной убыли над 
миграционным приростом – в Приморском крае, в 
Амурской области. Население увеличилось за 
счет естественного и миграционного приростов в 
Бурятии, в Чукотском автономном округе, за счет 
превышения естественного прироста над мигра-
ционным оттоком – Саха (Якутии). 

Демографическая структура населения включает 
в себя половой состав. В округе преобладает чис-
ленность женщин над численностью мужчин. В 
2018 году показатель соотношения мужчин и жен-
щин был меньше среднероссийского показателя 
(1155) [3]. На 1 тыс. мужчин приходилось 1085 
женщин. В Чукотском автономном округе на 1 тыс. 
мужчин количество женщин меньше (970). В воз-
растном составе выделяют три категории населе-
ния – моложе трудоспособного возраста, в трудо-
способном возрасте и старше трудоспособного 
возраста. Процент людей моложе трудоспособ-
ного возраста от общей численности населения 
составлял 20,9 %, в том числе, в Саха (Якутии) – 
24,8 %, в Бурятии – 24,6 %, в Чукотском автоном-
ном округе – 23,1 %, в Забайкальском крае – 
22,8 %, в Еврейской автономной области – 21,1 %, 

в Амурской области – 20,5 %. В регионах округа, 
за исключением Приморского края (17,9 %), про-
цент выше среднероссийского уровня (18,7 %). 
Доля населения в трудоспособном возрасте 
равна 56,8 %, что выше среднероссийского пока-
зателя (55,4 %). Больше показателя федераль-
ного округа удельный вес был в Чукотском автоном-
ном округе (61,7 %), в Камчатском крае (60,2 %), в 
Магаданской области (59,1 %), в Саха (Якутии) 
(57,6 %), в Хабаровском (57,6 %) и Приморском 
(57 %) краях. Доля населения старше трудоспо-
собного возраста – 22,3 %, выше уровня округа – 
в Приморском крае (25,1 %), в Сахалинской 
(23,7 %) и Амурской (23,3 %) областях, в Хаба-
ровском крае (23,3 %), в Еврейской автономной 
области (23,3 %). Во всех регионах округа про-
цент людей старше трудоспособного возраста 
меньше среднероссийского уровня (25,9 %). Ко-
эффициент демографической нагрузки, отражаю-
щий количество людей нетрудоспособных воз-
растов на 1 тыс. человек трудоспособного воз-
раста, равен 757, в том числе, моложе трудоспо-
собного возраста – 366, старше трудоспособного 
возраста – 391. Наибольшее значение общего ко-
эффициента – в Бурятии (826), наименьшее – в 
Чукотском автономном округе (621), моложе тру-
доспособного возраста соответственно – в Буря-
тии (450) и Камчатском крае (312), старше трудо-
способного возраста – в Приморском крае (440) и 
в Чукотском автономном округе (247). Общий ко-
эффициент в округе меньше среднероссийского 
показателя (804), в том числе, населения старше 
трудоспособного возраста (467). Вместе с тем, ко-
эффициент демографической нагрузки людей мо-
ложе трудоспособного возраста выше среднерос-
сийского показателя (337). 

К естественному движению населения относятся 
рождения, смерти, браки и разводы. Общий коэф-
фициент рождаемости представляет собой отно-
шение числа родившихся живыми в течение года 
к среднегодовой численности населения. По об-
щему коэффициенту рождаемости округ занимал 
3-е место в стране (11,9), в России он был равен 
10,9. Общий коэффициент рождаемости выше 
его значения в округе был в Бурятии (6-е место; 
14,1), в Якутии (9-е; 13,7), в Забайкальском крае 
(14-е; 12,7), в Чукотском автономном округе (15-е; 
12,6),в Сахалинской области (17-е; 12,2). Мага-
данская область занимала 53-е место (10), При-
морский край – 46-е (10,5), Камчатский край –                                  
39-е (10,8). Суммарный коэффициент рождаемо-
сти характеризует средний уровень рождаемости. 
Он показывает, сколько, в среднем, детей родила 
бы одна женщина на протяжении всего репродук-
тивного периода в 15–49 лет при сохранении в 
каждом возрасте уровня рождаемости того года, 

Д 
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для которого вычислены возрастные коэффици-
енты. Суммарный коэффициент рождаемости 
(1,741) был выше среднероссийского коэффици-
ента (1,579). Выше значения округа коэффициент 
был в Бурятии (2,040), в Чукотском автономном 
округе (2,025), в Сахалинской области (1,946), в 
Саха (Якутии) (1,853), в Еврейской автономной 
области (1,851), в Забайкальском крае (1,821).  

Обобщающей характеристикой смертности явля-
ется ожидаемая продолжительность жизни. По 
этому показателю регион занимал 8-е место. Для 
всего населения ожидаемая продолжительность 
жизни равна 70,20 лет, мужчин – 65,04, женщин – 
75,40, в стране – 72,91, мужчин – 67,75, женщин – 
77,82. Чукотский автономный округ занимал 85-е 
место (соответственно 63,58; 59,22; 67,97), Ев-
рейская автономная область – 83-е место (68,60; 
63,36; 73,88), Забайкальский край – 82-е место 
(68,99; 63,78; 74,32), Амурская область – 81-е ме-
сто (69,11; 64,06; 74,17). Другие регионы зани-
мали места от 32-го (Саха (Якутия) до 78-го (Ма-
гаданская область). Общий коэффициент смерт-
ности показывает отношение числа умерших в те-
чение года к среднегодовой численности населе-
ния. По общему коэффициенту смертности округ 
занимал 3-е место (12). В стране он был равен 
12,5. Более высокий уровень смертности был в 
Еврейской автономной области (57-е место; 
13,7), Приморском (51-е; 13,4), Хабаровском (39-
е; 12,8) и Забайкальском (31-е; 12,3) крае, Амур-
ской (49-е; 13,4) и Сахалинской (37-е; 12,7) обла-
сти. Саха (Якутия) занимала 6-е место (7,8), Бу-
рятия – 15-е (10,7), Чукотский автономный округ – 
17-е (11), Камчатский край – 20-е (11,3), Магадан-
ская область – 22-е (11,4). Смертность населения 
без показателей смертности от внешних причин в 
округе (1 061,6 умерших на 100 тыс. человек) 
ниже среднероссийского уровня (1147,1). 
Наибольшая смертность населения была в При-
морском крае (1228,7) и Еврейской автономной 
области (1225,2), наименьшая – Саха (Якутии) 
(661,5), Чукотском автономном округе (852,4) и 
Бурятии (926,6). Смертность трудоспособного 
населения в округе (589,7 умерших на 100 тыс. 
человек) выше среднероссийского уровня (482,2). 
Только в Саха (Якутии) (468,8) и Бурятии (547,1) 
она меньше показателя федерального округа. 
Наиболее высокий уровень смертности был в Чу-
котском автономном округе (954,6). По коэффи-
циенту младенческой смертности округ занимал 
6-е место (5,4), Сахалинская область – 3-е место 
(2,8), Магаданская – 8-е место (3,5). Чукотский ав-
тономный округ занимал 85-е место (12,7), Еврей-
ская автономная область – 84-е место (9,6), За-
байкальский край – 77-е место (7), Камчатский – 
66-е место (5,8), Бурятия – 69-е место (6,1), Амур-
ская область – 50-е место (5,1). Другие регионы 
занимали позиции от 34-го до 85-го места. Коэф-
фициент младенческой смертности в стране был 
равен 5,1. 

Общий коэффициент брачности отражает отно-
шение числа зарегистрированных в течение ка-
лендарного года браков к среднегодовой числен-
ности населения. Коэффициент в округе на 1 тыс. 
человек населения (6,6) выше среднероссийского 
коэффициента (6,1). Его величина больше коэф-
фициента округа в Чукотском автономном округе 

(7,2), в Сахалинской (7,5), Амурской (7,2) и Мага-
данской (7) областях, в Камчатском (7,4) и При-
морском (7) краях.  

Общий коэффициент разводимости отражает от-
ношение числа зарегистрированных в течение 
года разводов к среднегодовой численности 
населения. В округе коэффициент на 1 тыс. чело-
век населения (4,6) выше среднероссийского ко-
эффициента (4). Его величина меньше коэффи-
циента округа в Саха (Якутии) (3,4), в Бурятии 
(3,6), в Забайкальском крае (4,5). Коэффициент 
имел наибольшее значение в Сахалинской обла-
сти (5,6). На 1 тыс. браков в округе приходилось 
692 развода, в стране – 654. Больше всего разво-
дов было в Еврейской автономной области (800), 
меньше всего – в Саха (Якутии) (545). 

Разность общих коэффициентов рождаемости и 
смертности отражается в коэффициенте есте-
ственного прироста. В 2019 году коэффициент на 
1 тыс. человек в округе имел отрицательное зна-
чение (минус 1,1), 3-й ранг среди регионов страны 
[2]. В стране коэффициент имел отрицательное 
значение (минус 2,2). Прирост населения был в 
Саха (Якутии) (5,4, 1-й ранг среди регионов округа 
и 7-й ранг среди регионов страны), в Бурятии (2,7; 
2-й; 14-й), в Чукотском автономном округе (1,4;                                             
3-й; 15-й). 11-й ранг среди регионов округа и 51-й 
среди регионов страны имела Амурская область 
(минус 4). По коэффициенту общего прироста на 
1 тыс. человек округ имел для всего населения 8-
й ранг, городского – 7-й, сельского – 5-й. Коэффи-
циент имел отрицательное значение – соответ-
ственно, минус 2,4; 2; 3,4. Среди регионов округа 
для всего населения 1-й ранг был у Чукотского ав-
тономного округа (12,5), 6-й среди регионов 
страны, 11-й – у Еврейской автономной области 
(минус 10,1), 84-й среди регионов страны. 

Абсолютная величина разности между числом 
прибывших на территорию и числом выбывших за 
ее пределы отражает миграционный прирост 
населения, величина которого может быть поло-
жительно или отрицательной. Коэффициент ми-
грационного прироста определяется как отноше-
ние миграционного прироста к среднегодовой 
численности населения. В округе коэффициент 
на 1 тыс. человек имел отрицательное значение 
(минус 1,3), в стране – 1,9. Миграционный прирост 
был в Чукотском автономном округе (11,1,                                            
1-й ранг в округе и 6-й в стране), в Бурятии (1,1;                                      
2-й; 31-й), в Приморском крае (0,4; 3-й; 37-й), в 
Амурской области (0,02; 4-й; 39-й). Наибольшие 
отрицательные значения коэффициента – в Ев-
рейской автономной области (6,4; 11-й; 81-й), в 
Магаданской области (5,3; 10-й; 78-й). О направ-
лениях передвижений свидетельствуют следую-
щие данные. Из других регионов в округ прибыли 
108746 мигрантов, из других стран – 50452, вы-
были в другие регионы 134 808, в зарубежные 
страны – 34 929, общая миграционная убыль –                                 
10539. Наибольшее количество прибывших из 
других регионов и других стран было в Примор-
ском крае (20155 и 13945), выбывших в другие ре-
гионы – в Хабаровском крае (23039), в другие 
страны – в Приморском крае (10439). Миграция со 
странами СНГ: в округ прибыли 38984 мигранта, 
выбыли 26370, миграционный прирост составил 
12584, миграция с другими странами – 
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соответственно, 11498; 8559; 2939. Миграцион-
ный прирост в округе обеспечили 1223 россий-
ских и 14533 иностранных граждан, из них, 11210 
граждан стран СНГ и 3323 граждан из других 
стран. В округе существует незначительное коли-
чество беженцев (2), вынужденных переселенцев 
(49), человек, получивших временное убежище 
(3033). Наибольшее количество людей, получив-
ших временное убежище, насчитывалось в Саха 
(Якутии) (1814), наименьшее – в Еврейской авто-
номной области (10), в Чукотском автономном 
округе (14). В Приморском крае было 19 вынуж-
денных переселенцев, в Хабаровском – 12, в Бу-
рятии – 14. В стране насчитывалось 572 беженца, 
9485 вынужденных переселенцев, 76825 человек, 
получивших временное убежище. В 2010–2019 
годы 52659 человек стали участниками Государ-
ственной программы по оказанию содействия по 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом. В Чукотском автономном округе не было 
участников этой программы. Наибольшее количе-
ство участников было в Хабаровском (1979) и 
Приморском (1416) краях, наименьшее – в Саха 
(Якутии) (130) и Бурятии (145). 14 участников вы-
ехали из Еврейской автономной области. Участ-
никам программы может быть предоставлен в 

безвозмездное пользование земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципаль-
ной собственности, площадь которого не превы-
шает одного гектара. 

В Указе Президента Российской Федерации Пра-
вительству поручено обеспечить достижение та-
ких целей социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года, как по-
вышение ожидаемой продолжительности жизни 
не менее чем на 5 лет, снижение смертности 
населения трудоспособного возраста не менее 
чем на 35 %. до 2035 года – прекращение мигра-
ционного оттока населения [4]. Целью государ-
ственной программы Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Дальневосточ-
ного федерального округа» является обеспече-
ние потребности в трудовых ресурсах и закрепле-
ние населения, задачей – привлечение трудовых 
ресурсов. Ожидается, что численность населения 
увеличится до 8,7 млн человек [5]. Стратегиче-
ской целью развития является реализация геопо-
литической задачи закрепления населения, пер-
воочередной задачей - формирование численно-
сти населения и трудовых ресурсов в объемах, 
необходимых для решения экономических задач, 
стоящих перед регионом [6]. 
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Аннотация. В связи с высокой динамикой преобра-

зований в ценностно-нормативной сфере особое 

значение для развития общества приобретают ис-

следования реального состояния и динамики такого 

явления, как социальная стигматизация. В статье 

рассматривается феномен стигматизации сквозь 

призму социологического подхода. Подчеркивается 

социальная природа явления стигматизации. Анали-

зируются проблемы, связанные с процессом стигма-

тизации в современном обществе. Раскрываются 

проявления и последствия социальной стигматиции 

в обществе. Предлагается тезис о необходимости 

рассмотрения стигматизации как объекта социаль-

ного управления. 
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Annotation. Due to the significant dynamics of transfor-

mations in the value-normative sphere, studies of 

the real state and dynamics of such a phenomenon as 

social stigmatization are of particular importance for 

the development of society. The article examines the 

phenomenon of stigmatization through the prism of a 

sociological approach. The social nature of the phenom-

enon of stigmatization is emphasized. The problems as-

sociated with the process of stigmatization in modern 

society are analyzed. The manifestations and conse-

quences of social stigmatization in society are revealed. 

The thesis on the need to consider stigmatization as an 

object of social management is proposed. 
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овременное общество переживает сегодня 
совершенно особое состояние: кризис ду-

ховности, утрата, традиционных ценностей, меж-
государственное и межкультурное противостоя-
ние и многое другое, что позволяет говорить о 
глубоком цивилизационном кризисе. По мнению 
российского ученого Ж.Т. Тощенко, «принципи-
ально новое знание достигается не столько через 
исследование позитивных и нормальных состоя-
ний объекта исследования, сколько через то, что 
приводит к искажению реальности… Изучение 
деформированных и превращенных видов обще-
ственного сознания и социальной практики (пара-
доксальность, депривация, стигматизация, кен-
тавризм, аномия, фрустрация и т.д.) может при-
нести впечатляющие и далеко идущие резуль-
таты» [5, с. 4]. 

Социальная стигматизация стала непосредствен-
ным предметом исследовательского внимания 
относительно недавно, в середине ХХ века. Пер-
вопроходцами в изучении социальной стигмати-
зации принято считать представителей 

символического интеракционизма, американских 
социологов ХХ века Дж. Мида, Г. Блумера,                              
Ч. Кули. Суть символического интеракционизма 
состоит в том, что взаимодействия между людьми 
складываются на основе интерпретации намере-
ний и действий окружающих, символического 
определения ситуаций и «вещей» [1, с. 6]. Именно 
представители этой социологической концепции 
разработали теорию стигматизации, «наклеива-
ния ярлыков», «клеймения». Стигма представ-
ляет собой определенную характеристику инди-
вида или группы, которая для большинства явля-
ется пороком, негативным, социально неодобря-
емым качеством. Теория стигмы развивается в 
неразрывной связи с теорией девиации. Со-
гласно этой теории, отклоняющееся поведение 
есть результат не нарушения социальной нормы, 
а наклеивания ярлыка в ходе социальной реак-
ции. Таким образом, девиация выступает необхо-
димым фактором в процессе взаимодействия со-
циальных групп, которые конкурируют между со-
бой в выдвижении, обосновании и оправдании 
тех или иных социальных ценностей. 

С 
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Конкурентность социальной среды является той 
основой, которая перманентно провоцирует фе-
номен девиации. Девиация служит социальным 
конструктором, который обеспечивает единство и 
стабильность общества за счет осознанного или 
неосознанного клеймения всех социальных субъ-
ектов, не подпадающих под общепринятые стан-
дарты. Помимо прочего, «клеймение» порождает 
и усиливает девиантность, что, в свою очередь, 
ведет к вторичному отклонению, в результате 
чего формируется девиантная идентичность. В 
отличие от слова «клеймение» термин «стигмати-
зация» обозначает навешивание социальных яр-
лыков. Т.е., стигматизация – ассоциация какого-
либо качества (как правило, отрицательного) с 
конкретным человеком или группой людей, хотя 
эта связь может на практике отсутствовать или 
быть не доказанной.  

С точки зрения психологии, социальная стигмати-
зация – формирование стереотипов. Стигматиза-
ции повергаются люди с определенными физиче-
скими, психическими и социальными особенно-
стями, которые отличают их от большинства. Во 
всем мире систему ценностей составляют доми-
нирующие политические, социальные и культур-
ные ценности, которые играют в стигматизации 
ключевую роль. Они проявляются в сложившихся 
стереотипах оценок («желательное-нежелатель-
ное», «опасное-неопасное», «свои-чужие») для 
индивидов и групп в обществе. В результате со-
циального взаимодействия критикуется идентич-
ность индивида. Стигма воспринимается как уни-
зительная, что в результате способствует созна-
тельному отвержению процесса стигматизации, 
бросая вызов навязанным стереотипам и может 
проявляться в девиантном поведении [2, с. 150]. 
Социологические исследования стигматизацион-
ных процессов обращают внимание на свойство 
стигматизации выступать десоциализирующим 
фактором, мешающим нормальной социализа-
ции личности и нарушающим механизм ее соци-
альной идентификации. Так, стигматизация мо-
жет вести к дискриминации, т.е., к реальным дей-
ствиям, ограничивающим права какой-то группы. 
Учитывая, что в цивилизационных странах явная 
стигматизация, и связанная с ней дискриминация, 
либо запрещена законом, либо осуждаются куль-
турой, практически любое общество насыщено 
стигмами. Так, например, люди, приехавшие в 
столицу из провинции, получают ярлыки «провин-
циалы» или «понаехавшие». Считается, что они 
менее культурны, чем местные жители, что 
можно считать стигматизацией, ведущей к дис-
криминации. 

В настоящее время можно выделить несколько 
уровней исследования социальной стигматиза-
ции. Так, макроуровень представляет изучение 
специфики стигматизационных практик со сто-
роны общества и государства. На этом уровне 
возможны весьма серьезные последствия стиг-
матизации, поскольку она формирует стереотипы 
в отношении целых социальных групп, слоев. Ме-
зоуровень предполагает стигматизацию в отно-
шении индивида или определенной небольшой 
группы со стороны коллектива, администрации 
организации. Это ведет к возникновению внут-
риорганизационных конфликтов, текучке кадров, 

дисфункциях в работе подразделений и т.п. Мик-
роуровень связан с межличностными взаимодей-
ствиями и самостигматизацией, которая, в свою 
очередь, обусловлена двумя вышеназванными 
уровнями. Совершенно верно отмечают исследо-
ватели социальной стигматизации, что стигмати-
зация теряет свою актуальность по мере возрас-
тания нравственного самосознания общности и 
личности, т.е., по мере перехода от внешней со-
циально детерменированной регуляции к внут-
ренней саморегуляции. Она утрачивает свое ре-
гулирующее значение и, как правило, широко не 
используется, если индивид или общность руко-
водствуются соображениями долга, совести, че-
сти, достоинства, сострадания и т.д. [3, с. 131]. 
Стигматизация выступает определенным индика-
тором низкого уровня нравственного самосозна-
ния, как социальной общности, так и отдельно 
взятого индивида. Изучение социальной стигма-
тизации направлено на раскрытие механизмов 
преодоления формирующихся стереотипов, на 
адекватное понимание оснований успешной со-
циальной адаптации и идентификации личности, 
отличной по своим внешним и иным признакам от 
большинства. 

В России, как и в зарубежных странах, пробле-
мами стигматизации представители социально-
гуманитарных наук стали интересоваться только 
в XXI в. Причем, на первых этапах работы по дан-
ной проблематике представляли собой, по сути, 
воспроизведение основных идей и теоретических 
положений зарубежных концепций стигматизации 
(Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид, И. Гофман). Резуль-
таты научных исследований американских, ка-
надских и шведских психологов и социологов поз-
воляют сделать вывод о том, что причиной стиг-
матизации являются не только психологические, 
но и социально-культурные факторы, а сама стиг-
матизация относится не только к психическим фе-
номенам, сколько к социальным. По мнению уче-
ных, поводом для стигмы может послужить любое 
природное или социальное качество, чаще, это 
негативно воспринимаемая черта характера, 
внешнего облика, статуса. Стигма определяется 
как социальный атрибут человека или группы, 
формируемый внешней социальной средой. 
Также, можно выделить классификацию стигмы, 
где выделяют три ее вида: позитивную, нейтраль-
ную и негативную. Под позитивной понимается 
такая стигма, которая утверждает достоинство 
человека. Нейтральная стигма не содержит оце-
нок по определению, она лишь фиксирует нали-
чие некоторого «своеобразия» индивида, но не 
вызывает его отторжения. Чаще же, стигма носит 
негативный характер и основывается на неприя-
тии социальной общностью ярко выраженных ин-
дивидуальных особенностей (внешний облик че-
ловека, особенности его поведения, черты его ха-
рактера и т.п.). Стигма оказывает большое и дей-
ственное влияние на самосознание и поведение 
человека, неоправданно возвеличивая или уни-
жая его на основе лишь внешних признаков. Тем 
самым, она опасна и для отдельных людей, воз-
действуя на их социальную идентичность (само-
стоятельность) и вызывая девиантность, и для 
общества, поскольку стигматизация определен-
ных групп наносит удар по общественной морали 
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и гуманным социальным установкам, что приво-
дит к конфликтам внутри общества [4, с. 15]. Та-
ким образом, из-за социального исключения стиг-
матизируемый субъект лишается возможности 
быть полноправным участником исторического 
процесса, создателем общественных ценностей. 
Действие феномена стигматизации всегда огра-
ничено процессом идеализированных, символи-
ческих форм культуры. Он во многом определя-
ется менталитетом и социально-культурной обу-
словленностью типа мышления социальной общ-
ности и группы, их идеологией в виде убеждений, 
устремлений, верований и ряде заблуждений. Т.к. 
идеология определяет наше понимание происхо-
дящего, можно сказать, что она также выступает 
определенным духовно-ценностным ориентиром 
будущего. И для человека, способного создавать 
себя в соответствии с внешними и внутренними 
духовными критериями, мнение социальной 
группы перестает иметь определяющее значе-
ние, действие стигматизации существенно огра-
ничивается.  

Таким образом, учитывая, что стигматизация во 
многом – стихийный процесс, его развитие осу-
ществляется в рамках определенных закономер-
ностей социокультурного характера. Знание этих 
закономерностей позволяет прогнозировать воз-
можные последствия данного явления, предупре-
ждать их наступление, нейтрализовать негатив-
ное воздействие феномена на членов социаль-
ных общностей.  

Существуют противоречия, которые необходимо 
разрешить. Прежде всего, это противоречие 
между значимостью влияния стигматизации на 
формирование субъект-объектных отношений в 
социальных общностях и неиспользованием его 
возможностей в целях управления развитием 
личности и модернизацией социальных процес-
сов. Другое противоречие связанно с широкой 
распространенностью процесса социальной стиг-
матизации и крайне низкой степенью информиро-
ванности и осведомленности руководителей раз-
ного уровня о сути данного явления, его положи-
тельных и отрицательных аспектах. Учитывая, 
что данное явление имеет широкое распростра-
нение в образовательной среде, оказывает суще-
ственное и длительное воздействие на развитие 
личности ребенка и общности, в целом, процесс 
стигматизации может быть использован для осо-
знанного формирования положительного имиджа 
членов общества и их взаимоотношений, 

негативные последствия стигматизации могут 
быть устранены посредством управленческого 
воздействия.  

Стигматизация как предмет социологии весьма 

запутана и парадоксальна, при этом является 
обыденным феноменом, с которым мы постоянно 

сталкиваемся и которому не придаем особого 

значения. Также, можно рассматривать стигмати-

зацию в качестве основания процессов и резуль-

татов социального отчуждения, отторжения, изо-

ляции осуждаемых в дискурсивных и повседнев-
ных представлениях социальных групп. В основе 

стигматизации лежит интолерантность, которая 

проявляется в отчуждении, в конечном итоге, - в 

презрении социальных групп, вызывающих в мас-

совом сознании иррациональных страхи и непо-

нимание. Стигматизация приобретает очертания 
дискриминации, производной которой выступает 

не только безнравственное по своей сути «клей-

мение», осуждение, социально-психологическое 

угнетение, но и ущемление социальных субъек-

тов в их социально-правовых, социально-полити-

ческих, социально-экономических возможностях, 
ограничение их в правах. В трансформирую-

щихся обществах нередко социальная стигмати-

зация различных групп сопровождается лицеме-

рием на уровне правового и политического дис-

курсов, что проявляется, прежде всего, в разрыве 

между декларативным признанием прав чело-
века и отсутствием законодательно закреплен-

ных процедур их обеспечения. Интересным нам 

представляется разделение стигматизации на 

вертикальную, внешнюю социальную стигматиза-

цию, осуществляемую со стороны государства, 

публичного дискурса по отношению к социально 

уязвимым группам; и горизонтальную, внутрен-
нюю социальную стигматизацию, проявляемую 

на уровне социальных отношений и взаимодей-

ствий социально уязвимых и других отторгаемых 

групп друг с другом (например, неприятие нарко-

зависимыми гомосексуалов).  

Социальная стигматизация коренится в прене-
брежении нравственными ценностями толерант-

ности, уважения человеческого достоинства, сво-

боды, равенства возможностей, справедливости. 

Преодоление социальной стигматизации связано 

с обеспечением равных социальных возможно-

стей субъектов, предоставлением публичным 
управлением доступа к правам человека самым 

различным социальным группам.  
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Аннотация. Глубокая трансформация социальной 

реальности в современной России вызывает корен-

ные изменения в коммуникативной сфере. Человек 

современности ищет новые социокультурные, фило-

софские, сущностные основания, способные обеспе-

чить коммуникацию новой формации. Новая комму-

никативная среда активно формируется, предлага-

ется через СМИ и СМК. Стремясь утвердить соб-

ственные жизненные ценности, смыслы, индивид 

воспринимает мультикультурный, полисемантич-

ный код как неподлинную (несобственную) комму-

никацию и пытается противостоять унификации, 

устанавливая коммуникацию подлинную, самост-

ную. Этот процесс, характерный для ситуации миро-

воззренческого, смыслового плюрализма, приводит 

к формированию специфической коммуникацион-

ной среды, чье изучение философами, культуроло-

гами, социологами и лингвистами активно продол-

жается. Однако исследования, основанные на соб-

ственном, современном российском опыте, могут и 

должны дополняться анализом того, что было 

осмыслено в данной области за рубежом. 
 

Ключевые слова: общение, коммуникация, Карл 

Ясперс, одиночество, единение. 

 

   

Annotation. The profound transformation of social re-

ality in modern Russia is causing fundamental changes 

in the communicative sphere. The man of our time is 

looking for new socio-cultural, philosophical, essential 

foundations that can ensure the communication of a 

new formation. A new communicative environment is 

being actively formed, offered through the media and 

QMS. Striving to assert their own life values, meanings, 

the individual perceives the multicultural, polysemantic 

code as inauthentic (non-own) communication and tries 

to resist unification, establishing genuine, self-com-

municating. This process, characteristic of the situation 

of ideological, semantic pluralism, leads to the for-

mation of a specific communication environment, 

whose study by philosophers, culturologists, sociolo-

gists and linguists is actively continuing. However, re-

search based on russia's own, modern experience can 

and should be complemented by an analysis of what has 

been made sense in this field abroad. 
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елью данной статьи является анализ фило-
софских взглядов Карла Ясперса, а также, 

изучение взглядов мыслителя об экзистенциаль-
ной коммуникации, ее важности в условиях совре-
менной коммуникативной трансформации. Пред-
ставляется актуальным, необходимым понимать 
экзистенциальный смысл учения К. Ясперса о 
коммуникации именно в настоящий период, когда 
наблюдается острая необходимость в формиро-
вании новых способов коммуницирования.  

Поиски подлинной коммуникации, в которой одна 
уникальная экзистенция, мир «Я» способен рас-
крыться навстречу другой, реализовать свои уни-
кальные потенции, исследованы Карлом Яспер-
сом, который был не только одним из создателей 

немецкого экзистенциализма, но и классиком пси-
хологии и психиатрии XX века.  

Подлинная коммуникация не усредняет людей, не 
уравнивает их, не лишает их индивидуальных ка-
честв, а, наоборот, способствует их духовному 
развитию. Суть такой коммуникации заключается 
в том, что она требует от каждого человека глу-
бинного понимания истоков человеческого бытия 
и обретения себя как самостного бытия. Такого 
рода индивидуализация представляется един-
ственно возможным решением для спасения гу-
манистической и духовной культуры в современ-
ном российском обществе: развитие межличност-
ной коммуникации остро нуждается в собствен-
ной гуманистической основе, ориентированной на 

Ц 
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раскрытие творческого потенциала отдельной 
личности. Это и определяет актуальность иссле-
дования учения о подлинной коммуникации в фи-
лософии К. Ясперса, что является важным для 
понимания векторов развития новой коммуника-
тивной ситуации в дальнейшем.  

Человеческая личность, как отмечает Карл 
Ясперс, все более и более теряет свои позиции в 
условиях современной действительности. Фило-
соф характеризует ее как «забывшую Бога совре-
менность (Modernität)» [20, с. 219]. Роль и значе-
ние мыслящего и чувствующего субъекта сво-
дится, к сожалению, практически к нулю. Более 
того, живой человек превращается в существую-
щее ничто, обыкновенный механизм, от которого 
не ожидается созидающей деятельности, горения 
в огне творчества, «живого духа откровения»                                
[6, с. 109]. Не предполагается также, что он, 
наполняясь лимфой самобытия, вступит в контакт 
с другим живым индивидом, в результате чего 
произойдет взаимное духовное обогащение, про-
ступит истинный человеческий лик, вновь откро-
ется Бог и его присутствие в этом мире. Личность 
с катастрофической скоростью теряет свою само-
сть, «подлинное самобытие», свою сущность, 
«самообращенность» [8, с. 9]. Явленная искажен-
ная действительность подталкивает индивида к 
«скорым антипатиям, к неистинности подража-
ния, к подчинению суггестивному воздействию 
неких откровений…» [18, с. 236]. Восторженно 
прекрасный, независимо самостоятельный лик 
человека стирается, размывается, становится не-
ясным, призрачно унылым и неуверенным. Инди-
вид теряет опору, делая слабые попытки устоять, 
ухватиться за сущее, но его силы слабеют, он те-
ряет надежду. К. Ясперс пишет: «Аспект нашего 
мира в вынужденности его существования и от-
сутствия опоры в его духовной деятельности, не 
допускает больше бытия в умиротворенной связи 
с существующим» [19, с. 270]. Человек ощущает 
беспомощность, отчаяние, страх, холодящее оди-
ночество, повсюду царит «реальность распав-
шейся личности» [5, с. 158]. Не находя того, что 
может послужить опорой, он блуждает среди мно-
гих себе подобных, пытаясь примкнуть к кому-
либо, чтобы почувствовать свою нужность и не-
бесполезность привхода в этот мир, но никто и 
ничто, как прискорбно отмечает философ, не в 
состоянии даровать ему это, так как сам он лишен 
«подлинности самобытия», «автономии лично-
сти» [2, с. 90].  

Итак, человек в настоящее время напоминает 
призрачное существо, блуждающее, метающе-
еся, неуверенное, «утратившее ценностные осно-
вания» [3, с. 114]. Страх крайнего одиночества 
разъедает его нутро. Он не ощущает гармонии, 
связи с самим собой и с другими. Все восприни-
мается им пессимистически, в темно-серых то-
нах. Сущее воспринимается им как странное, хо-
лодное подземелье, наполненное прозрачными 
призраками, хаотично движущимися, не сталки-
вающимися друг с другом, а проходящими сквозь. 
Такая невеселая картина предстает перед мыс-
ленным взором немецкого философа. Люди в ис-
пуге мысленно озираются по сторонам, пытаясь 
найти, обрести близкого, испытывая при этом 
ощущение «полного бессилия» [17, с. 23]. 

Некоторые пассивно принимают данную картину 
бытия, в некоторых еще теплится слабый огонек 
надежды. Другие не желают мириться, но не 
находя в себе достаточно сил и уверенности для 
полноценной борьбы и сопротивления, просто 
ускользают в призрачность бытия, теряя «экзи-
стенциальную потребность» [7, с. 147]. Суще-
ствует и другая категория людей, которых, как за-
мечает Карл Ясперс, подавляющее большинство. 
Они взирают на окружающую действительность с 
изрядной долей оптимизма. Такие индивиды об-
ладают сознанием собственной радости суще-
ствования. Но их отношение к бытию, по Ясперсу, 
не метафизично, не глубоко, а поверхностно. 
Иными словами, человек «несвободен посред-
ством усвоения всепроникающей субстанции» 
[19, с. 260]. Такой объект принимает ход событий 
таким, каким он ему является, доверяет ему, счи-
тая, что все в полном порядке, впереди ждет его 
благо, светлое будущее. Мужество, уверенность 
его имеют показной характер. Ему не хочется по-
мыслить о том, что движется он на самом деле к 
зияющей бездне, где ждет его смерть и уничтоже-
ние. Б.В. Марков, обращаясь к работе Ясперса 
«Духовная ситуация времени», следующим обра-
зом характеризует состояние современной дей-
ствительности: «…Техническое освоение мира и 
массовый характер существования разрушает 
бытие, люди забывают его, и оно отворачивается 
от них, его тихий голос не слышен в криках толпы 
и оглушающем шуме машин» [9, с. 183].  

Существует мнение, согласно которому, человек 
формируется, получая то, что само идет к нему 
навстречу. Его задача в данном случае – не про-
пустить этого, вовремя ухватить. Но это, как 
утверждает мыслитель, обманчивая точка зре-
ния. Индивид, отдаваясь полностью во власть су-
ществующего мира, получая от него разрознен-
ные куски, становится еще более слаб и рассеян, 
холодная нерушимая стена явленного миропо-
рядка становится «единой с нашим наличным бы-
тием» [21, с. 18]. Как пишет Л.А. Ситниченко в мо-
нографии «Человеческое общение в интерпрета-
циях современной западной философии», в 
настоящее время происходит «неоправданная 
подмена самоценности человеческой личности 
ее социально-волевой репрезентативностью. 
Если ее естество не противится этому явлению, 
то распадается на составные разрозненные эле-
менты. Человек являет себя миру как существо 
несвободное, подчиняясь воле «всепроникающей 
субстанции» [13, с. 42].  

Существование человека не открыто, а наоборот, 
сокрыто от экзистенциального бытия. Человек со-
крывает свое естество от являющегося бытия. 
Индивид может приоткрыться, отдаться лишь во 
власть «подлинного самобытия», при этом двига-
ясь к метафизической цели, которая ему пока не-
известна. Все явления, вещи, предметы ему ви-
дятся лишь в противоречии. Как бы глубоко инди-
вид не мыслил самое себя, какими бы знаниями 
не владел, ощущения не испытывал, он всегда 
противостоит самому себе, всем и всему. Суть че-
ловеческого существования, по Ясперсу, – пре-
одоление самого себя, противопоставление са-
мому себе. Его особенность такова, что он не мо-
жет остановиться. Как только происходит 
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остановка, появляется устрашающий лик объек-
тивированного бытия, что грозит индивиду нефи-
зическим уничтожением и разложением. Фило-
соф пишет: «То, как он себя преодолевает, со-
ставляет способ его проникновения в себя»                         
[19, с. 280].  

Главная особенность человеческого существова-
ния, взятого в глубине, в «подлинности самобы-
тия» – ощущение напряженности, когда «зарож-
дается рефлексия» [15, с. 38], когда человек тя-
жело, остро переживает свой приход в этот мир и 
свое существование, в целом. Социальный поря-
док, устанавливаемый системой общественных 
отношений, по Ясперсу, направлен на то, чтобы 
снять или уменьшить это напряжение, неустроен-
ность. «Подлинное бытие» как истинное челове-
ческое существование и явленная «всепроникаю-
щая субстанция» как ложное и поверхностное вы-
ражение его сути находятся в постоянной борьбе. 
Исход этой битвы – за индивидом, который волен 
делать свободный выбор. Но эти два мира нико-
гда не найдут точек соприкосновения, им суждено 
вечно бороться. Цена их битвы – человеческая 
душа. Из-за незримой постоянной борьбы «под-
линного бытия» и «всепроникающей субстанции» 
и возникает ощущение напряжения, неустойчиво-
сти. Эти два мира взаимоисключают друг друга, 
угрожая уничтожением. Если человек не пыта-
ется ощутить и познать самого себя в качестве 
«подлинного самобытия», что он есть изна-
чально, приводит себя в состояние еще большей 
неустойчивости, раздробленности и расщеплен-
ности, когда вокруг него «абсолютная прерыв-
ность» [21, с. 295]. Даже находясь в таком разо-
дранном состоянии, он слышит голос трансцен-
денции, призывающей его.  

Лицо современной действительности таково, что 
вносит в жизнь людей множество соблазнов. 
Главный из них, по мнению мыслителя, это со-
блазн отказаться от самого себя, безоговорочно 
приняв общий для всех образ жизнедеятельно-
сти, который, как нам говорят, необходим для все-
общего блага. В структуре являющегося бытия 
это всеобщее благо выступает таким образом, 
что как будто бы идет человеческой личности 
навстречу, протягивает ей руки помощи, желая 
облегчить участь и избавить от страданий, выпав-
ших на долю человека. Но на самом деле, цель 
явленного бытия – «…освободить меня от самого 
себя как притязания на самобытие» [19, с. 273]. 
Человек вместо своего прекрасного, уникального 
лица являет миру маску, а иногда палитра его ма-
сок очень широка. «Зачем нужна маска?» – вопро-
шает мыслитель. Ответ представляется вполне 
ясным: чтобы заслонить собственную пустоту, 
котлован в своей душе. Вся сущность человека 
сводится лишь к выполнению функции. По боль-
шому счету, как считает философ, современным 
миром правит техника («в современном мире де-
моны прячутся в машине» [4, с. 177]), где индивид 
предстает в качестве необходимого элемента, 
как винтик в огромном механизме (пока необходи-
мого). У К. Ясперса возникает ощущение, что че-
ловек как будто бы сознательно хочет отказаться 
от самого себя, чтобы не сталкиваться со сложно-
стями, чтобы не решать проблем, чтобы суще-
ствовать просто и легко, чтобы не владеть этой 

трудной свободой, голос которой слышится по-
стоянно из глубины «подлинного самобытия». Че-
ловек современности предстает недостаточно 
сильным, чтобы быть свободным. Профессор 
Р.Сафрански по этому поводу пишет: «Свобода 
вырывает тебя из само собой разумеющихся, 
обеспечивающих защищенность связей и ставит 
перед необходимостью восстанавливать эти 
связи своими силами» [1, с. 115]. Индивид оказы-
вается слабым, ему легче отдаться потоку утвер-
дившегося бытия, нежели искать суть себя в 
канве «подлинного самобытия». Между волей, 
жаждущей обрести себя, и волей, желающей 
сдаться без борьбы и плыть по течению явлен-
ного бытия, не приносящего явных неудобств и 
трудностей, идет неявная, скрытая борьба. Воля, 
ведущая к отказу от противостояния, не будет 
препятствовать тому, что болото объективиро-
ванного мира поглотит и суть «подлинного само-
бытия» и суть человеческой личности. Порядок 
явленного существования дает индивиду уверен-
ность, что все в норме, все как у всех, но взамен 
требует отказа от принятия самостоятельных ре-
шений и уникальной, только ему присущей линии 
поведения.  

Но природа человека такова, что ему сложно от-
казаться от себя и своей свободы не смотря ни на 
что. Индивид является либо выражением возмож-
ности существования и обладания свободой, 
либо он есть ее искажение, по мнению К.Ясперса. 
В своем искажении индивид противостоит «под-
линному самобытию». Суть личности такова, что 
она обладает любовью по отношению к бытию как 
к таковому. Философ указывает, что «наивысшая 
свобода, будучи свободой от мира, знает себя од-
новременно как глубочайшую связанность с 
трансценденцией» [17, с. 46]. Однако в царстве 
наличного бытия враждебное отношение чело-
века к свободе трансформируется в своего рода 
инквизицию, когда при любом удачном случае со-
вершаются нападки на «подлинное самобытие». 
«К такому инквизиторскому поведению способно 
лишь предательство собственных возможностей, 
которое поразительным образом прорывается то 
тут, то там в лишенном коммуникаций мире»                                       
[19, с. 262], – заключает мыслитель.  

Пребывая в искаженном состоянии, имея неяс-

ные догадки о призрачности и ложности явлен-

ного бытия и силе свободы, трансценденции и 

«подлинного самобытия», в человека может 

влиться яд отрицания всего, в том числе и «все-

проникающей субстанции». Этот яд не может 

быть нейтрализован, по Ясперсу, с помощью 

структур явленного бытия, поэтому отрицание 

направлено именно против него. Жизнь индивида 

в итоге наполняется чувством неудовлетворения, 

желанием попирать все и вся, а не созидательной 

деятельностью и ощущением благодати. Чело-

век, отравленный ядом отрицания и противоре-

чия, всегда хочет иного, но не того, что есть в дей-

ствительности. Более того, человек не хочет и не 

может нести ответственности за свои поступки и 

мысли, поэтому единственный выход для него – 

устранение, уход, ускользание или «категориче-

ское размежевание» [1, с. 69] (так характеризует 

это состояние человека О.Ф. Больнов). Индивид 
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подвергает критике все: обстоятельства, других 

людей, время и т.д. Критическое видение мира, 

скепсис, желание и готовность к разрушению, 

уничтожению – доминирующие черты человека 

современной действительности, делает вывод 

Ясперс. Но голос, идущий из недр «подлинного 

самобытия», все-таки остается слышим, хотя 

едва различим. У индивида сохраняется инстинкт 

остаться самим собой, не полностью подвергнуть 

свое естество разложению, остается желание 

«преодолеть разобщенность людей, их оторван-

ность друг от друга…» [15, с. 22].  

Немецкий философ утверждает, что анонимное 

есть подлинное бытие. Существование аноним-

ного является залогом того, что ничто не может 

существовать. Но одновременно анонимное до-

казывает существование небытия, чья сила до-

статочно велика. Могущество небытия не может 

быть ни с чем сравнимаемо и до конца постиг-

нуто. Единственное, что можно сказать про небы-

тие с уверенностью, это то, что небытие грозит 

всему уничтожением. К.Ясперс дает следующее 

определение небытию: «Оно есть то, единение с 

чем, возвышает меня, и есть то, с чем я должен 

бороться, когда ищу бытие» [19, с. 264]. Суще-

ствование небытия кажется очень зыбким, почти 

нереальным, оно, то вдруг проступает явно, пока-

зывая свой зловещий лик смерти, то вдруг исче-

зает, давая надежду на продолжение существо-

вания. В небытии присутствует что-то зловещее, 

резко отпугивающее, уверен философ. Это свя-

зано с тем, что возникает ощущение неуверенно-

сти в том, кто является врагом, против чего стоит 

бороться. В сражении, где враг имеет четкие 

очертания, победить представляется более воз-

можным. В современном же мире человеку не 

представляется вероятным с уверенностью опре-

делить противника. Он путается, теряется. Тот, 

кто был союзником, может обернуться неприми-

римым врагом и наоборот. Все это происходит, по 

Ясперсу «в вихревой неразберихе и изменяемо-

сти» [17, с. 34].  

Главным становится – четкий, определенный об-

раз метафизического противника. Профессор 

В.А. Подорога по этому поводу пишет, что пред-

ставляется важным «…иметь перед собой всегда 

противника моей акции обладания, которого 

нужно преодолевать, чтобы утверждать себя в 

мире как субъект» [10, с. 19]. Карл Ясперс желает, 

чтобы борющиеся сошлись один на один в чест-

ной схватке. Один не должен прятаться за спину 

другого, исчезать, когда второй оборачивается 

или делает шаг навстречу. Противники должны 

смотреть открыто друг другу в глаза, так как 

именно «в непосредственном контакте возможно 

выявление самости человека и приобщения к 

подлинно культурным смыслам» [13, с. 49]. Но эти 

неявные силы всегда ускользают от индивида. 

Человеку кажется, что он схватил их, но они уже 

не то, что были мгновение назад. Они как будто 

бы проскальзывают через ладонь, не оставляя 

следов. То вдруг они появляются в образе, кото-

рый не приносит липкого страха, охватывающего 

все естество, если на него не обращать внима-

ния, то вдруг являющийся образ настолько ужа-

сен, что человек передергивается как от причи-

ненной физической боли.  

Предпосылкой существования сегодняшнего ми-

ропорядка, взятого в глубине, по мнению                                      

К. Ясперса, является характер бытия человече-

ской личности. Если индивид отсутствует в каче-

стве экзистенциально наполненного субъекта, а 

является, по словам И.Н. Сидорова, «декора-

тивно небрежной представленностью» [5, с. 77], 

то на первый план выступает по большому счету 

бесполезность пребывания человека в этом 

мире. Задача, стоящая перед любой личностью, 

заключается в том, чтобы не погрязнуть в есте-

ственном желании механически продолжать, 

иначе говоря, влачить свое существование, по-

стоянно ощущая «дескриптивно конечный харак-

тер объективности» [21, с. 299]. Человеку, по 

Ясперсу, необходимо хотя бы припомнить о цели 

своего прихода в сей мир, помнить о том, что от-

ношения между людьми должны строиться на 

«достойных человека принципах и началах»                                      

[11, с. 85].  

«Для того чтобы быть самим собой, – пишет Карл 

Ясперс, – человек нуждается в позитивно напол-

ненном мире» [19, с. 269]. Если мир не таков, то 

человек прячется от него до тех пор, пока не об-

ретет положительно окрашенную мысль или 

идею. Сначала изменения, пусть даже весьма не-

существенные, происходят в глубине человече-

ской личности, а лишь за тем переносятся на су-

ществующий миропорядок. Если вдруг явленное 

бытие предстанет перед лицом индивида в 

неприглядном, отталкивающем виде, в этом слу-

чае цель его – сохранить в себе то положитель-

ное, что он успел накопить. Некоторые сегодня с 

отчаянием задают вопрос: Что же осталось те-

перь в мире, чем стоит дорожить, на что наде-

яться, ради чего быть? Ответ философ дает сле-

дующий: Самое драгоценное, кладезь неисчерпа-

емых возможностей – это человек, взятый в «под-

линном самобытии» или, по словам И.Н. Сидо-

рова, «необъктивируемость,…неэмпирическую 

целостность, представленную душой человека» 

[12, с. 78]. Духовная ситуация, по мнению Карла 

Ясперса, требует сегодня сознательной борьбы 

каждого человека за его подлинную сущность», 

что является «основой надежды» [14, с. 233] для 

мыслителя. Учение К. Ясперса об экзистенциаль-

ной коммуникации представляет ценность не 

только для философского анализа духовного со-

стояния человека, в особенности – переживаю-

щего сущностный кризис, но и для реального 

формирования тех форм общения в социальном 

взаимодействии, которые свойственны лично-

стям, сохраняющих верность самобытному куль-

турному сущностному наследию в отчуждённые, 

технократические и потребительские времена. 

 



25 

Литература: 

1. Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема 
преодоления экзистенциализма. Введение. Фи-
лософия экзистенциализма / О.Ф. Больнов. М. : 
Директ-Медиа, 2009. С. 115.  

2. Борисов С.В. Философская практика и экзи-
стенциальная психотерапия: точки соприкоснове-
ния / С.В. Борисов // Случевские чтения: феноме-
нология и экзистенциальная психотерапия. Мате-
риалы всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием. СПб. : Из-
дательско-полиграфическая компания «Коста», 
2016. С. 88–102. 

3. Власова О.А. Теория и терапия кризиса: от 
критики культуры к практике саморазвития /
О.А. Власова // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 
2018. № 4. С. 11–120.  

4. Водолагин А.В. Философия и психопатология: 
творчество Карла Ясперса / А.В. Водолагин // Во-
просы философии. 2006. № 4. С. 177.  

5. Габитова Р.М. Философия немецкого роман-
тизма. М. : Издательство «Наука», 1989. С. 116.  

6. Гцоева С.Г. Философская вера или о смысле 
религиозных воззрений Карла Ясперса. Тамбов : 
Грамота, 2011 № 6(12). С. 107–111.  

7. Демин И.В. Проблема единства истории в эк-
зистенциальной философии Карла Ясперса. Ме-
тафизика. 2018. № 3(29). С. 144–152.  

8. Золотухина-Аболина Е.В. Бытие человека: 
ключевые экзистенциалы / Е.В. Золотухина-Або-
лина. М.; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 220 с. 

9. Марков Б.В. Коммуникация, феноменология и 
экзистенция: К. Ясперс и М. Хайдеггер. История 
современной зарубежной философии: компара-
тивистский подход / Б.В. Марков, А.С. Колесников, 
М.Я. Корнеев [и др.]. СПб. : ЛАНЬ, 1997. С. 183.  

10. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Ком-
муникативные стратегии в философской культуре 
XIX–XX вв. М.: Наука, 1993. С. 19.  

11. Политическая мысль Германии в ХХ веке. М.; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. С. 85.  

12. Сидоров И.В. К. Ясперс: предэкзистенциализм 
и экзистенциализм. История современной зару-
бежной философии: компаративистский подход / 
И.В. Сидоров, А.С. Колесников, М.Я. Корнеев, 
Б.В. Марков [и др.]. СПб. : ЛАНЬ, 1997. С. 77.  

13. Ситниченко Л.А. Человеческое общение в 
интерпретациях современной западной фило-
софии (критический анализ) / Л.А. Ситниченко;
АН УСССР. Ин-т филос.; Отв. ред. А.Н. Ермо-
ленко. К. : Наук. думка, 1990. С. 42.  

14. Степанович В.А. История философии: курс 
лекций : в 2 т. Т. 2: Неклассическая философия 
XIX–XX веков. / В.А. Степанович. М. : Прометей, 
2018. С. 233.  

 Literature: 

1. Bolnov O.F. New shelter. The problem of over-
coming existentialism. Introduction. The Philosophy 
of Existentialism / O.F. Bolnov. M. : Direct-Media, 
2009. P. 115. 

2. Borisov S.V. Philosophical practice and existen-
tial psychotherapy: points of contact / S.V. Borisov // 
Sluchevsky readings: phenomenology and existen-
tial psychotherapy. Materials of the All-Russian sci-
entific and practical conference with international par-
ticipation. SPb. : Publishing and printing company 
«Costa», 2016. P. 88–102. 

 
3. Vlasova O.A. Theory and therapy of crisis: from 
the criticism of culture to the practice of self-develop-
ment. Bulletin of the VGU. Series: Philosophy. 2018. 
№ 4. P. 11–120. 

4. Vodolagin A.V. Philosophy and psychopathology: 
the work of Karl Jaspers / A.V. Vodolagin // Questions 
of philosophy. 2006. № 4. P. 177. 

5. Gabitova R.M. The Philosophy of German roman-
ticism. M. : Publishing house «Nauka», 1989. P. 116.

6. Zoeva S.G. Philosophical belief, or THE sense of 
the religious views of Karl Jaspers. Tambov :
Diploma, 2011 № 6(12). P. 107–111. 

7. Demin I.V. The problem of the unity of history in 
the existential philosophy of Karl Jaspers. Metaphys-
ics, 2018. № 3(29). P. 144–152. 

8. Zolotukhina-Abolina E.V. Human Being: key exis-
tentials / E. V. Zolotukhina-Abolina. M.; Berlin : 
Direct-Media, 2017. 220 p. 

9. Markov B.V. Communication, phenomenology 
and existence: K. Jaspers and M. Heidegger. The 
history of modern foreign philosophy: a comparative 
approach / B.V. Markov A.S. Kolesnikov, M.Ya. Kor-
neev [et al.]. SPb. : LAN, 1997. P. 183. 

10. Podoroga V.A. Metaphysics of the landscape. 
Communicative strategies in the philosophical culture 
of the XIX–XX centuries. M. : Nauka, 1993. P. 19. 

11. Political thought of Germany in the twentieth cen-
tury. M.; Berlin : Direct-Media, 2016. P. 85. 

12. Sidorov I.V. K. Jaspers: Pre-existentialism and 
existentialism. The history of modern foreign philoso-
phy: a comparative approach / I.V. Sidorov A.S. Kole-
snikov, M.Ya. Korneev, B.V. Markov [et al.]. SPb. : 
LAN, 1997. P. 77. 

13. Sitnichenko L.A. Human communication in the in-
terpretations of modern Western philosophy (critical 
analysis) / L.A. Sitnichenko; AN USSSR. In-t philos.; 
Ed. by A.N. Ermolenko. K. : Nauk. Dumka, 1990. 
P. 42. 

14. Stepanovich V.A. History of philosophy: a course 
of lectures : in 2 vol. Vol. 2: Non-classical philosophy 
of the XIX–XX centuries / V.A. Stepanovich. M. : Pro-
metheus, 2018. P. 233. 



26 

15. Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и ре-
лигия. Л. : Издательство Ленинградского универ-
ситета, 1990. С. 38.  

16. Шичалин Ю.А. История философии: Запад –
Россия – Восток (книга четвертая: Философия 
XX в.). М. : «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-
чалина, 1999. С. 18.  

17. Ясперс К. Введение в философию / К. Ясперс;
Пер. с нем. Под ред. А.А. Михайлова. Мн. : Про-
пилеи, 2000. С. 23.  

18. Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог. Опыт сравни-
тельного патографического анализа с привлече-
нием случаев Стриндберга и Гельдерлина / 
Карл Теодор Ясперс; Пер. с нем. Г.Б. Ноткина. Гу-
манитарное агентство «Академический проект», 
1999. С. 236.  

19. Ясперс К. Духовная ситуация времени / Карл 
Теодор Ясперс; Пер. с нем. М. : АСТ, Neoclassic, 
2013. С. 262.  

20. Яспер К. Ницше. Введение в понимание его 
философствования / Карл Теодор Ясперс; Пер. с 
нем. Ю. Медведева; Под ред. М. Ермаковой. 
СПб. : Владимир Даль: Фонд «Университет», 
2004. С. 219.  

21. Ясперс К. Собрание сочинений по психопато-
логии : в 2 т. М. : Издательский центр «Академия», 
СПб. : «Белый кролик», 1996. Т. 1. С. 295. 

15. Tipsina A.N. German existentialism and religion. 
L. : Leningrad University Press, 1990. P. 38. 

 
16. Shichalin Yu.A. History of philosophy: West –
Russia – East (book four: Philosophy of the XX cen-
tury). M. : «Greek-Latin cabinet» Yu.A. Shichalin, 
1999. P. 18. 

17. Jaspers K. Introduction to philosophy / K. Jas-
pers; Trans. from it.; Ed. by A.A. Mikhailov. Mn. : 
Propylaea, 2000. P. 23. 

18. Jaspers K. Strindberg and Van Gogh. The expe-
rience of comparative pathographic analysis involv-
ing the cases of Strindberg and Gelderlin / Karl The-
odor Jaspers; Transl. from german by G.B. Notkin. 
Humanitarian Agency «Academic Project», 1999. 
P. 236. 

19. Jaspers K. The spiritual situation of time / Karl 
Theodor Jaspers; Trans. from german. M. : AST, Ne-
oclassic, 2013. P. 262. 

20. Jaspers K. Nietzsche. Introduction to the under-
standing of his philosophizing / Karl Theodor Jas-
pers; Trans. from the German Yu. Medvedev; Ed. by 
M. Ermakova. SPb. : Vladimir Dal: The University 
Foundation, 2004. P. 219. 

21. Jaspers K. Collected works on psychopathology : 
in 2 vol. M. : Publishing Center «Academy», SPb. :
«White Rabbit», 1996. Vol. 1. P. 295. 

  



27 

УДК 353 
DOI 10.23672/v7779-5336-2058-z  
 
Евстратова Татьяна Анатольевна 
кандидат социологических наук,  
доцент факультета управления,  
Российский государственный  
социальный университет 
doroshenkot@yandex.ru 
 
Кабанова Елена Евгеньевна 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры управления бизнесом  
и сервисных технологий,  
Московский государственный университет 
пищевых производств 
cool90@list.ru 
 
 
Ветрова Екатерина Александровна 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры управления бизнесом  
и сервисных технологий,  
Московский государственный университет  
пищевых производств 
eavetrova@yandex.ru 
 

ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
 

   
 
 
Tatiana A. Evstratova 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor Faculty of Management, 
Russian State Social University 
doroshenkot@yandex.ru 
 
 
Elena E. Kabanova 
Candidate of Sociological Sciences,  
Assistant Professor  
at the Department of Business  
Management and Service Technologies,  
Moscow State University  
of Food Production 
cool90@list.ru 
 
Ekaterina A. Vetrova 
Candidate of Sociological Sciences,  
Assistant Professor  
of the Department of Business Management 
and Service Technologies,  
Moscow State University of Food Production 
eavetrova@yandex.ru 
 

THE IMAGE OF THE POLITICAL PARTY 

OF THE MOSCOW REGIONAL REGIONAL 
BRANCH OF «UNITED RUSSIA» 
 

                                                                      

 

Аннотация. Политическая партия обладает сложной 

структурой, в которой наблюдается синтез полити-

ческих идей, лидеров, программ, отдельных партий-

ных членов. Зачастую, при голосовании электорат не 

задумывается об этом комплексе взаимосвязей. В 

первую очередь, избиратель основывает свой вы-

бор на имидже партии. В любые времена политиче-

ские лидеры отводили имиджу большое значение. В 

современном обществе значение имиджа для раз-

личных элементов политических институтов повы-

шается многократно в связи с тем, что возникает 

необходимость оказания влияния на большие 

группы с учетом огромных информационных масси-

вов о конкурентах, также стремящихся к победе. 

Формирование имиджа политической партии зави-

сит от целого ряда факторов. В частности, от понима-

ния установок, требований и настроений своих 

настоящих или будущих сторонников. При этом из-

биратель далеко не во всех случаях может устано-

вить личный контакт с политиком. Для того, чтобы 

обеспечить победу партии на предстоящих выборах, 

необходимы шаги, направленные на повышение ее 

имиджа. В частности, способствовать этому могут 

инициативы, направленные на сглаживание острых 

социально-экономических проблем. Также, необхо-

димо брать во внимание на то, что в процессе 

научно-технического прогресса скорость 

   

Annotation. A political party has a complex structure in 

which there is a synthesis of political ideas, leaders, pro-

grams, and individual party members. Often, when vot-

ing, the electorate does not think about this complex of 

relationships. First of all, the voter bases his choice on 

the image of the party. At any time, political leaders 

have given great importance to the image. In modern 

society, the importance of image for various elements 

of political institutions increases many times due to the 

fact that there is a need to influence large groups, taking 

into account the huge information arrays about com-

petitors who are also striving for victory. The formation 

of the image of a political party depends on a number 

of factors. In particular, it depends on understanding 

the attitudes, requirements and moods of their current 

or future supporters. At the same time, a voter can not 

always establish personal contact with a politician. In 

order to ensure the victory of the party in the upcoming 

elections, steps are needed to improve its image. In par-

ticular, initiatives aimed at smoothing out acute socio-

economic problems can contribute to this. It is also nec-

essary to take into account the fact that in the process 

of scientific and technological progress, the speed of 

dissemination of public opinion increases many times, 

which can contribute not only to an increase in the rat-

ing of a political party, but also to its fall. An attractive 

image of an organization is the most important 
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распространения общественного мнения увеличи-

вается многократно, что может способствовать не 

только возрастанию рейтинга политической партии, 

но и его падению. Привлекательный имидж органи-

зации – это важнейшее условие ее политического 

успеха, способствующий привлечению электората 

на ее сторону. 
 

Ключевые слова: общественная организация, поли-

тическая партия, имидж, партия «Единая Россия». 

 

condition for its political success, which helps to attract 

the electorate to its side. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: public organization, political party, image, 
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осковское областное региональное отделе-
ние Партии «Единая Россия» находится по 

адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилей-
ный проспект, 54. Юридический адрес: Москов-
ская область, г. Реутов, Проспект Мира, 17.  

Основополагающим внутренним нормативно-
правовым актом общественной организации яв-
ляется Устав. В Уставе Партии «Единая Россия» 
определяются основы деятельности партии, об-
щие моменты, цели и задачи [5]. 

В настоящее время в рядах отделения числятся 
75325 членов партии и почти 31625 сторонников. 
Местных отделений партии – 61. 

Секретарь Регионального отделения – Брынца-
лов Игорь Юрьевич. 

Руководитель Регионального исполнительного 
комитета – Перепелицын Денис Александрович 
[2]. 

Для того, чтобы одержать победу на выборах, лю-
бая политическая партия, вкупе со своими регио-
нальными отделениями, должна участвовать в 
деятельности, которая может способствовать 
укреплению ее имиджа. Одним из таких видов де-
ятельности является реализация партийных про-
ектов. 

Реализация партийных проектов на территории 
Московской области является своеобразным 
фундаментом, на котором выстраивается вся де-
ятельность регионального отделения партии. И 
именно повышение качества и уровня жизни 
граждан Московской области признается в каче-
стве одной из приоритетных задач регионального 
отделения партии. 

К 2017 г. Московским областным региональным 
отделением Партии «Единая Россия» были при-
няты к исполнению 15 федеральных проектов, 
благодаря чему был выбран партийный проект-
ный курс вплоть до окончания 2025 г. При этом 
число проектов, сформированных на региональ-
ном уровне, является намного более скромным – 
за последние пять лет их число составило всего 
2 проекта [3]. 

В 2018–20 гг. наблюдается падение доверия к 
Партии «Единая Россия», в том числе, и на 

уровне региональных отделений партии. Имидж 
партии становится менее привлекательным, в 
связи тем, что «Единая Россия» является публич-
ным представителем власти. Политтехнолог В. 
Перевозчиков в интервью, данном «Новой га-
зете», высказался по этому поводу следующим 
образом: «С учетом того, что депутатов от «Еди-
ной России» в Госдуме большинство, негативную 
реакцию на любые новые законы партия берет на 
себя. Мы с вами видим, как избиратель относится 
к пенсионной реформе, мусорной реформе, обра-
зовательной реформе, медицинской реформе» 
[4]. 

Для того, чтобы определить пути повышения ими-

джа Московского областного регионального отде-

ления Партии «Единая Россия», необходимо вы-

яснить каков имидж организации в данный мо-
мент времени. Был проведен социологический 

опрос, направленный на выявление имиджа об-

щественной организации. 

Цель настоящего опроса – выявление отношения 

населения к Московскому областному региональ-

ному отделению Партии «Единая Россия».  

Дата проведения опроса – 15.02.2020–20.03.2020.  

Тип выборки: репрезентативная.  

Число респондентов – 1000 человек. В опросе 

приняли участие 500 совершеннолетних мужчин 

и 500 совершеннолетних женщин. 

Метод проведения опроса – интервьюирование.  

Рассмотрим основные результаты, которые 

стали известны в ходе проведения опроса. 

Первый вопрос звучал следующим образом: «Вы 

интересуетесь деятельностью Московского об-

ластного регионального отделения партии «Еди-

ная Россия»? 

Опрос показал, что интерес к Московскому регио-

нальному отделению Партии «Единая Россия» 

проявляется не слишком явственно. Так, в ходе 

опроса стало ясным, что из 1000 человек интерес 

к деятельности регионального отделения прояв-

ляют лишь 260 человек, что нельзя считать хоро-
шим результатом (рис. 1). 

М 
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Рисунок 1 – Уровень интереса к Московскому региональному отделению  
Партии «Единая Россия» 

 
Безусловно, данный показатель нельзя считать 
высоким, что говорит нам о необходимости кор-
ректировки существующего на сегодняшний мо-
мент имиджа. 

Далее перед респондентами прозвучал вопрос: 
«Из каких источников вам было бы наиболее 
удобно узнавать о деятельности Московского об-
ластного регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия»? При этом подразумевалось, что 
данный вопрос звучал достаточно широко, т.е., он 
был адресован не только тем респондентам, ко-
торые интересуются деятельностью партии на 
регулярной основе. 

В результате были названы следующие ответы: 

–  Благодаря официальному сайту отделения, 
группам в социальных сетях – 580 человек. 

–  Посредством местных СМИ (газетные изда-
ния, телевидение) – 410 человек. 

–  От знакомых – 10 человек. 

Мы видим, что наиболее часто местные жители 
узнают о Московском областном региональном 
отделении Партии «Единая Россия» посредством 
сети «Интернет». Также, востребованным спосо-
бом, способствующим распространению инфор-
мации о деятельности рассматриваемого отделе-
ния, являются средства массовой информации. 
Примечательно, что публикации в СМИ о Москов-
ском региональном отделении «Единая Россия» 
происходят после его активной деятельности, 
например, после принятия решения о реализации 
того или иного социального проекта, либо после 
отчета о его реализации или промежуточных ре-
зультатах. 

Потом респондентам был задан вопрос: «Знаете 
ли вы о проектах, реализуемых Московским об-
ластным региональным отделением Партии 
«Единая Россия»? В результате стало ясно, что о 
проектах, реализуемых Московским областным 
региональным отделением Партии «Единая Рос-
сия», несмотря на значимость для социума реа-
лизуемых проектов, не известно широким слоям 

населения – утвердительный ответ предоставили 
всего 190 человек.  

На основании вышеизложенное можно сказать, 
что в настоящий момент имидж регионального от-
деления Партии «Единая Россия» не позволяет 
говорить о широком интересе к деятельности от-
деления среди местного населения. Следова-
тельно, необходима разработка инструментария 
и механизмов, способных решить обозначенную 
проблему. 

Важным в опросе является следующий вопрос: 
«Что вы можете сказать об имидже Московского 
областного регионального отделения Партии 
«Единая Россия»? 

Результаты оказались следующими: 

Имидж самой крупной партии в РФ – 620 чело-
века.  

Имидж бюрократов, пособников олигархов –                                    
110 человек. 

Имидж сторонников действующего президента 
РФ – 200 человек. 

Имидж реализаторов национальных проектов РФ – 
70 человек. Графически вышеизложенная инфор-
мация изображена на рисунке 2. 

Ответы, полученные от респондентов, позволяют 
сделать вывод о том, что мнение об имидже Мос-
ковского регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия» складывается не столько на основа-
нии деятельности непосредственно самого отде-
ления, а на основании отношения к Партии «Еди-
ная Россия», в целом. В частности, на этом может 
указывать ответ об имидже самой крупной партии 
в РФ. Следовательно, необходимо принятие та-
ких мер, которые позволили бы сформировать 
непосредственно имидж самого рассматривае-
мого нами отделения. 

Следующий вопрос, предлагаемый респонден-
там: «На ваш взгляд, какие бы проекты могли 
улучшить имидж Московского областного регио-
нального отделения партии «Единая Россия?». 
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Рисунок 2 – Имидж Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» 

 
В результате были получены следующие ответы: 

Проекты в области здравоохранения – 380 чело-
век. 

Проекты в области образования – 290 человек. 

Проекты в области благоустройства дворов и 
строительства детских площадок – 210 человек. 

Проекты в области газификации частного сектора – 
70 человек. 

Проекты в области помощи многодетным семьям – 
30 человек. 

Проекты в области развития спорта – 20 человек 
(рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Области реализации проектов, позволяющие повысить имидж  
Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» 

 
Ответы, данные респондентами, показывают, что 
они действительно знают очень мало о проектах, 
реализуемых Московским областным региональ-
ным отделением Партии «Единая Россия». Это 
можно подтвердить тем, что области, которые ре-
спонденты выбрали в качестве желаемых для ре-
ализации партийных проектов, уже охвачены про-
ектной деятельностью регионального отделения. 
Исключение составляет лишь газификация част-
ного сектора. 

В результате ответа на вопрос «Могли бы прини-
мать личное участие в реализации социально 
значимых инициатив, выдвигаемых Московским 
областным региональным отделением Партии 
«Единая Россия»?» результаты получены следу-
ющие:  

–  Нет – 820 человек. 

–  Да – 180 человек. 

Ответы, данные респондентами, позволяют су-
дить о политической и социальной пассивности 
большей части населения. Данный фактор необ-
ходимо учитывать при рекомендациях по улучше-
нию имиджа посредством партийных проектов. 

На вопрос: «Благодаря какому источнику вам 
было бы удобнее узнавать о проектах, реализуе-
мых Московским областным региональным отде-
лением партии «Единая Россия»?» были полу-
чены следующие ответы: 

–  Социальные сети – 560 человек. 

–  Новостные ленты в сети Интернет – 280 чело-
век. 

–  Рекламный щит (билборд) – 60 человек. 

–  Телевидение – 50 человек. 

–  Газетные издания – 50 человек. 
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Безусловно, сказывается влияние всеобщей циф-
ровизации общества. При этом наиболее предпо-
чтительными для опрошенных оказались соци-
альные сети. Проблема же заключается в том, 
что Московское областное региональное отделе-
ние Партии «Единая Россия» не ведет активных 
пиар-кампаний в социальных сетях. Более того, в 
социальной сети «Одноклассники» отсутствует 
группа (сообщество) изучаемого регионального 
отделения партии, что является проблемой для 
формирования позитивного имиджа. При этом в 
иных социальных сетях (В контакте, Instagram и 
т.д.) группы Московского областного региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» име-
ются. 

И последний вопрос опроса звучал так: 
«Насколько, по вашему мнению, влияет общий 
имидж Партии «Единая Россия» на имидж Мос-
ковского областного регионального отделения 
партии «Единая Россия»? 

Ответы распределены следующим образом: 

–  Значительно в любых случаях – 640 человек. 

–  Значительно в ситуациях, когда на федераль-
ном уровне партия «Единая Россия» продвигает 
законопроекты, отрицательно воспринимаемые 
населением – 320 человек. 

–  Не влияет – 40 человек. 

Тенденция, установленная в ходе обозначенного 
выше вопроса, является крайне негативной для 
имиджа Московского областного регионального 
отделения «Единая Россия», так как большин-
ство респондентов могут отрицательно отно-
ситься к региональному отделению партии в 
связи со сформировавшимся имиджем Партии 
«Единая Россия» на федеральном уровне. 

Во-первых, Московское областное региональное 
отделение Партии «Единая Россия» реализует 
достаточно большое число партийных проектов, 
направленных на повышение качества жизни 
населения Московской области. При этом про-
екты являются довольно разнообразными, они 
призваны решать различные социальные и иные 
проблемы граждан [1]. Подавляющее большин-
ство проектов, реализуемых региональным отде-
лением партии, исходят из федерального уровня. 
И лишь небольшая часть проектов была вырабо-
тана непосредственно региональным отделе-
нием партии. Среди проектов, рассмотренных в 
качестве направлений деятельности Московского 
областного регионального отделения Партии 
«Единая Россия», был такой, как «Безопасные 
дороги». Главной целью данного проекта явля-
ется повышение уровня безопасности дорожного 
движения. Определяя значимость данного 

проекта для формирования имиджа, хотелось бы 
указать на то, что в рамках его реализации члены 
партийного отделения налаживали активную ком-
муникацию с населением, что могло способство-
вать формированию их благоприятного имиджа. 
Однако такая коммуникация была налажена не во 
всех мероприятиях. Кроме того, многие меропри-
ятия не получили широкой огласки СМИ, из-за 
чего они не имели решающего значения при фор-
мовании имиджа Московского областного регио-
нального отделения Партии «Единая Россия». 

Во-вторых, при анализе имиджа Московского об-
ластного регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия» были определены некоторые нега-
тивные тенденции, связанные с рядом факторов. 
В результате, население зачастую не знает о том, 
что Московским областным региональным отде-
лением Партии «Единая Россия» реализуется 
ряд социально значимых проектов. Более того, 
негативно на имидж регионального отделения 
партии может сказывать имидж Партии «Единая 
Россия», который сложился на федеральном 
уровне. Следовательно, возникает потребность в 
поиске путей совершенствования имиджа Мос-
ковского областного регионального отделения 
Партии «Единая Россия». 

Вывод. 

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к вы-
воду о том, что укрепление имиджа Московского 
областного регионального отделения Партии 
«Единая Россия» должно носить комплексный, 
системный характер. Прежде всего, необходимо 
предпринять меры по разграничению имиджа ре-
гионального отделения партии от имиджа Партии 
«Единая Россия» в целом. Для этого рекоменду-
ется задействование визуальных элементов с 
указанием не просто символа «Единой России», 
а регионального отделения партии. Также, реко-
мендуется более активное задействование сим-
волики партии с указанием регионального отде-
ления на одежде активистов, непосредственно 
реализующих партийные проекты. Целесообраз-
ным нам представляется и такой шаг, как разра-
ботка большего числа проектов, реализуемых на 
уровне региона, т.е., федеральные проекты не 
должны быть существенно преобладающими. Не-
обходимым нам представляется задействование 
таргетированной рекламы, освещение деятель-
ности в социальных сетях и в региональных ново-
стях. 

Реализация партийных проектов – это значимый 
инструмент формирования имиджа политических 
организаций, что удалось доказать на примере 
Московского областного регионального отделе-
ния Всероссийской политической Партии «Еди-
ная Россия». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

поддержки пациентов благотворительными фон-

дами в РФ. Пациенты, взаимодействуя с благотвори-

тельными фондами, решают такие сложные во-

просы, как приобретение дорогостоящих лекар-

ственных препаратов, оплата лечения. Актуальность 
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последние десятилетие растет число людей 
со сложными и неизлечимыми заболевани-

ями, лечение которых требует большого количе-
ства ресурсов от пациента и его семьи. Очень ча-
сто актуализируется проблема оплаты дорогосто-
ящих социально-медицинских услуг по лечению и 
реабилитации, на которые у пациентов нет 

 
1 Cтатья подготовлена авторами при поддержке гранта 
РФФИ № 18-29-14059 «Правовые и этические аспекты 

средств. На помощь в таких случаях приходят 
благотворительные организации1.  

Благотворительные организации не только вы-
полняют часть функций по оказанию помощи 
населению, но еще и являются источником 
средств для реализации социальных программ, 

технологий геномных исследований при врожденных 
ошибках иммунитета». 

В 
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при выплате пособий, оказании адресной медико-
социальной помощи в связи с дефицитом центра-
лизованного финансирования. Кроме того, благо-
творительные организации оказывают содей-
ствие в развитии по не приоритетным для госу-
дарства направлениям, но от этого не становящи-
еся менее значимыми для страны, ее граждан. 

Целью исследования является изучение различ-
ных форм поддержки благотворительными фон-
дами пациентов с заболеваниями, в том числе, 
обусловленными первичным иммунодефицитом. 
Граждане с орфанными заболеваниями, взаимо-
действуя с благотворительными фондами, ре-
шают такие сложные вопросы, как приобретение 
дорогостоящих лекарственных препаратов, 
оплата лечения. Актуальность данного исследо-
вания заключается в необходимости анализа де-
ятельности благотворительных фондов в сфере 
здравоохранения для выявления их проблем и 
возможностей.  

В здравоохранении разных стран, в том числе, в 
РФ принята классификация по клиническим забо-
леваниям. Одна из таких постоянно увеличиваю-
щихся клинических групп – это группа пациентов 
с заболеваниями, обусловленными врожденными 
ошибками иммунитета или первичными иммуно-
дефицитами (ПИД). В нее включены более 450 
различных заболеваний, вызванных дефектами 
таких компонентов иммунной системы, как клетки 
и белки или обусловленные генетическим 
«сбоем» [1]. Хотя наличие первичного иммуноде-
фицита относится к редким заболеваниям, но его 
отдельные виды встречаются чаще, чем другие 
известные наследственные заболевания. Эти за-
болевания, как правило, начинаются с рождения, 
тяжело протекают, часто имеют фатальные по-
следствия. Одна из самых опасных форм первич-
ных иммунодефицитов – это тяжелая комбиниро-
ванная иммунная недостаточность (далее – 
ТКИН) [1; 2]. К сожалению, значительное количе-
ство российских детей имеют заболевания, обу-
словленные тяжелой комбинированной иммун-
ной недостаточностью. Поэтому задачами прак-
тиков и исследователей является определение 
стратегии их лечения, в том числе, с примене-
нием различных технологий (медицинских и 
управленческих). 

Пациенты с первичными иммунодефицитами всю 
жизнь страдают хроническими и часто очень тя-
желыми сопутствующими заболеваниями [1], их 
лечение требует огромных затрат для системы 
здравоохранения из-за потребности в дорогосто-
ящей постоянной помощи [3]. Таким пациентам 
требуется длительное пребывание в больнице, 
интенсивная терапия и использование специаль-
ных технологий [4]. Для детей со сложным меди-
цинским статусом, в том числе, с тяжелой комби-
нированной иммунной недостаточностью, свой-
ственны не только особые медицинские, но и со-
циальные потребности [5]. Удовлетворение тако-
вых потребностей затруднено из-за различных 
проблем, с которыми стакиваются граждане, име-
ющие болезни, обусловленные ПИД: организаци-
онных, кадровых, финансовых, отсутствия доста-
точной информации. Решить перечисленные про-
блемы можно разными способами, в том числе, 

благодаря поддержке благотворительных фон-
дов.  

Благотворительность можно рассматривать как 
многоаспектную деятельность. Одна из форм 
благотворительности – это оказание материаль-
ной помощи нуждающимся в ней как отдельным 
лицам, так и организациям. Также, формами бла-
готворительности могут быть поощрение и разви-
тие каких-либо общественно значимых видов де-
ятельности: например, защита окружающей 
среды, охрана памятников культуры и т.д. 

К основным характеристикам благотворительно-
сти как социального феномена, можно отнести 
следующие [6]: 

1) свобода выбора благополучателя, осуществ-
ляемая без официального администрирования; 

2) отсутствие корыстных мотивов (однако в ряде 
стран есть косвенные льготы для организаций, 
осуществляющих благотворительную деятель-
ность, например, снижение налоговой нагрузки); 

3) организованность и целенаправленность (ре-
ализация конкретной программы); 

4) безличный характер объекта помощи (в отли-
чие от милостыни, которую даешь по просьбе кон-
кретному лицу); 

5) наличие общественно значимых целей. 

В определении благотворительности акцент де-
лают на действия и поступки безвозмездного ха-
рактера, направленные на общественную пользу 
или на оказание материальной помощи неиму-
щим [7]. Но ресурсы, на основе которых оказыва-
ется поддержка, могут быть не только финансо-
выми, но и материальными, административными, 
маркетинговыми (например, известность благо-
дарителя), личностными: например, время и 
энергия людей, а именно, деятельность волонте-
ров. 

Таким образом, благотворительная деятельность 
в сфере здравоохранения в России имеет общие 
характеристики с другими направлениями благо-
творительности, так и специфические, а именно: 
это один из способов медицинской помощи лю-
дям, нуждающимся в поддержке при сборе 
средств на лечение, операции, восстановлении 
здоровья, социализации и т.д. Благотворитель-
ная деятельность может осуществляться раз-
ными субъектами: это одно или несколько физи-
ческих лиц, наличие благодарителя и благополу-
чателя, а также некоммерческой организации, за-
нимающейся благотворительностью. Такая дея-
тельность может иметь разные направления и 
осуществляться в различных организационных 
формах: в том числе такая как фонд, созданный 
для сбора средств для разных категорий граждан, 
имеющих в этом конкретную потребность.  

В Российской Федерации в 2019 году осуществ-
ляли свою деятельность 146481 социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, из 
них занимающихся благотворительной деятель-
ностью и оказывающих содействие благотво-
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рительной деятельности – 25875 организаций, 
что составляет 17,7 % от их общего числа. Формы 
работы социально ориентированных некоммер-
ческих организаций достаточно широкие, однако, 

социальные услуги в области здравоохранения 
занимают от общего числа оказанных гражданам 
социальных услуг 23,6 % (рис. 1), что видится до-
статочно представительным.  

 
 

Рисунок 1 – Количество человек, которым были оказаны социальные услуги или которыми получена помощь 
от социально ориентированных некоммерческих организаций (социальные услуги или благотворительная  

помощь по направлениям деятельности) (составлено авторами по данным Росстат) 

 
Основные формы работы благотворительных 
фондов в сфере здравоохранения в РФ. Совокуп-
ность некоммерческих благотворительных орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения в РФ, может быть классифици-
рована на несколько типов в зависимости от це-
лей и задач своей деятельности.  

I.  С точки зрения формирования основного ис-
точника средств на медицинскую благотвори-
тельность можно выделить следующие группы 
благотворительных организаций: 

1. Корпоративные благотворительные фонды 
(КБФ) 

КБФ создаются крупными коммерческими компа-
ниями (корпорациями) для реализации благотво-
рительной деятельности. В 2018 году расходы 
КБФ в России составили 13,9 млрд рублей. За-
рождение данной группы НКО началось в конце 
ХХ века. В г. Магнитогорске на базе ПАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» был со-
здан в 1993 году КБФ «Металлург» при котором в 
1995 году он начал свою деятельность Центр ме-
дико-социальной защиты, который оказывает ме-
дицинскую, социальную и психологическую реа-
билитацию инвалидов и пенсионеров. В 1999 году 
ОАО «Северсталь» учредила благотворительные 
общественные Фонды – КБФ им. И.А. Милютина и 
«Благотворительный фонд «Благо». Фонды осу-
ществляют помощь инвалидам, больным, цен-
трам помощи детей, оставшихся без попечения 
родителей, домам престарелых и больницам, со-
циальную реабилитацию пенсионеров, инвали-
дов и др. лиц.  

2. Частные благотворительные фонды (ЧБФ). 

Как правило, частные благотворительные фонды 
основываются семьей или одним лицом, для бла-
готворительной деятельности практически не ис-
пользуют технологии привлечения ресурсов из 
других источников, оказывают существенное вли-
яние на динамику благотворительности в стране 
посредством влияния на корпоративные благо-
творительные фонды своим примером. Число 
частных благотворительных фондов постоянно 
растет. В 2018 году расходы ЧБФ в России соста-
вили 13 млрд рублей. Направления деятельности 
таких фондов самые разнообразные: образова-
ние, спорт, талантливая молодежь, сиротство, по-
мощь старикам, детям, инвалидам и обездолен-
ными др. Так, например, частный БФ «Добрый 
век» (В. Вексельберг) оказывает поддержку лю-
дям с психическими заболеваниями и занимается 
реформой системы помощи таким людям.  

3. Фандрайзинговые благотворительные фонды 
(ФБФ). 

На сегодня фандрайзинг является, наверное, 
наиболее результативной и популярной формой 
помощи пациентам, страдающими орфанными 
заболеваниями. Деятельность таких фондов 
направлена на поиск и привлечение различных 
ресурсов, через различные каналы: интернет, 
связь, телевидение, личные контакты и др. В 2018 
году расходы благотворительных фондов, реали-
зующих фандрайзинг в России составили белее 
10 млрд рублей. Например, Русфонд, был создан 
в 1996 году на базе Издательского дома 
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«Комерсант», с 2019 года сотрудничает с «Пер-
вым каналом». Основным методом работы орга-
низации является проектный фандрайзинг – ин-
формирование населения: читателей и телезри-
телей, о конкретной ситуации и сбор средств кон-
кретному ребенку на лечение или операцию. 
Частный БФ «Адрес милосердия» собирает и рас-
пределяет средства на оплату лечения детей и 
взрослых, закупает медицинское оборудование и 
др. Фонд оказывает адресную помощь, ведет го-
рячую линию с целью оказания информационной 
поддержки граждан. Еще одним из известнейших 
фандрайзинговых благотворительных фондов 
является ФБФ помощи детям с онкогематологи-
ческими и иными тяжелыми заболеваниями «По-
дари жизнь». Фонд работает с Федеральным 
научно-клиническим центром детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рога-
чева и оказывает финансовую помощь детям и 
молодым взрослым с онкогематологическими за-
болеваниями.  

Агентство RAEX вместе с Ассоциацией состави-
телей рейтингов (АСР) опубликовало рейтинг 
благотворительных фондов России. Так, в пя-
терку лидеров рейтинга корпоративных и частных 
благотворительных НКО по уровню партнерского 
потенциала за 2020 год вошли такие благотвори-
тельные организации, как БФ Владимира Пота-
нина, БФ Елены и Геннадия Тимченко, БФ семьи 
Рыбаковых (Рыбаков Фонд), Унитарная НО БФ 
«Почет» (ОАО РЖД), БФ «Вклад в будущее» 
(ПАО Сбербанк). Пятерку рейтинга фандрайзин-
говых благотворительных НКО по уровню парт-
нерского потенциала составили: БФ «Русфонд», 
Фонд «Подари жизнь», БФ «Вера», Фонд Констан-
тина Хабенского, БФ «Старость в радость» [8]. 
Как показало наше исследование, фандрайзинго-
вые благотворительные организации, чаще 
всего, специализируются на медицинской по-
мощи и социальной поддержке социально-уязви-
мых групп населения. 

II. НКО, занимающиеся благотворительностью в 
здравоохранении, стоят разные задачи. Одни за-
нимаются персональной помощью конкретным 
больным, деятельность других направлена на 
определенные группы населения, деятельность 
третьих – на медицинские учреждения и их со-
трудников. Типологизируем НКО, занимающиеся 
благотворительностью в здравоохранении с 
точки зрения их направлений деятельности: 

1. Благотворительные фонды, приобретающие 
оборудование. 

Примером является Благотворительный резерв-
ный фонд, занимающийся приобретением обору-
дования для онкологических клиник, ремонтом в 
онкологических клиниках, содержит «Детский хос-
пис» и т.д. 

2. Благотворительные организации, оказываю-
щие социальную поддержку пациентам. 

Некоторые НКО предлагают услуги по поддержке 
нуждающихся в медицинской помощи и их семей. 
«Старость в радость» – фонд, который поддержи-
вает пожилых людей в домах престарелых. 

Кроме болезней, не меньшая проблема для пожи-
лых, – это социальная изоляция. Поэтому сбор 
средств на сайте связан не только с лечением, но 
и решением бытовых или досуговых проблем, 
например, когда нужны деньги на оборудование 
для гончарной мастерской, ремонт стиральных 
машин, подарки на Новый год. Фонд «Старость в 
радость» реализует программы по ежедневному 
уходу, оборудованию уютных домов престаре-
лых, оказанию медицинской помощи, организа-
ции досуга, привлечению волонтеров и даже по-
иску внуков по переписке. 

3. Благотворительные фонды, оказывающие 
паллиативную помощь. 

В современном здравоохранении благотвори-
тельные организации оказывают паллиативную 
помощь по обеспечению достойной жизни паци-
ентам с тяжелыми неизлечимыми заболевани-
ями. Так, в России с 2010 года осуществляет свою 
деятельность благотворительный фонд «Детский 
паллиатив». Деятельность данной организации 
сконцентрирована на таких направлениях, как об-
разование, обезболивание, открытая реанима-
ция, работа с домами-интернатами, перинаталь-
ная паллиативная помощь, респираторное сопро-
вождение тяжелобольных детей.  

4. Благотворительные организации, оказываю-
щие социально-психологическую помощь детям-
пациентам – больничная клоунада. 

АНО «Доктор-клоун» – первая организация, реа-
лизовавшая больничную клоунаду в России. Мно-
гие из докторов-клоунов являются профессио-
нальными актерами, выступающими в самых 
«сложных» больницах – в НИИ онкологии им. 
Блохина, Морозовской больнице, НИИ нейрохи-
рургии им. Бурденко, в Детском хосписе при НПЦ 
Солнцево, в Институте детской гематологии и 
трансплантологии им. Горбачевой. Другие го-
рода, где есть онкоцентры, например, Казань, 
Орел, Ростов-на-Дону, также присоединились к 
этой инициативе. Такие общественные объедине-
ния помогают больным онкологией детям на 
время отвлечься от своей боли. 

5. Церковная медицинская благотворительность 
(больничное служение, больничные священники). 

На основании Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» священник может 
проводить религиозные обряды в стационарных 
условиях. Очень часто на территориях больниц 
строят храмы или молитвенные комнаты при 
больницах (например, Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы при Российской детской клинической 
больнице ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
или Храм в честь святых бессребреников Космы 
и Дамиана Асийских при ГАУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»). Осу-
ществляется уход за тяжелобольными, проведе-
ние катехизаторских курсов и др. Так, при Русской 
православной церкви существует отдел по 
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церковной благотворительности и социальному 
служению.  

6. Медицинские научно-исследовательские ор-
ганизации. 

Многие медицинские исследовательские органи-
зации не принимают пациентов, но концентриру-
ются на биомедицинских исследованиях таких 
объектов, как процесс заболевания, иммунный 
ответ и разработка лекарств для борьбы с болез-
нью[9]. Фонд поддержки научных исследований в 
онкологии (РакФонд) – это некоммерческая орга-
низация, основными задачами которой являются 
осуществление финансирования научно-иссле-
довательской деятельности и разработок новых 
методов и средств профилактики, диагностики и 
лечения онкологических заболеваний, содей-
ствие развитию и совершенствованию исследо-
вательской и научной деятельности научно-ис-
следовательских институтов, научных центров, 
лечебно-профилактических учреждений онколо-
гического профиля или отдельных специалистов 
в области онкологии. Фонд основан в 2017 году и 
осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. 

7. НКО, оказывающие помощь пострадавшим в 
результате стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. 

Организации данного типа сосредоточивают 
свою деятельность на оказании благотворитель-
ной медицинской помощи, направленной на об-
легчение страданий человека, защиту его жизни 
и здоровья. Наиболее известной благотворитель-
ной организацией в России является Российский 
красный крест. Непосредственно, пациенты с ор-
фанными заболеваниями не являются группой, 
на которую направлена помощь Красного креста, 
однако, их деятельность направлена на реализа-
цию медико-социальной помощи различным со-
циально-уязвимым группам населения. В связи 
со спецификой и тяжестью пациентов с первич-
ными иммунодефицитами, подавляющее боль-
шинство из них испытывают массу социально-бы-
товых и финансовых проблем и попадают под 
данную категорию граждан. 

8. PR-благотворительные организации. 

Концентрируют свою деятельность на информа-
ционно-пропагандистской деятельности в форме 
образовательных программ, мобилизации под-
держки законодательных усилий, скринингов для 
профилактики (т.е., массового обследования 
населения) с целью выявления определенного 
заболевания (группы заболеваний) или факто-
ров, способствующих развитию этого заболе-ва-
ния (факторов риска). Также, информационно-
пропагандистские благотворительные организа-
ции обучают медицинских работников и предста-
вителей общественности. К таким организациям 
можно отнести фонд «Выход», занимающийся не 
только помощью детям с аутизмом, но и осу-
ществляющий информационную деятельность 
среди населения для того, чтобы общество при-
нимало людей с таковым заболеванием, пони-
мало их природу, изменило к ним свое отноше-
ние. 

9. Диверсифицированные благотворительные 
организации. 

Такие организации не специализируются на ка-
ком-то одном направлении деятельности или 
группе лиц, нуждающихся в помощи или под-
держке. Чаще всего, миссией данного типа орга-
низаций является решение различных вопросов 
здравоохранения и групп пациентов с нетипич-
ными, орфанными заболеваниями или медико-
социальными проблемами. «Созидание» – одна 
из самых опытных благотворительных организа-
ций России. Фонд помогает детям с тяжёлыми за-
болеваниями, одарённым детям из малоимущих 
семей, сельским библиотекам, культурным цен-
трам, пожилым людям. «Нужна помощь» – это 
фонд для фондов. Он не работает с нуждающи-
мися людьми напрямую, а развивает сферу НКО 
в России, помогает благотворительным и неком-
мерческим организациям, курирует волонтёрские 
проекты, поддерживает исследования в различ-
ных сферах: 

1. Дети и взрослые, больные раком. 

2. Хосписы. 

3. Дети без попечения родителей. 

4. Продовольственная помощь. 

5. Бездомные. 

6. Сохранение природных объектов и культур-
ного наследия. 

7. Приюты для животных. 

8. Жертвы сексуального насилия. 

9. Узкоспециализированные благотворительные 
организации в области здравоохранения. 

10. Фонд «АдВита» (AdVita) в переводе означает 
«ради жизни». С 2002 года эта петербургская ор-
ганизация помогает больным раком. Она рабо-
тает совместно с партнёрским американским 
фондом AdVita USA. Благотворительный фонд 
«Подсолнух» помогает детям, а с 2017 года и 
взрослым, с первичным иммунодефицитом и 
аутоиммунными заболеваниями. Цель данного 
фонда: помочь людям с первичными иммуноде-
фицитами в максимально короткие сроки подо-
брать необходимое лечение и спасти пациента с 
ПИД от инвалидизирующих осложнений.  

Таким образом, мы видим, что, несмотря на раз-
личные подходы к благотворительной деятель-
ности их учредителями, неизменным остается по-
нимание, что порою такие беды и немощи пости-
гают человека, которым не каждый может само-
стоятельно противостоять и не до каждого в нуж-
ное время доходит забота государства. Поэтому 
необходима поддержка со стороны тех, кто в со-
стоянии (материально и духовно) добровольно 
осуществлять помощь. Благотворительная дея-
тельность важна, так как формирует чувство со-
причастности населения к решению важных, об-
щегосударственных вопросов. 
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Благотворительность не может охватить и ре-
шить весь спектр проблем, существующих в 
стране, однако, она способна работать на объ-
единение народа, является индикатором уровня 
морали и сострадания в обществе, способствует 
решению тяжелых, неразрешимых проблем соци-
ально-уязвимых групп лиц, в том числе лиц с ор-
фанными заболеваниями.  

Гражданское общество в современной России 
пока не является сформированным и устойчи-
вым, однако, разнообразие общественных орга-
низаций в одной из сфер жизнедеятельности, а 
именно, в здравоохранении свидетельствует о 
том, что благотворительная деятельность стала 
неотъемлемой частью жизни российского обще-
ства. 
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Аннотация. Глобализация сегодня стремится прони-

зывать все сферы жизни людей. Именно сейчас наш 

мир оказался лицом к лицу перед так называемой 

системой «больших вызовов». В данной статье рас-

сматривается типология вызовов на основе источни-

ков их возникновения. Отмечается, что вызовы 

условно могут различаться в зависимости от уров-

ней государственного управления: федерального, 

регионального и местного. Акцент делается на том, 

что пандемия для современного общества и для 

всех уровней управления в стране является главным 

вызовом, с которым столкнулось человечество, и в 

социально-экономическом плане влечет за собой 

трансформацию рынка труда. 
 

Ключевые слова: вызовы, глобализация, типология 

вызовов, цифровизация, информационное обще-

ство, трансформация рынка труда. 
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spheres of people's lives. Right now, our world is facing 
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siders the typology of challenges based on their origin. 

It is noted that the challenges may conditionally differ 

depending on the levels of government: federal, re-

gional and local. The emphasis is placed on the fact that 

a pandemic is the main challenge faced by humanity for 
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the country and, in socio-economic terms, entails 

the transformation of the labor market. 
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лобализация сегодня стремится пронизы-
вать все сферы жизни людей. Именно сейчас 

наш мир оказался лицом к лицу перед так назы-
ваемой системой «больших вызовов». Что из 
себя представляет данная система? Какие угрозы 
в будущем может она преподнести?  

«Российская газета» от 27.01.2021 года содержит 
материалы беседы с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Пути-
ным, проходившей в рамках онлайн-форума «Да-
восская повестка дня 2021». Данный источник со-
держит информацию о существующих глобаль-
ных вызовах. Глава государства лично выска-
зался по поводу каждого из них. Более того, В.В. 
Путин объединил вызовы в отдельные группы, 
благодаря чему их можно рассмотреть в данной 
работе [1]. 

Благодаря научному подходу к объяснению сущ-
ности системы «больших вызовов», можно ска-
зать, что исследуемое понятие понимается как 
проблемы, которые несут для человечества боль-
шую опасность в будущем. 

Хочется подчеркнуть, что главная особенность 
любого вызова состоит в том, что для 

эффективного ответа на него общество обязано 
претерпеть изменения. Доказано, что вызов по-
буждает к росту. Ответом на вызов общество ре-
шает вставшую перед ним задачу, чем переводит 
себя в более высокое и более совершенное, с 
точки зрения усложнения структуры, состояние. 
Общество должно взять за правило выражение 
«чем сильнее вызов, тем оригинальнее и созида-
тельнее ответ» [2]. 

Несмотря на слабую изученность вызовов, пре-
подносимых процессом глобализации, на данный 
момент уже существуют их различные классифи-
кации. Самый распространенный способ класси-
фикации основывается на источниках возникно-
вения вызовов. Здесь рассматриваются те фак-
торы, которые лежат в основе возникновения бу-
дущих угроз. Приведем условную типологию вы-
зовов, вызванных процессом глобализации. 

В отдельную категорию «больших вызовов» 
можно отнести социально-экономическую состав-
ляющую российского общества: экономический 
кризис, санкции, безработица. Экономические 
вызовы приводят в действие социальную мобиль-
ность. Люди вынуждены миграционным путем 

Г 
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искать экономически выгодную, обеспеченную 
жизнь.  

Действительно, сегодня существует большая 
проблема оттока молодежи из малых городов, 
населенных пунктов нашей страны. Не стоит со-
мневаться в том, эмиграция молодежи оказывает 
серьезное влияние на социально-экономическое 
и демографическое состояние России в целом. 
Демографическая обстановка находится в кри-
зисном положении, так как происходят потери в 
сфере сокращения реализации репродуктивного 
потенциала населения. Формирование достой-
ных условий для карьерного роста, востребован-
ность на рынке труда молодых специалистов по-
может не только предотвратить отток населения, 
но и приобрести доверие между молодыми 
людьми и государством. Молодежь – это обеспе-
ченное светлое будущее, за которое нужно бо-
роться [3]. 

Перспективы малых городов не внушают доверия 
в обеспеченности условиями, которые может 
предоставить крупный город. Конечно, учебные 
заведения малых городов могут бороться за аби-
туриентов, но это совсем не означает, что «огни 
больших городов» перестанут манить к себе мо-
лодое поколение [4]. 

Вызовы, которые непосредственно касаются жиз-
недеятельности населения, стоит отнести к соци-
альным. Они порождают ряд вопросов, которые 
касаются дифференциации общества, бедности, 
вопросов занятости и безработицы, демографи-
ческому состоянию и т.д. Антисоциальными фак-
торами также будут являться этнические распри, 
непринятие обществом новых институтов и инно-
ваций.  

Экологическое состояние окружающей среды се-
годня охватывает широкий диапазон проблем. 
Экологические и природно-ресурсные вызовы 
указывают человечеству на изменение климати-
ческих условий, деградацию почвенного покрова, 
истощению природного сырья, а также, к беско-
нечным потерям биологического разнообразия. 
Если человечество будет продолжать истощать 

природные ресурсы, то в скором времени наша 
планета станет непригодной для жизни. К совре-
менным проблемам экологического плана можно 
отнести проблему загрязнения и грамотной ути-
лизации отходов средств индивидуальной за-
щиты. 

В результате развития промышленной индустрии 
человек породил вызовы технологического харак-
тера. Они побуждают людей к переходу на новую 
информационную волну. Технологические вы-
зовы создают безгранично растущие потребности 
в научно-технических новшествах. Вновь образу-
ется проблемное поле, заключающееся в надеж-
ности и безопасности эксплуатации производ-
ственных систем, появление новой парадигмы в 
структуре рынка труда, цифровизация социаль-
ных отношений и так далее. 

Общественно-политическая сфера также не оста-
ется в стороне, создавая новые проблемы на пути 
развития общества. К одному из главных элемен-
тов политических вызовов можно отнести терро-
ризм, который представляет собой огромную 
угрозу для общества в целом. Почему его нельзя 
отнести к социальным вызовам? Дело в том, что 
терроризм несет угрозу не только локального ха-
рактера, но и международного уровня. Он спосо-
бен нарушить политическую стабильность госу-
дарства, а также причинить вред абсолютно всем 
общественным институтам. Сами политические 
вызовы обусловлены стремлением каждого госу-
дарства к мировому господству. Так, например, 
всякая ядерная держава представляет опасность 
для всего мира[5]. Кроме этого, необходимо отме-
тить угрозу военных конфликтов, коррупцию и, как 
результат, падение доверия к органам власти. 

Отметим, что все существующие вызовы взаимо-
связаны между собой. Каждая последующая про-
блема является вытекающей из предыдущей. Ис-
следование системы вызовов и поиска ответов на 
них, однозначно, требует комплексного подхода.  

Представим типологию описанных выше вызовов 
в рисунке 1. 

 
Виды вызовов Содержание вызовов 

Экономические Трансформация рынка труда, эмиграция, отток талантливой молодежи из 
регионов, экономический кризис, санкции  

Социальные Социальное неравенство, неразвитость социальной инфраструктуры, 
трансформация социальных отношений, убыль населения 

Технологические «Анти-человеческий» фактор, цифровизация социальных отношений, 
неразвитость информационной культуры, изменение структуры рынка 
труда с учетом IT-технологий 

Экологические  Природные катаклизмы, неразвитость экологической культуры населения, 
наличие вредных производств 

Общественно-политические Коррупция, терроризм, угроза военных конфликтов, падение доверия к ор-
ганам власти 

 
Рисунок 1 – Типология и содержание вызовов, стоящих перед обществом (составлено автором) 

 
В настоящее время назрела существенная необ-
ходимость принимать решения, которые будут 
способствовать поиску ответа на вызовы, пред-
ставляющие большую угрозу для государства как 
на федеральном и региональном уровнях, так и 
на местном уровне. 

Безусловно «большие» вызовы затрагивают об-
щенациональные интересы, их можно отнести к 
государственному уровню. Что касается вызовов, 
с которыми сталкиваются регионы, здесь можно 
отметить как общие, так и частные факторы, в 
частности это связано с диспропорциями в соци-
ально-экономическом развитии регионов [6]. 
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Вместе с тем, регионам поручено разрабатывать 
программы, способные стабилизировать ситуа-
ции на данной территории, однако каждый субъ-
ект старается перенимать опыт от других регио-
нов. Происходит интеграция политического пове-
дения, но как показывает практика, данные дей-
ствия являются малоэффективными, так как пер-
воначальная идея заключалась в удовлетворе-
нии индивидуальных региональных потребно-
стей. В таких условиях население тех или иных 
территорий теряет самобытность, историческую 
идентификацию. Угроза отсутствия эффектив-
ного управления способна привести к обострению 
существующих вызовов, которые могут стать при-
чиной межнациональных войн [7]. 

Какой же ответ способен дать локальный фено-
мен существующим вызовам глобализации? Ве-
роятно, все дело в стремительном росте городов 
и, в частности, урбанизации. Динамичное разви-
тие городов стало причиной масштабного роста 
национальных экономик. Известно, что рост урба-
низации способствовал появлению третьего сек-
тора экономики, основной функцией которого 
стало предоставление работ и услуг. Стала раз-
виваться сфера банковских услуг, сфера обслу-
живания и логистики, однако неконтролируемое 
перемещение населения из провинций в города 
породило ряд вызовов, связанных с перенаселе-
нием городских территорий [8]. 

Если говорить о проблемах местного уровня, хо-
чется отметить, что локальные демографические 
показатели, как правило, имеют отрицательную 
динамику, в то время как на отдельных террито-
риях наблюдается демографический взрыв. Од-
ной из причин подобных проблем можно назвать 
трудовую миграцию, отток молодежи с малых го-
родов, которая после учебы в крупных вузах не 
возвращается на родину. 

В 2020 году весь мир столкнулся с серьезным вы-
зовом – пандемией. Она подстегнула и ускорила 
изменения, предпосылки для которых уже давно 
были сформированы. Пандемия обострила бук-
вально все проблемы, существовавшие в мире до 
этого. На данном этапе мирового развития суще-
ствует риск динамичного нарастания противоре-
чий во всех сферах общества. Высокий уровень 
безработицы, падение уровня доверия к органам 
власти, к здравоохранению, к работодателю – все 
это результат этого вызова. С самого начала пан-
демии в сознании людей сформировалось и по-
степенно крепло одно единственное утвержде-
ние: «Мир никогда не станет прежним». 

Сегодня пандемия внесла существенные измене-
ния практически во все сферы жизнедеятельно-
сти человека. Естественно, что в первую очередь 
этот вызов брошен социально-экономической си-
стеме.  

В условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции все мировые объединения, сооб-
щества и организации были вынуждены перейти 
на удаленный тип профессионального взаимо-
действия. Именно на этом этапе стало склады-
ваться новое восприятие процесса труда. Изме-
нился темп работы, скорость обмена информа-
цией, профессиональное взаимодействие между 
людьми. Однако самой большой угрозой стал во-
прос текучести кадров буквально со всех отрас-
лей экономики. Пандемия пошатнула мировую 
экономику, товарообмен, валютное обращение. 
Бизнес понес непоправимые потери, стали закры-
ваться фирмы, началось массовое сокращение 
штата сотрудников. Все эти обстоятельства и 
стали причиной динамичной текучести кадров, 
причем Россию это коснулось на всех уровнях.  

 
 

Рисунок 2 – Последствия пандемии как главного вызова современности (составлено автором) 

 
Трудовые ресурсы становятся мобильными и 
имеющими разные степени квалификации, что 
может иметь как положительное, так и отрица-
тельное значение, а именно: перекос в системе 
оплаты, социальные волнения, отдельные 
страны и регионы лишаются ценного человече-
ского капитала, а другие, наоборот, приобретают 
его, не вкладывая средств в его подготовку [9]. 

Сегодня население, готовое и способное тру-
диться, испытывает страх потери работы. Вопрос 
встает не столько о жизни в материальном до-
статке, сколько о поддержке собственного 

существования. Таким образом, мы может утвер-
ждать, что сегодня происходит трансформация 
существующего рынка труда. В связи с панде-
мией, развитие информационного общества уско-
рилось в несколько раз. С одной стороны, к ра-
ботникам стали предъявлять новые требования, 
связанные с информационной составляющей, не-
обходимыми становятся навыки дистанционной 
или удаленной работы, с другой стороны – появи-
лись новые востребованные профессии, такие 
как таргетолог, специалист по контекстной ре-
кламе, тильдолог, интернет-маркетолог,                                   
SMM-специалист и прочее. 
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В современном мире информационный прогресс 
во многом опережает духовное развитие чело-
века. Цивилизация отбирает у человека нрав-
ственность, а самоуверенность в интеллектуаль-
ном развитии постепенно сменяется растерянно-
стью и страхом за свое собственное будущее. У 
человека остается разум, создавший эту цивили-
зацию, в качестве надежды на свое спасение. 

С момента исчезновения СССР по историческим 
меркам прошло еще мало времени, однако уже 

сегодня доверие в российском обществе теряет 
былой потенциал. Возможно, большие потрясе-
ния и угроза исчезновения самобытности явля-
ется неким катализатором для русского народа. 
Хотелось бы, чтобы российское общество остава-
лось единым и в мирное время. 

Мы теряем свою уникальность, отдаляемся друг 
от друга, утрачиваем мощь и сплоченность самой 
огромной многонациональной страны. Во взаимо-
отношениях мы теряем главное – доверие. 
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Аннотация. Современный социум, переживая 

трансформацию во всех своих структурах под воз-

действием научно-технической революции, инфор-

матизации и компьютеризации, характеризуется 

формированием, так называемого, «информацион-

ного общества» или «общество знаний». В статье

рассматривается влияние высшего образования на 

социальную структуру и социальную мобильность в 

современном китайском обществе. Целью статьи яв-

ляется анализ последствий массовизации высшего 

образования в КНР, среди которых рост безрабо-

тицы, эгалитаризация высшего образования, сниже-

ние его доступности для социально уязвимых слоев 

населения. 
 

Ключевые слова: высшее образование, массовиза-

ция высшего образования, доступность высшего об-

разования, социальная структура, прекариат, «мура-

вьиное племя». 

 

   

Annotation. Modern society, experiencing a transfor-

mation in all its structures under the influence of                               

the scientific and technological revolution, informatiza-

tion and computerization, is characterized by the for-

mation of the so-called «information society» or 

«knowledge society». The article examines the impact 

of higher education on social structure and social mobil-

ity in modern Chinese society. The purpose of the article 

is to analyze the consequences of the massification of

higher education in the PRC, including the rise in unem-

ployment, the egalitarianization of higher education, 

and a decrease in its accessibility for socially vulnerable 

segments of the population. 
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бразование, выступая в качестве социаль-
ного института, наряду с передачей соци-

ально значимой информации, способствует вос-
производству социальной структуры общества и 
является эффективным способом социальной 
мобильности и социального продвижения. Оно 
связывает и концентрирует вокруг себя различ-
ные сферы жизни общества, определяет перспек-
тивы и направления развития общества.  

Современный социум, переживая трансформа-
цию во всех своих структурах под воздействием 
научно-технической революции, информатиза-
ции и компьютеризации, характеризуется форми-
рованием, так называемого, «информационного 

общества» или «общество знаний». В этой связи, 
наука и образование, особенно высшее, стано-
вятся важнейшими социальными ресурсами, 
обеспечивающими конкурентоспособность инди-
вида и/или социальной группы.  

На протяжении всего существования Китая, обра-
зование выступало как социальный лифт для по-
лучения и повышения социального статуса инди-
вида. Хотя современные университеты Китая 
были основаны не ранее к. XIX – н. ХХ вв., исто-
рия формального образования в Китае на столе-
тия предшествует созданию образовательных 
учреждений западного типа. Имперская система 
образования и чиновничьих экзаменов 

О 



44 

развивалась как меритократическое средство для 
обучения и отбора государственных служащих, 
по некоторым подсчетам, еще при династии Хань 
(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). Последователи идей 
Конфуция, стремясь к практическому воплоще-
нию тезиса о равенстве возможностей для пред-
ставителей всех сословий, утверждали, что пра-
вители должны демонстрировать свою пригод-
ность к управлению своими «заслугами», одного 
происхождения недостаточно для управления 
государством. Таким образом, традиционная ки-
тайская философская мысль сочетала в себе 
жесткий и иерархический социальный порядок, 
основанный на образовании и индивидуальных 
достижениях. Некоторые характеристики образо-
вания в императорском Китае продолжают вли-
ять на образование в стране и на современном 
этапе – в КНР сохраняется меритократический 
подход к образованию с упором на экзамены, 
наиболее известным из которых является вступи-
тельный экзамен в университет (гаокао). Успех на 
гаокао, который считается одним из самых слож-
ных экзаменов в мире, имеет первостепенное 
значение для будущей карьеры и перспектив до-
хода студентов. 

В период классического социализма в Китае 
(1949–1978 гг.) устанавливается государственная 
монополия на распределение всех важнейших 
ресурсов, в том числе, и на высшее образование. 
Прием в высшие учебные заведения КНР осу-
ществляется на основе рекомендаций, а не по ре-
зультатам вступительных экзаменов. Есте-
ственно, что при существующем положении дел 
возможность поступить в вуз была лишь у абиту-
риентов с «правильным» социальным происхож-
дением.  

С началом политики реформ, китайское общество 
отказалось от использования идеологии и поли-
тики при формировании социальной структуры, 
каналы социальной мобильности стали более от-
крытым. В 1977 г. вновь вводятся вступительные 
экзамены в вузах КНР. Социальное происхожде-
ние утратило свое значение, а экономический 
фактор еще не был обуславливающим при вы-
боре учебного заведения. Кроме того, для ода-
ренных студентов правительством Китая уста-
навливается стипендиальное содержание. С 
1980 по 1991 гг. количество выпускников вузов со-
ставило более 5 млн человек. Кроме того, дей-
ствовала система государственного распределе-
ния выпускников и, следовательно, всем выпуск-
никам вузов и техникумов было гарантировано 
трудоустройство по специальности. Нужно отме-
тить, что процент поступления в вуз выпускников 
школы был невысок, в 1991 г. он составил лишь 
4,6 % [3]. 

При этом возможность поступления в высшие 
учебные заведения для сельского населения 
была значительно ограничена наличием квот, что 
способствовало росту противоречия между горо-
дом и деревней (в том числе, поддерживая раз-
рыв в доходах сельских и городских жителей) [10]. 

Последующее введение выпускных экзаменов в 
систему школьного образования сформировало 
жесткую систему отбора для поступления в вуз. С 

повышением уровня экзаменационной проверки 
росла сложность преподаваемого материала, а 
также, началось разделение учебных заведений 
на ведущие национальные, ведущие провинци-
альные, ведущие городские и ведущие районные 
(уездные) [2].  

В результате ужесточения системы экзаменаци-
онных требований и отбора учащихся сформиро-
валась элитарная образовательная система, 
ставшая механизмом стратификации.  

С 1999 г. в КНР реализуется реформа высшего 
образования. Данная реформа направлена на 
массовизацию высшего образования, т.е., на по-
вышение его доступности для населения (как го-
родского, так и сельского).  

Общее количество университетов в КНР значи-
тельно увеличилось за последние десятилетия, в 
2019 г. количество университетов (государствен-
ных и частных) составило 2940. Количество сту-
дентов высших учебных заведений в настоящее 
время выросло в шесть раз с 7,4 млн человек в 
2000 г. до 40,02 млн человек в 2019 г., а общий 
уровень охвата высшим образованием в стране 
вырос с 7,6 % до 51,6 % [7].  

Однако массовизация высшего образования в 
КНР запустила процесс «инфляции дипломов». 
Увеличение численности выпускников ВУЗов поз-
волило работодателям ужесточить требования к 
потенциальным работникам. Кроме того, эконо-
мический «скачок» КНР был обусловлен ростом 
трех секторов экономики: экспортного, строитель-
ного и энергетического. И не один из этих секто-
ров не предполагает наличие большого количе-
ства рабочих мест для «белых воротничков». Вы-
пускники высшей школы оказались в «ловушке 
возможностей» – высшее образование не гаран-
тирует трудоустройства на хорошую должность, 
но и трудоустройство на эту должность без выс-
шего образования невозможно. Китайский рынок 
труда перенасыщен высококвалифицированной 
рабочей силой, что, как следствие, повысило ее 
конкуренцию между собой. Согласно отчета 
Zhaopin Recruitment, крупнейшего рекрутского 
агентства КНР, безработица среди выпускников 
вузов в 2020 г. составила 26,3 %, что на 7 % выше 
по сравнению с 2019 г., а количество соискателей 
выросло почти на 63 % [8].  

По данным исследовательского института КНР 
MyCOS, уровень занятости среди выпускников 
бакалаврита в 2019 г. составил 35 %, среди маги-
странтов – 26 %, среди выпускников, имеющих 
докторскую степень – 23 % [4.] Это свидетель-
ствует о большей востребованности на рынке 
труда специалистов рабочих профессий. Данное 
явление получило название «избыточное образо-
вание», т.е., претендент с меньшим уровнем об-
разования имеет больше шансов на трудоустрой-
ство, в результате чего сформировались моло-
дежные группы, находящиеся в состоянии прека-
ризации. Лиан Си, научный сотрудник Пекинского 
университета, назвал их «муравьиным племе-
нем» (от англ. Art tribe), утверждая, что именно 
массовизация высшего образования в КНР спо-
собствовала появлению и увеличению числен-
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ности «муравьиного племени» [6]. Охарактеризо-
вать «муравьиное племя» можно следующими 
параметрами: 

–  имеют оконченное высшее образование;  

–  средний возраст – от 22 до 29 лет; 

–  получают невысокую заработную плату (ме-
нее 2000 юаней в месяц); 

–  большинство из них находится длительное 
время в состоянии полной или частичной безра-
ботицы;  

–  являются выходцами из малообеспеченных 
семей или выходцами из сельской местности, и, 
как следствие, поступают в не престижные выс-
шие учебные заведения, что обусловлено необ-
ходимостью оплаты вступительных взносов, по-
сле окончания которых, они менее конкуренто-
способны на рынке труда; 

–  распространенной практикой при найме пред-
ставителей этой страты стало отсутствие трудо-
вого договора с работодателем, отсутствие кото-
рого не дает им право социальное обеспечение и 
социальную поддержку;  

–  из-за ограниченного в экономических сред-
ствах положения они, обычно, проживают в бед-
ных районах городов, арендуя, соответственно, 
жилье низкого качества [1]. 

Значительную часть данной группы составляют 
сельские жители, перебравшиеся в города после 
окончания средней школы с целью получения 

университетского образования. Как замечает про-
фессор Академии социальных наук Китая Цай 
Фанг, различия в качестве среднего образования 
значительно отличается в различных регионах 
Китая, а также – в сельской и городской местно-
стях [9]. Как следствие, выпускники сельских 
школ, обладающие более низким уровень обра-
зования (из-за нехватки образовательных ресур-
сов в деревнях), поступают в менее престижные 
вузы, после окончания которых, они не выдержи-
вают конкуренцию на рынке труда. Безработица 
среди выпускников-выходцев из сельской местно-
сти, по некоторым оценкам, достигает 30,5 % [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
высшее образование в современном китайском 
обществе по-прежнему работает социальным 
лифтом, но не безусловным. Несмотря на расши-
рение доступности университетского образова-
ния в КНР в ходе реформы образования 1999 г., 
значение высшего образования как канала соци-
альной мобильности имеет, в основном, только 
для населения со средним и высоким уровнем до-
хода. Выходцам из малообеспеченных семей ра-
циональнее получить рабочую специальность и 
приступить к профессиональной деятельности 
как можно ранее, чем с большей вероятностью 
испытывать сложности с трудоустройством после 
окончания вуза. В результате, университетское 
образование остается более востребованным 
для абитуриентов из обеспеченных семей. Сле-
довательно, массовизация высшего образования 
в КНР парадоксальным образом привела к его 
эгалитаризации и способствует росту социаль-
ного неравенства.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается про-

блемы деструктивного поведения в онлайн-обще-

ния. По данным различных исследований, именно 

коммуникативная функция Интернета вышла на пер-

вый план для большинства пользователей. Тем не 

менее, как и в любом коммуникативном простран-

стве, в реальности человек может столкнуться в сети 

с проявлениями деструктивного поведения в обще-

нии. Деструктивное поведение в онлайн-общении 

вызывает определенную обеспокоенность по ряду 

причин. Коммуникативные онлайн-риски, наиболее 

значимые, опасные и травматичные. 
 

Ключевые слова: деструктивное поведение, он-

лайн-общение, киберагрессия ,флейминг, троллинг, 

хейтинг, киберсталкинг, кибербуллинг. 

 

   

Annotation. This article examines the problem of de-
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нтернет стал одной из неотъемлемых пло-
щадок для общения. Сеть создает новые 

возможности для поддержания старых и нахож-
дения новых социальных связей. Так, благодаря 
цифровым технологиям, каждый человек может 
активно наращивать социальный капитал, 

который в будущем поможет ему в различных 
жизненных ситуациях. Интернет дает возмож-
ность обмениваться событиями из повседневной 
жизни, делиться позитивными эмоциями с близ-
ким и знакомым, находить новых друзей и партне-
ров, конструировать свой образ и проигрывать 

И 
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разные социальные роли, поддерживать и улуч-
шать свою репутацию, обращаться за помощью и 
оказывать ее другим, создавать и воплощать сов-
местные социально значимые и интересные про-
екты. По данным различных исследований, 
именно коммуникативная функция Интернета вы-
шла на первый план для большинства пользова-
телей. Тем не менее, как и в любом коммуника-
тивном пространстве, в реальности человек мо-
жет столкнуться в сети с проявлениями деструк-
тивного поведения в общении. 

Деструктивное поведение в онлайн-общении вы-
зывает определенную обеспокоенность по не-
скольким причинам.  

Во-первых, коммуникация становится одной из 
ведущих деятельностей подростка и молодого 
человека в процессе традиционной цифровой со-
циализации. Кроме того, процесс коммуникации и 
ее последствия выступают важными факторами 
психологического благополучия.  

Во-вторых, подростки и молодежь выделяют ком-
муникативные онлайн-риски, как наиболее значи-
мые, опасные и травматичные.  

В-третьих, в связи со значимостью коммуникатив-
ной сферы, столкновение с деструктивными ситу-
ациями при коммуникации в сети становится 
сложной жизненной ситуацией для молодежи, 
требующей наличия репертуара возможных спе-
цифических действий – способов совладания – не 
только со стороны самого подростка или моло-
дого человека, но адекватных и компетентных 
действий со стороны окружающих.  

В-четвертых, если для профилактики и совлада-
ния с контентными рисками уже выработано до-
статочно много стратегий, в том числе техниче-
ских, то в сфере онлайн-коммуникации такие 
меры только начинают разрабатываться. 

По данным как отечественных, так и зарубежных 
исследований, наиболее распространенным и 
эмоционально значимым коммуникативным 
риском как для подростков, так и молодежи явля-
ется киберагрессия. Остановимся подробнее на 
этом риске, представляющем одну из самых ча-
сто встречающихся форм деструктивного онлайн-
поведения. Понимание различных аспектов 
столкновения с кибеагрессией позволит вырабо-
тать более адекватные и действенные модели 
профилактики и способы совладания с ее прояв-
лениями. 

При определении агрессии большинство ученых 
и практиков сходятся во мнении, что это – моти-
вированное деструктивное поведение, противо-
речащее нормам и правилам сосуществования 
людей в обществе, приносящее вред и физиче-
ский ущерб людям (а также, другим одушевлен-
ным и неодушевленным объектам) или вызываю-
щее у них психологический дискомфорт (отрица-
тельные переживания, состояние напряженно-
сти, страха, подавленности и т.п.) [1]. 

Агрессия – неотъемлемая часть человеческой 
природы. Различные проявления, свойственные 
человеку, в частности, присущая ему в 

определенной степени агрессивность, веками 
ограничивалась и очеловечивалась параллельно 
с развитием культуры и цивилизации. В подрост-
ковом и юношеском периодах человек, в силу спе-
цифических особенностей психического разви-
тия, демонстрирует агрессивность, которая по 
степени выраженности может превышать агрес-
сивность взрослых [2]. В процессе социализации 
индивидом усваиваются культурные нормы, кото-
рые ограничивают деструктивные для общества 
поведенческие проявления. Онлайн-простран-
ство и смешанная реальность, которые осваи-
вает молодое поколение, требуют особого внима-
ния с точки зрения его «окультуривания», посте-
пенного наполнения как общепринятыми цивили-
зационными нормами общения, так и специфиче-
скими правилами поведения. 

В качестве наиболее распространенного опреде-
ления киберагрессии приведем дефиницию До-
роти Григг: киберагрессия – это нанесение по-
средством использования цифровых устройств 
намеренного вреда одному человеку или группе 
людей, который воспринимается как оскорби-
тельный, уничижительный, наносящий ущерб или 
нежеланный (Grigg, 2010). 

В научной литературе и публицистике можно 
встретить разные виды киберагрессии. Остано-
вимся на наиболее распространенных видах, 
признанных большинством исследователей: 

–  Флейминг – разжигание спора, публичные 
оскорбления и эмоциональный обмен репликами 
в Интернете между участниками в равных пози-
циях. 

–  Троллинг – размещение в Интернете провока-
ционных сообщений с целью вызвать негативную 
эмоциональную реакцию или конфликты между 
участниками. 

–  Хейтинг – негативные комментарии и сообще-
ния, иррациональная критика в адрес конкретного 
человека или явления, часто без обоснования 
своей позиции. 

–  Киберсталкинг – использование цифровых 
средств для преследования жертвы через повто-
ряющиеся сообщения, вызывающие тревогу и 
раздражение. 

–  Кибербуллинг – агрессивные, умышленные, 
продолжительные во времени действия, совер-
шаемые группой лиц или одним лицом с исполь-
зованием цифровых форм контакта и повторяю-
щиеся неоднократно в отношении жертвы, кото-
рой трудно защитить себя [2].  

Зачастую, в отечественных и зарубежных иссле-
дованиях, посвященных вопросам киберагрес-
сии, понятия «киберагрессия» и «кибербуллинг» 
рассматриваются как синонимичные, что создает 
некоторую путаницу. На наш взгляд, киберагрес-
сия является более широким термином для обо-
значения всего спектра угрожающих, оскорбляю-
щих и неприятных действий, осуществляемых с 
использованием цифровых технологий. Кибер-
буллиг же представляет одну из разновидностей 
агрессивного поведения в сети. 



49 

При подготовке раздела по киберагрессии ис-
пользованы данные всероссийского исследова-
ния, проведенного Фондом Развития Интернет 
при поддержке РАЭК и Google, в 2018 году. Вы-
борка исследования составила 3395 человек, из 
них подростки – 1554 чел., молодежь – 736 чел., 
родители – 1105 чел., имеющие детей в возрасте 
12–17 лет [6]. 

Киберагрессия – как правило, лишь «вершина 
айсберга» офлайн-агрессии. Киберагрессия 
редко ограничивается исключительно цифровым 
пространством. В большинстве случаев Интернет 
лишь становится удобным местом проявления 
агрессии, но более публичным, отражающим и 
поэтому усиливающим негативность ситуации и в 
онлайн, и в реальной жизни. 

Выделим основные особенности киберагрессии: 

–  Анонимность и дистантность агрессора, в 
связи с чем агрессор чувствует себя менее уязви-
мым и ответственным. 

–  В качестве агрессора могут выступать и знако-
мые, и незнакомцы. 

–  Не видна эмоциональная реакция жертвы, что 
может снижать уровень сочувствия к ее пережи-
ваниям со стороны агрессора или наблюдателей. 

–  Независимость от времени и места, возмож-
ность проявлять агрессию 24 часа. 

–  Один источник (фото, пост и т.д.) угрозы мо-
жет использоваться множество раз. 

–  Увеличение аудитории наблюдателей. 

–  Жертвой киберагрессии может стать каждый 
вне зависимости от статуса [1]. 

Отсутствие физических следов у жертвы, неза-
метность для окружающих и близких. 

Асинхронность онлайн-коммуникации, то есть 
возможность отсроченного реагирования, что со-
здает дополнительное время на подготовку де-
структивного действия. 

Каждый второй молодой человек также выделяет 
в качестве причины киберагрессии сексуальную 
ориентацию и национальную принадлежность. 
Для подростков часто её причиной становятся 
хобби и увлечения, а для молодежи – принадлеж-
ность к группе или субкультуре. Киберагрессия, 
выбирая в качестве мишени все, что может со-
ставлять инаковость (внешность, особенности 
здоровья и развития, увлечения, принадлежность 
к субкультуре), становится инструментом подав-
ления разнообразия. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что для киберагрессии доста-
точно поводов, а не реальных причин, вынуждаю-
щих проявлять агрессию. 

Наиболее распространенной «упаковкой» кибе-
рагрессии становится визуальная – фото, видео. 
Такой выбор во многом объясняется особенно-
стями когнитивного развития цифрового 

поколения, в частности клиповым мышлением, 
ориентированным не на тексты, а на образы. 
«Начинка» же агрессивных онлайн-сообщений 
различается среди поколений молодежи и под-
ростков. Для всех подростков агрессия в Интер-
нете, прежде всего, связана с оскорблениями, 
для каждого второго – с клеветой и насмешками. 
Для молодежи в агрессивных ситуациях исполь-
зуется более тяжелый арсенал – угрозы безопас-
ности личности и причинения вреда здоровью, а 
в качестве легкой артиллерии – насмешки. Попу-
лярные площадки для выражения агрессии в сети 
очень разнообразны [3]. 

Разветвленная ролевая структура: агрессоры, 
жертвы, активные участники и сторонние наблю-
датели – одна из важных характеристик кибера-
грессии. При этом количество собственно жертв и 
агрессоров онлайн невелико, и явно уступает си-
туации в реальной жизни, например, в школе. 
Роль киберагрессора социально нежелательна, 
тем не менее, некоторые российские подростки и 
молодые люди признались, что выступали в такой 
роли (от 1 % до 7 % в разных ситуациях). Количе-
ство подростков, признавшихся, что были в роли 
жертвы несколько больше (от 1 % до 15 % в раз-
ных ситуациях). В среднем эти показатели ниже 
международных данных по соответствующим по-
казателям, например, в США. Тем не менее, под-
ростки и молодежь сталкиваются с разными ви-
дами киберагрессии в других ролях, преимуще-
ственно в ролях свидетелей или наблюдателей. 

Агрессия заразительна, и наблюдение за кибера-
грессией создает негативную психодинамику у 
свидетелей в результате следующих причин: 

–  необходимость выбора между фигурами силь-
ного и слабого, как правило, в пользу первой;  

–  диффузия личной ответственности и повторе-
ние групповых, а не выработка индивидуальных 
траекторий поведения;  

–  ослабление чувства сострадания по причине 
как частоты таких ситуаций, так и по причине от-
сутствия непосредственного наблюдения за реак-
цией жертвы;  

–  блокирование механизмов восприятия много-
образия как нормы.  

Мало того, что свидетели киберагрессии, в силу 
своего равнодушия и молчаливого согласия, 
главные союзники агрессора, на них также оказы-
вается значительное негативное психологиче-
ское воздействие [4]. 

Основными мотивами киберагрессии у подрост-
ков и молодежи выступили власть и развлечения. 
Так, агрессор может демонстрировать свою силу 
и превосходство, самоутверждаться за счет 
жертвы травли. С другой стороны, еще чаще мо-
тивом становится развлечение – проявление ки-
берагрессии рассматривается как забава. В та-
ком случае, агрессор может не воспринимать тот 
урон, который наносится жертве. Особенности 
Интернета способствуют этому – возможность 
анонимности самого агрессора, невидимость 
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эмоциональной реакции жертвы и как результат 
обесценивание наносимого урона со стороны 
агрессора приводят к тому, что большинство ре-
спондентов единогласно выделяют этот мотив. 

Для каждого второго молодого человека и под-
ростка характерен еще один мотив – освобожде-
ние от накопившегося негатива. Интернет-про-
странство становится местом слива для негатив-
ных переживаний и эмоций, зачастую за счет пе-
реадресации этих эмоций другим более слабым и 
уязвимым (феномен «козла отпущения»). Под-
ростки также часто выбирают желание отомстить 
и причинить вред другому, т.е., намеренную 
агрессию. Групповой характер киберагрессии вы-
является и частотой выбора мотива «за компа-
нию с друзьями» – такой мотив характерен для 
трети молодых людей [5]. 

Еще треть подростков и молодых людей считают, 
что агрессия в сети возникает из-за желания под-
держать свою репутацию и добиться определен-
ной цели или выгоды. В этом случае, киберагрес-
сия может становиться инструментом расчетли-
вого социального продвижения, что не может не 
настораживать. Четверть подростков и молодежи 
указывают на желание поэкспериментировать и 
посмотреть на реакцию других людей. Треть под-
ростков и четверть представителей молодежи 
предполагает, что киберагрессия может исполь-
зоваться для выражения своего отношения или 
собственного мнения. Это свидетельствует о низ-
ком уровне конфликтной компетентности среди 
молодого поколения, когда предпочитаются де-
структивные стратегии поведения в конфликте, 
направленные на унижение достоинства другого, 
а не используются эффективные способы урегу-
лирования разногласий и прояснение ситуации в 
личном общении [6]. 

Кибербуллинг – один из наиболее опасных видов 
киберагрессии. Кибербуллинг как системное яв-
ление, характеризующееся массовостью, регу-
лярностью и продолжительностью воздействия и 
тесной связью с травлей в реальности, нам пред-
ставляется наиболее опасным видом киберагрес-
сии, вызывающим сильные переживания и серь-
езные последствия. Для кибербуллинга харак-
терны все перечисленные выше особенности ки-
берагрессии, связанные с возможностями он-
лайн-пространства. Кроме этого, у кибербуллинга 
есть свои специфические особенности: 

–  преднамеренность совершаемых действий 
агрессоров против жертвы; 

–  регулярность совершаемых действий; 

–  неравенство сил в пользу агрессора; 

–  групповой характер процесса с заданной ро-
левой структурой (агрессор, жертва, хамелеоны, 
наблюдатели); 

–  не заканчивается сам по себе, требуя вмеша-
тельства; 

–  негативное психологическое воздействие си-
туации на всех участников вне зависимости от 
роли. 

Школьная травля – буллинг оказывается более 
распространенным явлением по сравнению с ки-
бербуллингом. В Интернете с травлей встреча-
лись в разных ролях (в первую очередь, в каче-
стве наблюдателя) каждый второй молодой чело-
век (55 %), а вот в стенах школы уже большинство – 
70 %. Среди подростков и молодежи только треть 
сообщает, что ситуации травли разворачивалась 
только в Интернете. Так, в большинстве случаев, 
онлайн дополнял, в той или иной мере, ситуацию 
в реальности [7]. 

Стоит отметить специфическую роль в ситуации 
травли – хамелеона – те, кто меняют свои роли, 
выступая, то как жертвы, то как агрессоры. 

Одним из наиболее известных случаев кибербул-
линга стала история канадской девочки Аманды 
Тодд, покончившей жизнь самоубийством в                                      
15 лет после изощренной травли в Интернете. В 
12 лет Аманда зарегистрировалась в Facebook и 
завела нескольких друзей по переписке. Один из 
них под ником Айдин вел себя очень активно и 
уговорил девочку показать ему обнаженную 
грудь. Он заснял этот момент на камеру и выло-
жил снимок в интернет. Фото увидели все друзья 
Аманды. 

Из-за постоянных нападок, которым подверга-
лась Аманда в школе, семья Тодд сменила место 
жительства. Аманда перешла в другую школу и 
постепенно ее жизнь стала приходить в норму. Но 
через год Айдин опять вернулся в ее жизнь с по-
мощью Facebook. Он поставил на аватарку фото 
ее голой груди и начал знакомиться с ее новыми 
друзьями. Аманда опять подверглась травле в 
школе, что привело к очередной смене школы. 

Последней каплей стало избиение Аманды груп-
пой подростков. После этого девушка совершила 
попытку суицида, но врачи спасли ее. По возвра-
щению из больницы, Аманда опять увидела в со-
циальных сетях агрессивные комментарии, в ко-
торых сверстники откровенно желали ей смерти. 
10 октября 2012 года Аманда покончила с собой 
[6]. 

Онлайн-пространство предоставляет новые ин-
струменты для травли или кибербуллинга. Наибо-
лее часто используемыми действиями со сто-
роны агрессоров являются удаление из друзей и 
исключение из групповых чатов и сообществ, то 
есть, изоляция жертвы. Также, часто против 
жертвы используются личные данные, фото, ви-
део со страницы жертвы, размещается ложная 
информация или создаются грубые и неприятные 
голосования. Это оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие на жертв и наносит ущерб 
их репутации.  

Менее распространенными вариантами действий 

агрессоров оказываются создание страниц или 

групп (стен) ненависти. Группы ненависти созда-

ются про отдельного человека, в них обычно до-

бавляют знакомых жертвы, а также, публикуется 

оскорбительная информация о жертве. Вариан-

том травли становится рассылка оскорбительной 

или унизительной информации близким и 
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знакомым о жертве, создание фейковых аккаун-

тов жертвы, похищение пароля от аккаунта с це-

лью публикации или рассылки негативной и не-

адекватной информации от имени жертвы. 

По данным различных исследователей можно вы-

делить следующий общий профиль кибербул-

лера: 

–  чаще мальчики или юноши; 

–  низкая успеваемость; 

–  активные пользователи цифровых устройств; 

–  низкий уровень эмпатии; 

–  низкая самооценка; 

–  высокая импульсивность в поведении; 

–  нарушители правил; 

–  участники буллинга офлайн; 

–  не сформированы нравственные установки; 

–  ведут себя обособленно; 

–  родители не контролируют и не осведомлены 

об онлайн-активности; 

–  отсутствует поддержка и эмоциональная 

включенность со стороны родителей [3]. 

Основными последствиями для агрессора могут 

стать: 

–  закрепление насилия как способа коммуника-

ции; 

–  отвержение со стороны групп сверстников; 

–  трудности с успеваемостью и получением об-

разования и развитие проблемного поведения 

(правонарушения, аддикции). 

Несмотря на то, что жертвой кибербуллинга мо-

жет стать любой, можно выделить профиль лю-

дей, входящих в группу риска: 

–  чаще девочки или девушки; 

–  низкая успеваемость; 

–  активные пользователи цифровых устройств;  

–  слабо развиты навыки общения; 

–  низкая самооценка; 

–  выражены депрессивность и социальная тре-

вожность; 

–  низкий уровень социальной адаптации; 

–  хамелеоны; 

–  недостаток социальной поддержки в школе; 

–  отвергнуты другими сверстниками; 

–  родители не контролируют и не осведомлены 

об онлайн-активности; 

–  отсутствие поддержки и эмоциональной вклю-
ченности со стороны родителей [3]. 

Самые частые эмоциональные реакции на кибер-
буллинг у его «жертв» негативные: остро-негатив-

ного (обида, раздражение, гнев) и тревожно фо-

бического спектров (страх, тревога). Важно отме-

тить, что стыд – очень частая реакция на кибер-

буллинг, которая встречается почти у половины 

старших подростков и молодых людей, отвраще-

ние отмечает каждый четвертый, а о вине говорит 
каждый шестой. Это – те переживания, которые 

люди редко выражают и многие из которых 

направлены не на истинных виновников, а на са-

мого себя. Можно сказать, что это – наиболее 

«токсичные» переживания, поскольку они не 

имеют выхода. 

Последствиями кибербуллинга могут стать де-

прессия, тревожные расстройства, низкая само-

оценка, нарушение пищевого поведения, химиче-

ские и нехимические зависимости, импульсив-

ность, агрессивность, социальная изоляция, от-

каз от посещения школы, самоповреждение, суи-
цидальные мысли вплоть до совершения суи-

цида.  

Как жертва кибербуллинга может защититься от 

нападок?  

Интернет предоставляет инструменты не только 

для деструктивных действий, но и для защиты от 
них. В качестве основного репертуара действий 

по прекращению ситуации кибербуллинга под-

ростки и молодежь выбирают самостоятельные 

активные действия. Среди них, прежде всего, тех-

нические – блокировка агрессора в общении, ча-

стичное или полное ограничение доступа обид-
чика к персональной информации жертвы с помо-

щью настроек приватности, сохранение доказа-

тельств, а также, социальные – попытка объяс-

ниться с обидчиком. Далеко не все подростки и 

молодые люди намерены обращаться за соци-

альной и инструментальной поддержкой (обра-
щение за помощью к близкому человеку, к френ-

дам и подписчикам, сотрудникам школы, в специ-

ализированные службы или в службу поддержки 

сервиса). К сожалению, в ситуациях кибербул-

линга жертвы зачастую остаются наедине со сво-

ими переживаниями. Иными словами, проблема 
не в том, что окружающие не готовы помочь, а в 

том, что жертвы молчат. Практически никто не го-

тов обращаться в социальные и психологические 

службы. 

Общие рекомендации для подростков и моло-

дежи: 

–  Помните, что информация, попавшая в Интер-

нет, может стать доступной множеству людей и 

быть использована против вас. 
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–  Добавляя незнакомых френдов в социальной 
сети, подумайте, насколько это безопасно. Они 
могут стать как ресурсом для развития, так и воз-
можным источником агрессивных действий. 

–  Используйте настройки приватности, чтобы 
защитить информацию о себе от ненужных глаз. 
Не забывайте про техническую безопасность: ис-
пользуйте надежные пароли, регулярно меняйте 
их и никому не сообщайте. 

–  Если по отношению к вам проявляют агрес-
сию, не реагируйте. Ваша эмоциональная реак-
ция – это то, чего добивается агрессор. 

–  Сохраняйте доказательства. Делайте скрин-
шоты или распечатки сообщений, сохраняйте до-
казательства действий обидчика. Эти доказа-
тельства помогут защитить себя при обращении к 
классному руководителю, администрации школы 
или полиции. 

–  Отправляйте обидчиков в «черный список», 
блокируйте. 

–  Сообщайте об агрессорах модератору или 
службе поддержки сайта или социальной сети, 
используя, например, кнопку «Пожаловаться». 

Не оставайтесь с агрессией наедине – расска-
жите об этом тому, кому доверяете. Обратитесь 
за помощью: к родителям или знакомому взрос-
лому, в службу психологической помощи. 

–  Не будьте равнодушными. Если вы видите, 
что кого-то обижают, то поддержите его. Оцените 
опасность ситуации, если вы понимаете, что не 
можете самостоятельно помочь или для вас это 
может быть небезопасно, обратитесь к специали-
сту, которому доверяете. 

–  Размещая пост, репост, статус или фото, по-
думайте, не могут ли они обидеть других людей. 
Представьте, что бы вы чувствовали, оказавшись 
на месте того, кого вы хотели обидеть или оби-
дели. 
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Аннотация. Более двадцати лет в Российской Феде-

рации проводятся реформирования сфер обще-

ственной жизни и зачастую реформирование сопро-

вождается негативной реакцией общественности. 

Вместе с этим со стороны граждан сохраняется не-

доверие к органам власти и управлению на всех 

уровнях. В статье рассматривается, что такое инсти-

туциональная среда, и то, как она рассматривалась 

различными исследователями. В результате ана-

лиза были выделены ключевые аспекты для изуче-

ния институциональной среды как объект социоло-

гического исследования. И приведены различные 

методики исследования, приемлемые для дальней-

шего углубленного изучения. 
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олее двадцати лет в Российской Федерации 
проводится реформирование сфер обще-

ственной жизни и зачастую реформирование со-
провождается негативной реакцией обществен-
ности. Вместе с этим, со стороны граждан сохра-
няется недоверие к органам власти и управлению 
на всех уровнях. По данным социологических ис-
следований около 30–40 % населения нашей 
страны не устраивает политика, которую прово-
дят власти [1]. Граждане страны убеждены в 
утрате порядка и нарастании кризиса (38 %). При 
этом большинство опрошенных причиной кризиса 
называют «хроническую неудовлетворенность 
положением дел и разочарованием разных соци-
альных групп в том, какой характер приняла эво-
люция постсоветской России, дополненные со-
знанием усиливающейся, нарастающей деграда-
ции общества, дезорганизации социального по-
рядка, роста аморализма, коррумпированного и 
некомпетентного политического класса [2]. Одной 
из причин кризиса власти является несовершен-
ство институциональной среды и неподготовлен-
ность институтов к реформам.  

В России реформирование институтов также за-
частую проходило революционным путем: изме-
нения в форме импорта институтов. То есть, фор-
мальные институциональные правила и рамки из-
меняют с ориентацией на уже известные и 

оправдавшие свое существование образцы. К со-
жалению, такой путь реформирования институтов 
может привести к негативным последствиям:  

–  либо выбранный образец импорта окажется 
неэффективным, либо появятся большие проти-
воречия между существовавшей системой и об-
разцом импорта, которые трудно преодолеть;  

–  либо развитие института зайдет в тупик.  

Это может привести к неудовлетворенности по-
ложением дел, разочарованию к существующей 
власти, нарастающей деградации общества, дез-
организации социального порядка, и т.д. В связи 
с этим, актуализируются исследования в области 
институциональной среды и институционального 
развития. 

В социологический науке, к сожалению, нет усто-
явшего определения институциональной среды. 
Большинство авторов рассматривают институци-
ональную среду как совокупность разноуровне-
вых институтов [3].  

В экономической науке институциональную среду 
рассматривают как: 

–  характеристику внешней среды;  

Б 
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–  значимую для экономической деятельности 
совокупность ценностей, формальных и нефор-
мальных норм, которые влияют на соотношение 
стимулов в деятельности и обусловливают дости-
жение минимального согласия между людьми [4]. 

Согласно представителям институциональной 
теории, институциональная среда это – совокуп-
ность основополагающих политических, социаль-
ных и юридических правил, которые образуют ба-
зис для производства, обмена и распределения 
[5]. ( Дуглас Норт и Л. Девис)  

Нобелевский лауреат 2009 года О. Уильямсон, 
соглашаясь с определением Норта и Дэвиса, 
трактует институциональную среду, как правила 
игры, определяющие контекст, в котором осу-
ществляется деятельность. Схожее мнение вы-
сказывает американский исследователь                                  
П. Кляйн, полагая, что институциональная среда 
формирует рамки, в которых действует человек. 

Исследованиями в области «институциональной 
среды» также занимались представители школы 
институционализма. Эта школа делает акцент на 
изучении самих институтов (семья, обществен-
ные объединения, государство, мораль, тради-
ции, нормы, обычаи и др) и их эволюции. Тради-
ционно, институциональное направление делят 
на 2 этапа: старый (традиционный) институциона-
лизм и неоинституционализм. Если в начале в 
рамках институционализма рассматривали ин-
ституциональную среду как нечто экзогенное и в 
основном изучали институциональные соглаше-
ния, то, начиная с 1970 года в рамках неоинститу-
ционализма, возникло новое направление, воз-
главляемое Дугласом Нортом, которое делало ак-
цент на исследовании именно институциональ-
ной среды и её эволюции. Это направление также 
называют «подходом Вашингтонского универси-
тета». 

Адепты «подхода Вашингтонского университета» 
считали, что институциональные изменения про-
исходят спонтанно из-за воздействия различных 
факторов и, как следствие, изменяются формаль-
ные и неформальные правила. 

По мнению Дугласа Норта, изменения в институ-
циональной среде возникают по нескольким при-
чинам:  

1) конкурентное взаимодействие;  

2) изменение цен факторов производства;  

3) изменения идеологии. 

Изменения в институциональной среде бывают 
двух видов: 

–  эволюционные, представляющие из себя по-
степенное закрепление неформальных практик в 
общепризнанные формальные правила;  

–  революционные, проявляющиеся в заимство-
вании (импорте) институтов из других систем.  

Изучив собранные из различных источников дан-
ные институциональной среды, мы предлагаем 

рассматривать неформальные и формальные ин-
ституты как объекты социологического исследо-
вания отдельно.  

Ниже рассмотрим формальные институты более 
подробно. 

Формальные институты как объект социологиче-
ского исследования необходимо подразделять на 
макро и микро институты. Макро институциональ-
ная среда (нормы, правила, и т.д.) и микро инсти-
туциональная среда (учреждения и организации), 
и разработать систему исследования институци-
ональной среды для каждого типа отдельно, а за-
тем, рассматривать в общем виде. 

Для исследования институциональной среды и 
изменения в них, можно выделить характери-
стики институциональной среды: это плотность, 
иерархическая структура. 

Среди индикаторов плотности макро институцио-
нальной среды следует назвать: 

–  существование разнообразных институтов в 
обществе, регулирующие различные проблемы и 
вопросы в конкретной области; 

–  хороший уровень взаимосвязей и контактов 
между институтами, закрепленные в общих пра-
вилах и нормах поведения; 

–  различные соглашения и контракты, регулиру-
ющие проблемы и вопросы в конкретной области 
деятельности; 

–  способность адаптации в ответ на изменяю-
щиеся условия; 

–  экономия трансакционных издержек (время, 
деньги, труд, информация), связанных с реализа-
цией управленческих функций; 

–  наличие неформальных норм и правил. 

При низкой плотности институциональной среды, 
появляются неучтенные моменты, которые каж-
дая сторона трактует в своих интересах. При не-
учтенных моментах появляются неформальные 
нормы и правила, которые «заполняют» институ-
циональные пустоты. Неформальные правила, 
как правило, отражают интересы локальных 
групп, имеющих сравнительно силовое преиму-
щество. В подобных условиях регулирующая 
роль государства характеризуется структурной 
недостаточностью. 

На микроуровне, собственно плотность организа-
ции и есть плотность институциональной среды. 
Плотность организации – это, по А.И. Пригожину, 
уровень объективации в организационных струк-
турах общественного труда, опыта, культуры в 
целом [6]. Другими словами это логические взаи-
моотношения уровней управления и функцио-
нальных областей, построенных в такой форме, 
которая позволяет наиболее эффективно дости-
гать целей организации. 

Как отмечает В.В. Радаев, институты образуют 
«не жесткий каркас, а гибкую поддерживающую 
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структуру, изменяющуюся под влиянием практи-
ческого действия» [7]. Можно выделить следую-
щие закономерности изменения институциональ-
ной среды и ее плотности: 

–  целенаправленные изменения формальных 
институтов как составной части институциональ-
ной среды [8]; 

–  изменение плотности институциональной 
среды является результатом взаимодействия ин-
дивидов, объединенных в группы специальных 
интересов [9]; 

–  успешность действия по изменению плотно-
сти институциональной среды должна рассматри-
ваться с поправкой на инертность эволюционных 
изменений неформальных институтов. 

Мы полагаем, что учет всех закономерностей мо-
жет позволить трансформировать институцио-
нальную среду в необходимом направлении опти-
мизации ее плотности. 

Институциональная среда имеет более или ме-
нее сформировавшуюся структуру. Структурно-
функциональный подход к ее изучению включает 
два аспекта.  

Во-первых, требуется выяснение компонентов, 
составляющих данную систему, и определение 
закономерных связей между ними (структурный 
аспект).  

Во-вторых, необходимо изучение внутреннего 
механизма функционирования элементов си-
стемы, а также – изучение внешнего функциони-
рования системы в целом (функциональный ас-
пект) [10]. 

Иерархический порядок взаимодействия институ-
тов определяется тем, что некоторые из них по 
своей сути являются более значимыми и круп-
ными, другие представляют собой их составные 
части, конкретизирующие отдельные стороны 
крупных институтов. Например, институты прива-
тизации и банкротства производны от института 
собственности, а институты ценообразования и 
контракта – от института рынка. 

Как указывают некоторые исследователи, прове-
сти четкие границы между институтами крайне за-
труднительно. Одни и те же нормы и производ-
ные институты могут являться составными ча-
стями, элементами различных более крупных ин-
ститутов и нести различные смысловые нагрузки.  

С точки зрения преобладания пространственного 
признака в качестве подсистем общества можно 
выделить следующие институциональные среды, 
в которых разворачивается деятельность органи-
заций: 

–  регулирующая процессы на уровне нацио-
нального социально-экономического простран-
ства, 

–  регулирующая процессы на уровне регио-
нальных систем, 

–  определяющая деятельность организаций и 
их взаимодействие, 

–  регламентирующая принятие решений от-
дельных индивидов [11]. 

По функциональным признакам необходимо рас-
смотреть внутренний механизм функционирова-
ния элементов системы, а также, изучение внеш-
него функционирования системы в целом через 
делегирование полномочий и определенной от-
ветственности через функции. Таким образом, 
можно выстроить отношения и взаимосвязи в 
структуре институциональной среды. 

Внутренняя институциональная среда организа-
ции, включая формальную и неформальную со-
ставляющие, является основой ее корпоративной 
культуры. 

Широкое значение данного теоретического ис-
следования состоит в том, что были рассмотрены 
различные определения понятия «институцио-
нальная среда» и различные научные подходы. 
Также, в ходе теоретического исследования было 
предложена методика изучения «институцио-
нальной среды» как объекта социологического 
исследования. Это предположение может быть 
рассмотрено в будущих исследованиях. 
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Аннотация. Развитие экстремальных видов спорта, 

вовлечение в них все большего количества людей 

является важным фактором существования обще-

ства. Экстремальный спорт как форма деятельности 

сопряжен с серьезными рисками, что негативно ска-

зывается на состоянии общества. Однако экстре-

мальный спорт является одной из альтернатив бо-

лее разрушительным формам активности, что сви-

детельствует о его конструктивном потенциале. Ко-

нечное значение процессов развития экстремаль-

ного спорта зависит от того, насколько организован-

ным является процесс вовлечения новых носителей 

экстремальной активности. В статье исследуется 

проблема влияния масс-медиа на распространение 

экстремальных практик. Оценивается количествен-

ный и качественный аспекты воздействия масс-ме-

диа на развитие экстремальных видов спорта. Обос-

новывается высокое значение содержательного ас-

пекта освещения экстремальной деятельности в 

СМИ. 
 

Ключевые слова: спорт, экстремальный спорт, масс-

медиа, социальные риски, субкультуры. 

 

   

Annotation. Тhe development of extreme sports,                          

the involvement of an increasing number of people in 

them is an important factor in the existence of society. 

Extreme sports as a form of activity is associated with 

serious risks, which negatively affects the state of soci-

ety. However, extreme sports are one of the alterna-

tives to more destructive forms of activity, which indi-

cates its constructive potential. The ultimate signifi-

cance of the processes of development of extreme 

sports depends on how organized the process of involv-

ing new carriers of extreme activity is. The article exam-

ines the problem of the influence of mass media on                       

the spread of extreme practices. The quantitative and 

qualitative aspects of the impact of mass media on                     

the development of extreme sports are evaluated.                       

The high value of the content aspect of the coverage of 

extreme activities in the media is justified. 
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современном мире одним из векторов раз-
вития общества является повышение 

уровня безопасности включенных в него людей. 
Это достигается посредством создания благопри-
ятных условий осуществления трудовой деятель-
ности, защиты правопорядка, преодоления техно-
генных рисков и т.д. Вместе с тем, даже в усло-
виях целенаправленного соблюдения задачи по 
обеспечению безопасности членов общества, су-
ществуют социальные запросы, связанные с пре-
одолением членами общества различного рода 
опасностей, что находит отражение в понятии 
«опасная профессия». К представителям опас-
ных профессий предъявляются повышенные тре-
бования, вместе с тем, в большинстве обществ 
осуществление деятельности, сопряженной с 
риском, является почетным и способствует обре-
тению высокого социального статуса. Как отме-
чают исследователи, в немалой степени на вы-
бор опасной профессии влияет внешнее социаль-
ное окружение и культурные стереотипы, содер-
жащие в себе утверждение положительного 

статуса опасной профессии [2]. Это связано с 
тем, что для того, чтобы области деятельности, 
противоречащие базовой потребности человека в 
безопасности, были востребованы, необходимо, 
чтобы существовали дополнительные стимулиру-
ющие факторы, привлекающие людей к опасной 
деятельности. Данный механизм поощрения чле-
нов общества существует с незапамятных вре-
мен, причем реализуется он на двух уровнях – ин-
ституциональном и социокультурном. Первое 
предполагает повышенный уровень денежного 
довольствия, расширенные права членов обще-
ства, осуществляющих опасную деятельность, 
высокое положение в сословной иерархии (если 
она присутствует) и т.д. В культурной сфере пре-
одоление опасности как форма деятельности 
возвеличивается через актуализацию ценности 
таких качеств, как мужество, решительность, 
хладнокровие и т.д. При этом, одним из есте-
ственных сопутствующих процессов является ре-
презентация положительного образа храброго 
человека, на которого воспринимающие этот 

В 
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образ люди зачастую желают походить. Это со-
здает определенное противоречие, связанное с 
тем, что, по большей части, общество стремится 
к снижению уровня рисков включенных в него лю-
дей, однако, при этом, существуют социальные и 
культурные механизмы привлечения внимания к 
опасной деятельности и, более того – культиви-
рования стремления эту опасную деятельность 
осуществлять. При этом, существуют социальные 
прослойки, в которых принцип ценностного вос-
приятия опасной деятельности обнаруживает вы-
сокую степень интенсивности проявления. Одной 
из таких групп является молодежь, впрочем, ис-
следователи отмечают наличие ряда механиз-
мов, привлекающих также интерес представите-
лей старших возрастных групп к опасной деятель-
ности. 

Побочным результатом того, что в обществе при-
сутствуют механизмы актуализации ценности 
опасной деятельности, становится то, что в усло-
виях снижения уровня внешних рисков члены об-
щества приобретают специфическую потреб-
ность в преодолении опасностей, с которыми они 
не сталкиваются в обыденной жизни. Эта потреб-
ность может реализовываться посредством вир-
туального риска (когда члены общества приобща-
ются к историям риска других людей, сопережи-
вают им и т.д., например, в рамках просмотра те-
лепередач, кинофильмов, чтения книг), либо мо-
жет быть удовлетворена посредством целена-
правленного личного включения в опасную дея-
тельность. Последнее находит отражение в раз-
личных способах выхода членов общества из 
«зоны безопасности» – включение в преступную 
деятельность, выбор опасной профессии, само-
стоятельная инициация опасной ситуации. По-
следний вариант известен как экстремальная де-
ятельность, или экстрим. 

Природа востребованности экстремальной дея-
тельности не до конца изучена в настоящее 
время, что связано с рядом причин. Прежде 
всего, следует отметить, что риск может привле-
кать человека по различным основаниям: 

–  физиологические особенности (потребность в 
выработке адреналина); 

–  социальные потребности (стремление к повы-
шению личного статуса путем совершения «по-
двига», действия, маркирующего наличие опре-
деленных редких и востребованных качеств); 

–  непосредственный интерес к конкретной 
форме деятельности; 

–  стремление к самоидентификации через до-
стижение (преодоление трудностей как основа-
ние получения самоуважения); 

–  экзистенциальные потребности (необходи-
мость в сильном переживании, способствующем 
переоценке жизненных ценностей, осмыслению 
своего места в мире и т.д.) [1]. 

Как становится видно уже по этой классификации, 
понимание причин вовлечения членов общества 
в экстремальную деятельность может быть до-
стигнуто на уровне различных дисциплин, от 

биологии и вплоть до философии, при этом, каж-
дый из дисциплинарных подходов характеризу-
ется наличием особенного ракурса рассмотрения 
проблемы, выхватывающего одни аспекты и не 
учитывающего другие. Соответственно, нередкой 
является ситуация выборочного, фрагментарного 
исследования проблем экстремальной деятель-
ности, когда одни ее аспекты являются глубоко 
раскрытыми, в то время как другие, напротив, 
слабо изучены. По этой причине одной из важных 
исследовательских задач является восполнение 
«пробелов» в понимании социальной специфики 
экстремальной деятельности. Одним из вопро-
сов, изученных сравнительно слабо, является за-
висимость социальных последствий развития 
экстремальной сферы от ее информационного 
освещения на уровне медийной сферы. Для того, 
чтобы проиллюстрировать важность данного ас-
пекта, следует отметить, что приверженность экс-
тремальным практикам в существенной мере за-
висит от уровня их освещения в культурно-ин-
формационном пространстве, а также, от способа 
их подачи в информационной среде, включая мо-
менты оценочного отношения к экстриму, транс-
лируемые и репрезентируемые в социокультур-
ной сфере, а также, способы социальной иденти-
фикации экстремалов. Как уже было отмечено 
выше, корреляция между ценностями риска и 
ценностью экстремальной деятельности явля-
ется одним из важных аспектов ее распростране-
ния. Не стоит упускать из виду также и значение 
экстремальных субкультур [4] и их распростране-
ния в информационной среде. При этом важно не 
только то, каким образом информационные про-
цессы влияют на количественную определен-
ность экстремальных практик, но и то, как они 
влияют на их качественную определенность. Рас-
смотрим, для начала, вопрос о влиянии медий-
ных процессов на количественную представлен-
ность экстремальных практик. 

В настоящее время существует множество раз-
личных способов информационного освещения 
экстремальной деятельности, от блогов и видеоб-
логов в сетевом пространстве, и вплоть до специ-
ализированных телевизионных каналов, ориенти-
рованных на освещение различных аспектов экс-
тремального спорта. В рамках отдельных телека-
налов, ориентированных на молодежную аудито-
рию, транслируются тематические передачи, по-
священные экстремальной деятельности.  

Очень важным сегментом информационного 
освещения экстрима являются специализирован-
ные журналы, как традиционного формата, так и 
сетевые. Все они ориентированы на знакомство с 
экстремальным спортом, его популяризацию, что 
предполагает, прежде всего, формирование при-
влекательного и при этом яркого образа экстре-
мальной деятельности. Той же цели, во многом, 
следуют кинофильмы, главными героями которых 
являются представители экстремальных направ-
лений в спорте («Дерзкие дни», «От смерти на 
скейте», «127 часов» и т.д.). В них экстремальный 
спорт подается максимально красочно, при этом 
главные герои произведений изображаются так, 
что с ними хочется ассоциировать себя. Как ре-
зультат – производится серьезное привлечение 
внимание к экстремальному спорту в целом и, 
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одновременно с этим – формирование развитого 
ценностного восприятия качеств, которые актуа-
лизируются в первую очередь в рамках занятия 
экстремальной деятельностью – смелости, реши-
мости, хладнокровия, находчивости и т.д. Вслед-
ствие роста интереса к экстремальной сфере 
многие члены общества осуществляют попытку 
включения в нее, что знаменует собой серьезное 
повышение уровня осуществления экстремаль-
ных практик в общественной среде. 

Обратимся к качественному аспекту воздействия 
медийной сферы на развитие экстремального 
спорта. Для более глубокого понимания данного 
вопроса целесообразно проанализировать про-
блему вариативности экстремальных практик и их 
последствий. Для этого, прежде всего, следует 
понять, что одна и та же область экстремальной 
деятельности может иметь различное значение 
для общества в зависимости от того, какие 
формы приобретают производимые экстремаль-
ные практики, причем в данном случае можно су-
дить как о возможности перекоса в сторону де-
структивного влияния экстремального спорта на 
общества, так и о возможности его конструктив-
ного влияния на социальную среду. Определяю-
щими здесь являются именно качественные ха-
рактеристики осуществляемых экстремальных 
практик. Остановимся на данном моменте более 
подробно. 

Основным признаком экстремальной деятельно-
сти является повышенный уровень риска, что, 
при высоких масштабах рассмотрения, немину-
емо означает повышенные деструктивные из-
держки, связанные с неблагоприятным исходом 
рискованных ситуаций. С этой точки зрения, раз-
витие экстремального спорта несет в себе серь-
езный деструктивный потенциал и может рас-
сматриваться как негативное явление. Вместе с 
тем, экстремальная деятельность способствует 
усилению физической подготовки, отказу от ряда 
вредных привычек, нарушающих физическую 
форму спортсменов; включение в экстремальную 
деятельность может выступать альтернативой 
таким деструктивным формам деятельности, как 
алкоголизм, наркомания, криминальные прак-
тики. Наконец, осуществление экстремальных 
практик выступает в качестве мощного средства 
психологической разрядки, что способствует сни-
жению конфликтного потенциала людей, занима-
ющихся данной формой спортивной деятельно-
сти. Таким образом, экстремальная деятельность 
способствует как деструктивным, так и конструк-
тивным изменениям в обществе, и ее конечная 
оценка зависит от того, который из аспектов 
имеет преобладающее значение. 

Вариативность последствий экстремальных прак-
тик связана с рядом условий их осуществления, к 
числу которых, в первую очередь, относятся: 

–  характер подготовки носителей экстремаль-
ной деятельности; 

–  разновидность экстремальных практик; 

–  личные качества носителей экстремальной 
деятельности; 

–  уровень организации экстремальной деятель-
ности. 

Одним из доминирующих факторов в данном слу-
чае является то, какова организация экстремаль-
ной деятельности. В целом, можно выделить три 
основных уровня организации – профессиональ-
ный, полупрофессиональный, любительский.  

В первом случае имеет место осуществление экс-
тремальной деятельности хорошо подготовлен-
ными в физическом плане спортсменами, обла-
дающими необходимой экипировкой, навыками, 
углубленным пониманием осуществляемой дея-
тельности и присутствующих на ее уровне рисков 
(а также способов их избежать). Очень важно, что 
профессиональный спорт предполагает участие 
в подготовке спортсменов квалифицированных 
тренеров, на глубоком уровне понимающих ту 
сферу, в которой начинающий спортсмен осу-
ществляет развитие.  

Второй вариант предполагает высокий уровень 
подготовки к осуществлению экстремальной дея-
тельности, сочетающийся с отсутствием приори-
тета институционального аспекта экстремальной 
активности (осуществление состязаний различ-
ного уровня). Любительский уровень предпола-
гает отсутствие серьезной подготовки по какому-
либо одному (экипировка, навыки и знания, инди-
видуальные качества) критерию, либо по всем 
сразу, на фоне которой имеет место стремление 
к воспроизведению экстремальных практик. По-
следний вариант характеризуется наибольшей 
степенью риска (и, соответственно, травматично-
сти) в силу того, что занятие экстремальным спор-
том без соблюдения всех мер по технике безопас-
ности (а также в условиях дефицита экипировки, 
а также отсутствия подходящего оборудованного 
места для занятия экстремальным спортом) таит 
в себе значительно большие риски, нежели осу-
ществление экстремальных практик в рамках 
сформировавшейся институциональной среды, 
либо, как минимум, в условиях полной осведом-
ленности об основных аспектах экстремального 
спорта.  

Рассматривая основные механизмы развития 
экстремальной сферы, исследователи выделяют 
стихийное и институционально определенное 
развитие экстрима. Первое предполагает само-
стоятельное включение в экстремальную дея-
тельность вне устоявшихся социальных механиз-
мов ее организации. Стихийный экстрим развива-
ется, преимущественно, на уровне неформаль-
ных сообществ, отдельные представители кото-
рых обладают опытом экстремальной деятельно-
сти, а также, в результате того, что отдельные 
члены общества проникаются интересом к экс-
тремальному спорту на основании восприятия 
культурной продукции, популяризирующей его. 
При этом очевидно, что социальные риски сти-
хийного развития экстрима чрезвычайно высоки, 
так как оно не предполагает устоявшегося меха-
низма обучения новых носителей экстремальной 
активности, а также не предполагает механизмов 
контроля за адекватностью выполняемых ими 
действий на стадии обучения. Институционализа-
ция экстрима – это формирование специализиро-



60 

ванных секций, учебных курсов, направленных на 
обучение основным аспектам экстремальных 
практик, работа инструкторов на индивидуальном 
и групповом уровне, публикация обучающих ма-
териалов, раскрывающих все нюансы (включая 
главные опасности) конкретных форм экстре-
мальной активности. Институционализация 
экстрима – это, прежде всего, процесс, реализуе-
мый на структурном уровне, связанный с разви-
тием организаций, направленных на обучение 
начинающих спортсменов. Вместе с тем, следует 
отметить, что содержание медийной продукции, 
освещающей отдельные аспекты экстремального 
спорта, также может содействовать минимизации 
рисков, связанных с развитием экстремального 
спорта. Однако это может быть реализовано 
лишь при условии, если действующие медиа бу-
дут не просто привлекать внимание к экстремаль-
ной сфере, но также и осуществлять информа-
тивную функцию, направленную на объяснение 
ключевых аспектов техники безопасности в раз-
личных направлениях экстремального спорта, 
освещение рисков, характерных для них, обуче-
ние правильному подбору защитной экипировки и 
т.д.  

Рассматривая значение медиа в развитии экстре-
мального спорта, нельзя не обратить внимание 
на то, что конечный эффект от популяризации 
экстрима во многом зависит от того, насколько 

уже развиты социальные механизмы подготовки 
спортсменов-экстремалов в том или ином направ-
лении экстремального спорта. В случае, если ин-
терес к экстремальной сфере находится на ста-
дии зарождения, и имеет место преобладание 
стихийных механизмов развития экстремальной 
сферы, ее активное продвижение на уровне масс-
медиа может привести к повышению уровня соци-
альных рисков, связанных с экстремальной сфе-
рой. В свою очередь, в условиях, когда имеет ме-
сто обширное развитие социальных механизмов, 
ориентированных на корректную организацию 
экстремальных практик, риски, связанные с попу-
ляризацией экстрима средствами масс-медиа в 
существенной степени снижаются. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, 
что социальное значение освещения экстремаль-
ной сферы в масс-медиа зависит от двух ключе-
вых факторов – степени институционализации 
экстремального спорта в обществе и содержания 
публикуемых информационных сообщений. Чем 
более развиты институты, на уровне которых про-
изводится экстремальная деятельность, и чем 
более полным в содержательном плане является 
освещение экстремальной деятельности, тем 
ниже риски, связанные с развитием экстремаль-
ного спорта и, напротив, весомее его конструктив-
ное влияние на общество. 

 
Литература: 

1. Бородовская М.А. Страсть к экстремальности 
/ М.А. Бородовская // Nomothetika: Философия. 
Социология. Право. 2012. № 14(133). С. 173–177. 

2. Зуева Е.Н. Опасные профессии: конструирова-
ние профессиональной реальности / Е.Н. Зуева //
Вестник Нижегородского университета имение
Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 
2008. № 1. С. 46–48 

3. Тужба Э.Н. Адаптация личности в условиях 
новой социальной среды: теория исследования / 
Э.Н. Тужба // Гуманитарные, социально-экономи-
ческие и общественные науки. 2019. № 11. 
С. 117–121. 

4. Шульгин А.С. Экстремальные субкультуры: 
теоретико-методологические аспекты исследова-
ния / А.С. Шульгин // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2017. № 6. С. 19–28. 

 Literature: 

1. Borodovskaya M.A. Passion for extremeness / 
M.A. Borodovskaya // Nomothetika: Philosophy. So-
ciology. Right. 2012. № 14(133). P. 173–177. 

2. Zueva E.N. Dangerous professions: construction 
of professional reality / E.N. Zueva // Bulletin of the 
Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Se-
ries: Social Sciences. 2008. № 1. P. 46–48. 

 
3. Tuzhba E.N. Personal adaptation in a new social 
environment: research theory // Humanities, socio-
economic and social sciences. 2019. № 11. P. 117–
121. 

 
4. Shulgin A.S. Extreme subcultures: theoretical 
and methodological aspects of research / A.S. Shul-
gin // Russian Journal of Education and Psychology. 
2017. № 6. P. 19–28. 

  



61 

УДК 342.5 
DOI 10.23672/h2399-6291-5343-z 
 
Самыгин Петр Сергеевич 
доктор социологических наук,  
доцент,  
профессор кафедры теории  
и истории государства и права,  
Ростовский государственный  
экономический университет  
samygin78@yandex.ru 
 
Попов Михаил Юрьевич 
доктор социологических наук,  
профессор 
popov-52-52@mail.ru 
 
Самыгина Людмила Владимировна 
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка,  
Ростовский государственный  
медицинский университет 
samygina.rostov@yandex.ru 
 

СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

   
 
 
Peter S. Samygin 
Doctor of Social Sciences,  
Associate Professor,  
Professor of the Department  
of Theory and History  
of State and Law of the Rostov State  
University of Economics  
samygin78@yandex.ru 
 
Mikhail Yu. Popov 
Doctor of Social Sciences,  
Professor 
popov-52-52@mail.ru 
 
Lyudmila V. Samygina 
Candidate of Philological Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Foreign Languages With a Course in Latin, 
Rostov State Medical University  
samygina.rostov@yandex.ru 
 
 

THE ESSENCE AND PROSPECTS  

OF THE FORMATION OF THE STATE 
OF SOCIAL INVESTMENT  
IN MODERN RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье анализируются сущность и ос-

новные принципы государства социальных инвести-

ций, выступающей в качестве новой модели соци-

ального государства. Авторы отмечают, что в основе 

данной концепции находится положение о том, что 

главной целью реализации программ социального 

государства должны выступать создание возможно-

стей для трудоустройства максимального возмож-

ного числа людей, рост производительности труда, 

а также, обеспечение общей экономической устой-

чивости общества в комплексе с преодолением по-
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качестве одного из приоритетов развития 
современной России выступает идея соци-

альной государственности: в соответствии со                             
ст. 7 Конституции, Россия Федерация является 
социальным государством, «политика которого 

направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека». Поправки к Конституции РФ, вступившие 
в силу 04 июля 2020 г. и предусматривающие, в 
частности, создание условий для устойчивого 

В 
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экономического роста и повышения благосостоя-
ния граждан, обязательное социальное страхова-
ние, адресную социальную поддержку, индекса-
цию социальных пособий и иных выплат, также 
соответствуют основным принципам социального 
государства, в задачу которого входит оказание 
материальной поддержки нуждающимся в ней 
гражданам и проведение активной социальной 
политики [1].  

В то же время, целым рядом отечественных уче-
ных высказываются обоснованные сомнения по 
поводу практической реализации концепции со-
циального государства в нашей стране. Так, неко-
торые исследователи полагают, что соответству-
ющие конституционные нормы в настоящее 
время реализованы далеко не полностью: про-
блема здесь заключается в том, что рассматрива-
емое конституционное положение представля-
ется достаточно абстрактным и неопределенным 
в силу отсутствия четких критериев «достойной 
жизни» и «свободного развития». Данные катего-
рии лишены конкретизированного содержания, а 
нормативно-правовые акты, разъясняющие, что 
конкретно понимается под достойной жизнью и 
что такое свободное развитие человека, в нашей 
стране отсутствуют [2, c. 99]. На данное обстоя-
тельство в свое время указывал Председатель 
Конституционного Суда В.Д. Зорькин, по мысли 
которого современная Россия достаточно далека 
от реализации положений статьи 7 Конституции 
Российской Федерации, а закреп, ленные в ней 
понятия «достойная жизнь» и «свободное разви-
тие человека» не получили в нашей стране не 
только надлежащего практического воплощения, 
но и адекватного их значимости теоретического 
осмысления» [3, c. 49]. 

Необходимо отметить, что в некоторых научных 
работах, посвященных социальному государству, 
последнее рассматривается как, своего рода, 
идеальная модель, которую невозможно или 
практически невозможно реализовать на прак-
тике ни в одном государстве [4, c. 574]. Что каса-
ется нашей страны, то здесь, по мнению                              
Е.Н. Наумовой, являющейся автором кандидат-
ской диссертации, посвященной теоретическим и 
практическим аспектам социального государства, 
в ближайшем будущем конституционное положе-
ние о социальном государстве «сохранит в значи-
тельной степени статус нормы-цели», а «конста-
тация факта наличия социального государства в 
России носит характер целеполагания» [5, c. 10]. 
Существует также позиция, в соответствии с ко-
торой подлинное социальное государство харак-
теризуется отсутствием глубокого социального 
расслоения и поляризации основных социальных 
групп и слоев: этому критерию наша страна также 
не соответствует по причине наличия в обществе 
подобного расслоения и чрезмерных отличий в 
уровне жизни представителей различных катего-
рий населения.  

В современной западной науке также существует 
различные позиции в отношении сущности и со-
держания данного понятия: существует, в частно-
сти, широкая и узкая трактовки понятия «социаль-
ное государство».  

В рамках первой трактовки социальное государ-
ство рассматривается как государство, проводя-
щее адресную социальную политику, предостав-
ляющее пособия нуждающимся категориям граж-
дан, а также разнообразные социальные услуги.  

Вторая трактовка предусматривает реализацию 
социальным государством масштабных программ 
поддержки широких слоев населения, государ-
ственное регулирование экономики, массовое 
трудоустройство различных категорий граждан.  

В настоящее время в странах Западной Европы 
получила широкое распространение новая кон-
цепция социального государства, названная кон-
цепцией «государства благосостояния, основан-
ного на социальных инвестициях» (social 
investment welfare state). В основе данной концеп-
ции находится положение о том, что главной це-
лью реализации программ социального государ-
ства должны выступать: 

–  создание возможностей для трудоустройства 
максимального возможного числа людей; 

–  рост производительности труда; 

–  обеспечение общей экономической устойчи-
вости общества в комплексе с преодолением по-
следствий периодически возникающих соци-
ально-экономических кризисов.  

Данная концепция базируется, в том числе, на 
идеях известного ученого, лауреата Нобелевской 
премии А. Сена, который полагает, что социаль-
ная политика государства должна быть направ-
лена, прежде всего, на расширение возможно-
стей людей. Необходимо отметить, что данную 
позицию разделяет и ряд других исследователей: 
так, к примеру, Э. Гидденс утверждает, что инве-
стиции государства в человеческий капитал 
имеют важнейшее значение для жизнедеятель-
ности общества, поскольку позволяют обеспе-
чить его эффективное социально-экономическое 
развитие.  

По мнению российского исследователя Т.В. Чуба-
ровой, практическое воплощение концепции госу-
дарства социальных инвестиций предусматри-
вает переход от политики «традиционного пас-
сивного государства», основной целью которого 
выступает поддержание определенного уровня 
доходов граждан, к так называемому активному 
государству, политика которого направлена на 
максимально полное раскрытие человеческого 
потенциала, включение в трудовую деятельность 
всех лиц, способных к труду [6, c. 17–18]. Реали-
зация основополагающих целей государства со-
циальных инвестиций предполагает вложения в 
человеческий и социальный капитал, что подра-
зумевает инвестиции в новые поколения, и, в 
первую очередь, в детей, развитие и обучение ко-
торых являются приоритетными задачами соци-
ального государства. Однако политика такого гос-
ударства не ограничивается только детьми, по-
скольку обучение, в идеале, должно осуществ-
ляться в течение всей жизни человека, так как в 
настоящее время технологии развиваются 
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настолько быстро, что полученные в процессе 
обучения знания и умения быстро устаревают. 
Отсюда проистекает необходимость в реализа-
ции государственных программ, направленных на 
профессиональную подготовку и переподготовку 
кадров для различных отраслей экономики, со-
здание новых рабочих мест, активацию рынка 
труда через государственно-частное партнер-
ство, развитие добровольческого сектора и т.д. 

Можно выделить три приоритетных направления 
социальной политики государства социальных 
инвестиций: человеческий капитал, положение 
семьи в экономике и отношения в сфере занято-
сти. Таким образом, данное государство не про-
сто реализует те или иные социальные про-
граммы, направленные на поддержку различных 
категорий населения страны, но и предпринимает 
все для того, чтобы включить последних в рынок 
труда. Подобная стратегия способствует эффек-
тивной защите населения от постоянно возника-
ющих социальных рисков, обеспечивает устойчи-
вость экономики, что приобретает особую акту-
альность в кризисные периоды развития обще-
ства. В настоящее время мировое сообщество 
переживает глубокий социально-экономический 
кризис, вызванный пандемией COVID-19: в сло-
жившейся ситуации национальные государства 
предпринимают усилия для минимизации послед-
ствий рассматриваемого кризиса, осуществляют 
поддержку представителей различных социаль-
ных слоев и групп, пострадавших от пандемии. С 
точки зрения О.А. Синявской, современный кри-
зис способствует переосмыслению сущности и 
содержания политики, осуществляемой социаль-
ным государством. В задачу последнего входит 
не просто перераспределение ресурсов в пользу 
наименее обеспеченных групп населения, но и 
создание условий, способствующих снижению 
рисков потери занятости и дохода [7].  

Что касается современной России, то состояние 
социального государства здесь, если судить по 
результатам социологических опросов, прове-
денных рядом крупных исследовательских цен-
тров, является «критическим» (такой вывод был 
сделан социологами, представляющими различ-
ные институты Российской академии наук). Так, с 
точки зрения граждан- респондентов, современ-
ное российское государство практически не вы-
полняют свои обязанности, связанные с «обеспе-
чением достойной жизни и всестороннего разви-
тия граждан» (только 17 %, в частности, считают, 
что органы власти выполняют свои обязанности в 
данной сфере достаточно эффективно, тогда как 
подавляющее большинство граждан придержи-
ваются противоположной точки зрения) [8, c. 26]. 
Конечно, российским правительством был разра-
ботан и реализуется на практике пакет 

антикризисных мер, однако, он, по оценкам спе-
циалистов, является явно недостаточным, а мас-
штабы государственной помощи в России усту-
пают аналогичной социальной поддержке, предо-
ставленной гражданам ряда экономически разви-
тых стран мира. В нашей стране также, как под-
черкивается в трудах отечественных экономи-
стов, реализуемые антикризисные мероприятия 
больше подходят для обычных условий, связан-
ных с защитой от рисков снижения доходов 
вследствие утраты трудоспособности, болезни, 
рождения ребенка и ухода за ним, однако, они 
оказываются неспособными «эффективно тарге-
тировать падение доходов населения» в специ-
фической ситуации, связанной с кризисом, вы-
званным пандемией [9, c. 30–31].  

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, целесо-
образно использовать опыт ряда зарубежных гос-
ударств, социальная политика в которых реализу-
ется в рамках обозначенной выше парадигмы со-
циальных инвестиций. Данный опыт может быть 
полезен в Российской Федерации в рамках поли-
тики, связанной с преодолением негативных по-
следствий социально-экономического кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. Антикризисные 
программы, реализуемые правительствами за-
падноевропейских и некоторых других стран, 
направлены, с одной стороны, на поддержание 
доходов граждан, потерявших возможность рабо-
тать вследствие закрытия или временной при-
остановки деятельности предприятий, а, с другой 
стороны, на сохранении для этих граждан воз-
можности вернуться на свои рабочие места после 
завершения кризиса или снятия ограничительных 
мер [10]. Здесь также большую роль играют реа-
лизуемые государством программы переподго-
товки, переобучения, осуществляемые в отноше-
нии лиц, оказавшихся безработными. Данная по-
литика включает: 

–  создание необходимых условий для занятости 
отдельных групп населения; 

–  осуществление специальных программ по 
поддержке работников и рабочих мест; 

–  разработку цифровых платформ для профес-
сионального обучения; 

–  увеличение бюджетного финансирования 
профессионального обучения и переобучения.  

Рассматриваемые мероприятия могут быть реа-
лизованы и в нашей стране, что будет способ-
ствовать снижению рисков потери занятости и до-
хода различных групп населения российского об-
щества.  
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Аннотация. Британская империя к концу XIX века 

стала самой сильной империей планеты. Контроли-

руя четверть мировых территорий, империя оказы-

вала колоссальное влияние на историко-культурное 

развитие колониальных стран. Кроме того, «боль-

шая игра», которую вела Великобритания в Азии, 

ставила целью не допустить усиления России. После 

окончания Второй мировой войны колониальное 

господство империи стало сходить на нет, и «новая 

Британия» обрела новые ориентиры своего исто-

рико-политического и социокультурного развития. 
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Annotation. The British Empire has become the most 

powerful in the world by the end of the XIX century. 

Having 1/4 of the worlds’s area the empire had a dra-

matic impact on historical and cultural development of 

its colonial countries. Moreover «the Great Game» 

which Britain was playing in Asia was aimed to prevent 

strengthening of Russia. After the Second World War 

the colonial domination began to fade away and «the 

New Britain» found new focus of its historical, political 

and socio-cultural development. 
 

 

Keywords: United Kingdom, British Empire, British col-

ony, struggle for independence. 

 

                                                                       

 
ольшая часть истории мировой цивилизации 
формировалась мощными имперскими дер-

жавами, способными концентрировать силу и 
бросать ее без стеснения на решение своих за-
дач, главной из которых была экспансия, подчи-
нение более слабых народов собственным геопо-
литическим задачам и целям. При этом извест-
ный английский социолог Майкл Манн отмечает: 
«Империализм всегда был главной особенностью 
модерна» [8, с. 17]. 

Современное слово «империя» происходит от ла-
тинского «imperium» – приказание, власть, т.е. 
сложная комбинация политической и военной 
власти, направленная на покорение мира. Совре-
менное значение слова изменилось: теперь под 
империей понимают владение важными регио-
нами Земли. Майкл Манн подчеркивает, что им-
перия осуществляет свою власть над этими реги-
онами с использованием всех средств принужде-
ния [8, с. 17]. Однако имперское ядро – сложный 
синтез военной и политической власти.  

Как правило, активные имперские действия по по-
корению мира всегда сопровождались сложной 
идеологической мистификацией, представляв-
шей подобную деятельность бескорыстной, 
направленной на то, чтобы достичь благополу-
чия, установить мир и процветание покоряемых 
народов. По факту же почти каждая империя про-
являла себя как мощная авторитарная власть, 
направленная на подчинение и эксплуатацию жи-
телей колониальных регионов. Важнейшая осо-
бенность имперского управления – гегемония: 
жесткий авторитарный строй, в ходе которого по-
давляется всякое сопротивление и попытка идти 
другим путем, всякое стремление уклониться от 
налоговых и других обязательств.  

Идеологическая стратегия всякой империи опира-
лась на умело сформулированную главную мис-
сию. Так, например, властители Римской империи 
оправдывали свои поступки тем, что покоренные 
регионы получали закон и порядок, испанские за-
воеватели несли Слово Божие, американцы гово-
рили о необходимости «всемирной» демократии 
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и развития частного предпринимательства. По-
скольку в XIX столетии Великобритания была са-
мой мощной империей мира, над которой никогда 
не заходило Солнце, она больше других уделяла 
внимание идеологическим оправданиям своего 
мирового присутствия. Лидеры Британской импе-
рии на пике своего могущества в конце XIX века 
успешно использовали все перечисленные выше 
идеологические мотивации их проникновения в 
мир. Британские идеологи даже объявили «мис-
сией белого человека» подчинение населения 
Земли своей воле, целям и планам.  

Самыми успешными европейскими империями в 
XIX веке были те, что активно использовали для 
колонизации захваченной земли поселенцев. Ан-
глийский исследователь Альфред Кросби назы-
вает этот метод экологическим империализмом 
[5, с. 24]. Ученый говорит о нескольких волнах по-
селенцев. Первая – это «хищники», которые при-
езжают, чтобы занять уже обработанные земли, 
утвердиться там, начать эксплуатировать тузем-
цев и уничтожать тех из них, кто окажет сопротив-
ление. Вторая волна поселенцев более осмотри-
тельно, бережно использует местные ресурсы (в 
частности, скот и людей для работы на полях). 
Третья волна – подготовленные специалисты, ко-
торые привозят новые инструменты сельхозпро-
изводства, новые удобрения и разворачивают бо-
лее эффективную сельскохозяйственную дея-
тельность.  

Кросби называл эти потоки экономически оправ-
данными, но в то же время был вынужден при-
знать, что три столетия второго тысячелетия, ко-
гда Европа бросилась на покорение мира, стали 
самыми жестокими в мировой истории. Каждая из 
имперских держав реализовывала своего рода 
«ограниченную цивилизацию», замыкая покорен-
ные области в один экономический, транспортно-
информационный и логистический круг. Поэтому 
к концу XIX века многие исследователи говорили 
о том, что на планете появилась капиталистиче-
ская система, которая делила мир на централь-
ные и периферийные регионы. Центрами стано-
вились активно действующие имперские государ-
ства Европы, периферией – народы Африки, Азии 
и Латинской Америки, оказавшиеся в подчинении.  

Майкл Манн пишет: «Европейцы XVIII века не 
стремились покорить весь мир. Те из государств 
и регионов мира, которые успели перенять неко-
торые навыки европейской империалистической 
экспансии (Япония, Китай, Османская Турция, 
Персия) сохранили ядро своих территорий и даже 
суверенитет. Хотя Индия была покорена англича-
нами, местная культура сберегла свою ориги-
нальность и живучесть. Устоял и Ближний Восток. 
Только Япония без оглядки присоединилась к им-
периалистическому кругу» [8, с. 23]. 

Главная причина европейского успеха – превос-
ходство в военной силе, а не высокий уровень 
культурного, экономического, научного развития. 
На протяжении второго тысячелетия Европа 
была, пожалуй, самым воинственным регионом 
мира за все существование человеческой циви-
лизации. Война была источником большой при-
были для европейцев. Поначалу Европа 

практиковала экспансию на собственной террито-
рии. Известный исследователь Роберт Бартлетт 
пишет: «С начала X века и в течение почти 400 
лет, вплоть до 1350 года, более организованные 
и военизированные регионы Европы подчиняли 
себе периферию, создавая одну общеевропей-
скую цивилизационную структуру, которая потом 
уже разделилась на ряд империй» [3, с. 96–99]. 

Понятно, что более сильные европейские страны 
не могли мириться со слишком свободным прояв-
лением суверенитета мелких государств. И тогда 
влиятельные европейские фамилии – Романовы, 
Габсбурги, Гогенцоллерны – начали строить 
большие государства, которые в XVII–XVIII столе-
тиях приняли облик империй со всеми активно де-
монстрируемыми факторами их могущества – хо-
рошо тренированной армией, успешно действую-
щей производственно-экономической системой. 
Габсбурги и Романовы двинулись на Восток, а 
Португалия, Испания, Голландия, Франция, Бри-
тания принялись осваивать заморские террито-
рии. К концу XVIII столетия самой мощной импе-
рией стала Великобритания, преуспевшая в стро-
ительстве мощного торгового и военного флота. 
Ее влияние окрепло после разгрома Наполеона.  

С середины XIX века главой заботой Великобри-
тании было не допустить усиление России – 
«большая игра», которую вела Великобритания в 
Азии, ставила своей задачей остановить русскую 
экспансию. (Характерно, что за исключением 
«большой игры» в имперской стратегии Велико-
британии той поры не наблюдалось других проек-
тов, направленных на противостояние России.)  

К концу XIX столетия Британская империя контро-
лировала четверть мировых территорий, хотя 
этот контроль был разной интенсивности. «Кому 
это было выгодно?» – задает вопрос Майкл Манн. 
И отвечает: «Совершенно очевидно, что боль-
шую выгоду получили купцы, промышленники, ин-
весторы и поселенцы – те, которым удалось вы-
жить. А ведь многие и погибли. Однако людьми 
двигало желание получить максимальную вы-
году» [8, с. 29]. 

Покроенные народы, конечно, никакой особенной 
выгоды не получали, хотя лорд Керзон (вице-ко-
роль Индии) любил публично говорить о том, что 
Британская империя является самым мощным 
инструментом добра, который когда-то либо су-
ществовал под Солнцем. Лорду вторили многие 
из назначенных англичанами руководителей по-
коренных народов. Карл Маркс разоблачал импе-
риалистические побасенки, говоря о том, что им-
периализм стал самой неприкрытой, самой жест-
кой формой человеческого угнетения, и чем 
больше он будет существовать на Земле, тем 
вернее приблизит революционные процессы.  

Интересно отметить, что в XXI столетии ряд гео-
политических стратегов США призвали свою 
страну исполнить такую же «цивилизационную 
миссию», которую выполняла Англия в XIX веке с 
тем, чтобы Соединенные Штаты могли распро-
странить всюду в мире политический режим де-
мократии, уважение к правам человека, свободу 
предпринимательства и другие мантры пропа-
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гандистских концепций современного капита-
лизма. В частности, Нейл Фергюсон в своих кни-
гах «Империя» (2002) и «Колосс» (2004) отмечал, 
что кроме США сегодня «принести мир в мир» 
больше некому. Никакое другое государство не 
способно помочь народам избрать репрезента-
тивные правительства и добиться благополучия. 
Фергюсон говорил о том, что в свое время Вели-
кобритания создала либеральную империю, сде-
лав ставку на свободную торговлю, свободные 
потоки капитала, отказ от рабства и утверждение 
свободного труда. Великобритания инвестиро-
вала огромные средства в создание систем со-
временной коммуникации распределения рабо-
чей силы и капитала по всему миру. А значит, по 
мнению Фергюсона, Великобритания принесла 
миру мир в беспрецедентных масштабах. Иссле-
дователь не рискует отрицать жестокость, свой-
ственную колониальной политике Англии, но 
оправдывает ее тем, что все закончилось после 
1850 года, и что в любом случае жестокость Ве-
ликобритании была мягче, чем соответствующая 
практика у других имперских государств [6,                                    
с. 116–124]. 

Фергюсон кривит душой. Как раз во второй поло-
вине XIX века насилие и жесткость, применяемые 
Великобританией для реализации своих колони-
альных целей, достигли особенно больших мас-
штабов. В 1874–1875 годах британские войска 
вырезали детей, женщин, стариков зулусских 
племен. В 1860–70-х годах бомбардировки с во-
енных кораблей превратили в порошок селения 
вдоль реки Нигер. Национальная африканская 
кампания, учрежденная Джорджем Голди, органи-
зовала торговые пути, подписала торговую хар-
тию в 1879 году, которая заставляла оставшихся 
туземцев вести свободную торговлю вдоль всей 
реки с купцами, что означало полное уничтоже-
ние торговли между африканцами. В 1895 году 
несколько районов Родезии были наказаны за не-
повиновение – у жителей изъяли всю землю, скот, 
имущество и разделили между владельцами ком-
мерческой компании Родезии.  

С 1871 по 1914 год Британская империя иниции-
ровала более 30 колониальных войн в покорен-
ных странах. Только в Кении британские войска 
вынуждены были проводить военные действия 
как минимум один раз год в течение почти чет-
верти века. В ходе этих войн европейцы несли 
огромные потери – за 25 лет англичане, напри-
мер, потеряли около 300 тысяч человек. Но по-
тери местного населения исчислялись миллио-
нами. 

Понятно, что восстания и другие формы сопро-
тивления населения, вызвали ненависть у коло-
низаторов. Вот как один из английских полицей-
ских описывал допрос «микки» (так британцы 
называли людей из племени мау-мау): «Они, 
естественно, молчали. И один из них – высокий, 
черный как уголь негодяй все время скалил зубы 
самым наглым образом. Я сильно ударил его, но 
он продолжал улыбаться. Тогда я сильно ударил 
его в пах. Он упал, но когда поднялся, то по-преж-
нему улыбался. Я что-то сказал (уже не помню 
сейчас), а затем вынул пистолет. Его мозги оказа-
лись рассеяны по стенке полицейского участка. 

Два других микки в ужасе смотрели на это. Я ска-
зал им, что если они мне не сообщат, где нахо-
дятся их подельники, я сделаю с ними то же са-
мое. Они ничего не ответили, и я убил их обоих. 
Один из них еще жил некоторое время, и я вы-
стрелил ему в голову. Когда на место приехал ин-
спектор, я сказал ему, что микки хотели убежать. 
Он не поверил мне, но сказал – похорони их и от-
мойся от крови» [2, с. 96–98]. 

Имперская эпоха XIX столетия породила колос-
сальное неравноправие в мире. Индустриализа-
ция, модернизация, научно-технический прогресс – 
все это было характерно для европейских госу-
дарств и наций. Весь остальной мир получал 
лишь небольшие крохи «пирога достижений циви-
лизации».  

Алмазом британской королевской короны была 
Индия. Сюда уходила четверть английского экс-
порта, здесь оседала и большая часть инвести-
ций, которые казначейство выделяло для Азии и 
Африки. Всё, что Великобритания получала вза-
мен, позволяло содержать миллионную армию, а 
финансы поддерживались принадлежностью к 
золотому стандарту. Собственный экономиче-
ский рост Великобритании был небольшим: с 
1880 до 1920 года он не превышал 1 % в год, а 
потом замедлился и прекратился.  

Великобритания очень умело осуществляла ко-
лониальную политику в Индии. В 1830-е годы ею 
управляло всего 90 тысяч англичан, и 200 чинов-
ников высшего уровня распоряжалась судьбами 
300 миллионов индийцев. Продолжительность 
жизни не росла, однако рост численности народо-
населения был значительным, и потому ложился 
серьезным бременем на экономические возмож-
ности колонии. Здравоохранение и образование 
практически не развивались.  

С образованием политической партии Индийский 
конгресс, во главе которой в 1866 году встал Да-
дабхай Наороджи, противостояние английской 
колонизации усилилось, и с 1931 года уже не пре-
кращалось. Хотя Индия лояльно отправила не-
сколько сот тысяч человек в английскую армию в 
Первую мировую войну, и более миллиона – во 
Вторую, в Лондоне понимали: общественное 
настроение в Индии таково, что после Второй ми-
ровой войны эта страна должна получить какую-
то форму суверенитета. Английские колониза-
торы пытались остановить процесс борьбы за 
национальный суверенитет и начали осторожно и 
скромно делиться доходами с индийскими эли-
тами. Дети из высших кругов Индии получили воз-
можность учиться в Лондоне и других английских 
городах. Правда, это не сильно увеличило гра-
мотность общества: если в 1911 году грамотными 
было около 5 % населения, то в 1947 году – 11 %. 
К этому времени значительная часть бюрократи-
ческого и управленческого персонала Индии 
была представлена местным населением. Почти 
все управленцы владели английским языком, 
благодаря чему он стал фактически вторым язы-
ком страны до настоящего времени.  

Основная масса индийского населения – кресть-
янство – страдало от непосильных налогов. Если 
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до колониальной зависимости местные власти 
индексировали налоги в зависимости от собран-
ного урожая, то специальная комиссия, создан-
ная для борьбы с голодом в Индии в 1876–1878 
годах во главе с вице-королем Литтоном, сделала 
вывод: «Доктрина, гласящая, что в период голода 
бедным надо давать больше вспомоществова-
ния, может привести к представлениям о том, что 
бедняки имеют право на подобную помощь во все 
времена. Это для нас окажется трудным делом» 
[10, с. 138–145].  

После десятилетий алчного грабежа англичане-
колонизаторы научились осторожности. Они ка-
муфлировали свои реальные цели, удерживали 
информацию об объемах выкачиваемых из Ин-
дии богатств, беспощадно преследовали сторон-
ников национальной независимости. Однако 
остановить упадок империи после Первой миро-
вой войны они уже не смогли. Союзник Англии – 
США – в Первой мировой войне предоставили 
большие кредиты, на которые англичане скупали 
вооружение и продовольствие, и в итоге британ-
ская казна была разорена, золотой запас выбран 
до дна. В таком же положении оказалась Франция 
– колониальная империя, победительница в Пер-
вой мировой войне. Пытаясь немного поправить 
положение, победители навязали Германии вы-
плату громадных контрибуций. Однако все, что 
таким образом поступало в бюджет Великобрита-
нии и Франции, уходило на оплату процентов по 
долгам Америке. Для США эти деньги были в ка-
кой-то мере избыточными, и американские бан-
киры с удовольствием предоставляли кредиты го-
лодной Германии, чем и помогли фашизму совер-
шить радикальную революцию.  

Колониальное господство не смогло внедрить 
мир на подчиненных территориях. Майл Манн пи-
шет о том, что в сфере частной жизни в Индии до-
минировал расизм. Частная жизнь британцев и 
местного населения были разделены, и разделе-
ние это усиливалось религиозными различиями. 
Индусские понятия чистоты регулировали все че-
ловеческие отношения – кто, когда, на ком мог же-
ниться; кто, когда и с кем мог обедать. С нечи-
стыми (а в их числе были и колонизаторы) не 
могло быть контактов.. Безжалостной сегрегации 
подвергались женщины, которые самоустрани-
лись из участия в общественной жизни, сосредо-
точившись на семейных обязанностях. Через это 
самоустранение они определенным образом де-
монстрировали свое духовное превосходство над 
людьми Запада.  

Не лучше обстояли дела в Африке, которую ан-
гличане захватили раньше, чем Индию. Африкан-
ские колонии были бедны и давали менее скром-
ный доход, чем Индия. Поэтому там численность 
английской бюрократии была минимальна, 
налоги несколько меньше, однако это не остано-
вило стремление населения бедных африканских 
стран к независимости. Правда, в полном объеме 
оно проявило себя по окончании Второй мировой 
войны.  

В ряду важнейших исторических событий, изме-
нивших миропорядок после Второй мировой 

войны, особенно выделяется социально-истори-
ческий упадок Англии.  

Собственных средств для участия в антигитле-
ровской кампании и ведения войны у Англии не 
хватало. Поэтому ее хватка и эксплуатация коло-
ний многократно усилились. Индусы, австра-
лийцы, канадцы служили в армии Великобрита-
нии – и все-таки в антигитлеровской коалиции это 
была одна из самых слабых армии, на ее счету 
нет ни одной убедительной победы.  

Геополитическая активность Великобритании во 
многом компенсировалась бешеной энергией 
премьера Черчилля, который разъезжал по сто-
лицам союзных государств, оговаривая особые 
условия участия Англии в военных действиях и 
особые условия для послевоенного мира. Вели-
кобритания хотела получить малой ценой все то, 
что ей не удалось достичь на полях сражений, од-
нако мало что из британских желаний осуществи-
лось. Слабость и упадок Британской империи, ко-
торые обозначились после Первой мировой 
войны, проявили себя с неожиданной силой по-
сле Второй мировой.  

Многие исследователи называли одним из важ-
нейших выводов Второй мировой войны оконча-
ние эпохи колониализма [8, с. 13–137]. То, что Ан-
глия попала в полную зависимость от Соединен-
ных Штатов Америки во всем, что касалось по-
ставки военных материалов, продовольствия. В 
1943 году США вынудили Англию подписать тай-
ный договор о том, что впредь все ее военные 
действия на всех морях и континентах должны со-
гласовываться с командованием Вооруженных 
сил Соединенных Штатов.  

Прямым результатом войны было господство Со-
ветского Союза над рядом центрально- и во-
сточно-европейских государств, а также приход 
ко власти коммунистов в Китае, что коренным об-
разом изменило геополитическую ситуацию в 
мире. Почти во всех колониальных владениях Ве-
ликобритании начались движения за обретение 
независимости. Ряд ударов по империи, нанесен-
ных японцами в Азии (вроде взятия Сингапура), и 
пленение английского военного контингента (чис-
ленность которого превосходила японскую армию 
в два раза) стал унижением для Великобритании. 
Подчиненные народы сделали вывод: колониаль-
ная империя прошла пик своего величия. Хотя по 
итогам Второй мировой войны Англия оказалась 
в стане победителей, она так и не смогла восста-
новить утерянные позиции в Азии. Национально-
освободительные движения в ряде колоний ан-
глийских в Азии становились все более актив-
ными. Уже к началу Второй мировой войны и по 
ее итогам они приобрели массовый, необрати-
мый характер и получили международную под-
держку.  

Упомянутый нами самый большой алмаз британ-
ской короны – Индия – не был захвачен японцами, 
хотя они предусмотрительно готовили большую 
группу индийских офицеров для работы в адми-
нистрации. Однако военные действия Великобри-
тании в Азии, которые империя начала без кон-
сультации с Индией, но использовала при этом 
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индийские людские и материальные ресурсы, со-
здали ситуацию, в которой о прежнем относи-
тельно мирном существовании Индии в качестве 
колонии говорить было уже невозможно. 

Махатма Ганди был одним из самых яростных 
противников вступления Индии во Вторую миро-
вую войну. Правда, англичане мобилизовали бо-
лее 2 миллионов индусов, и они храбро сража-
лись в зонах военных действии в Азии, Африке и 
Бирме. Однако до 50 тысяч индийских солдат сра-
жались и в рядах японцев. Многие в Индии ве-
рили японской пропаганде, которая утверждала, 
что Япония несет Азии новый порядок.  

Государственный секретарь по делам Индии Лео 
Эмери признавал, что Уинстон Черчилль негодо-
вал из-за такого поведения индийцев и часто 
даже говорил, что он их ненавидит, что индийцы – 
«поганый народ с поганой религией» [8, с. 14]. Эти 
высказывания доходили и до индийских высших 
слоев, и, естественно, симпатии у них не вызы-
вали. Черчилль арестовал лидеров националь-
ного движения Индии – Махатму Ганди и Джава-
харлала Неру – с целью ослабить индийскую оп-
позицию и движение за независимость. Но полу-
чил обратный результат. Черчилль отправил в 
Индию министра из партии лейбористов Стаф-
форда Крипса –он должен был вести переговоры 
с национально-освободительным движением, 
пойти на любые уступки с целью обеспечить уча-
стие Индии в продолжении войны. Крипс пообе-
щал индийским элитам сделать возможным их 
участие после войны в специальном Исполни-
тельном совете для решения совместных дел им-
перии. Однако руководители движения за незави-
симость требовали права участвовать в обсужде-
нии военных планов и военных целей, а мусуль-
манская лига Индии желала принятия условий не-
зависимости территорий, на которых проживало 
большинство мусульманского населения. Уступки 
Крипса лишь подзадорили индийских национали-
стов, и всем в Индии было ясно, что после окон-
чания войны независимость станет реальностью.  

В партии лейбористов и консерваторов созре-
вало понимание того, что Индию удержать в коло-
ниальном состоянии не удастся, поскольку кон-
сервативная партия Черчилля проиграла выборы 
1945 года, а в Индии больше не оказалось ли-
дера, который выступал бы за сохранение страны 
в колониальном статусе.  

В 1947 году на территории Индии было создано 
два государства – Индия и Пакистан. У Англии не 
было достаточных военных сил, чтобы обеспе-
чить контроль над ними, как не было и возможно-
сти предотвратить военные действия между 
этими новыми государствами. Поскольку в Юго-
Восточной Азии английское, датское и француз-
ское владычество было еще достаточно силь-
ным, удалось обеспечить относительное подчи-
нение этих колоний в ходе войны. Однако по ее 
окончании движение за получение независимости 
обрело новую силу. Активную роль в этом движе-
нии стали играть тысячи молодых людей, вернув-
шихся с войны, обладавших военным опытом и 
навыками самоорганизации [4, с. 93–96]. Колони-
заторам противостояли не массовые движения 

протеста, а хорошо организованные и неплохо 
экипированные военные отряды.  

Такая же ситуация сложилась и в Африке. Англия 
и там спешила идти на политические уступки. Так, 
например, накануне войны во время массовых за-
бастовок в Гане были запрещены профсоюзы, но 
в 1941 году они были восстановлены. Однако 
межклассового сотрудничества в борьбе с фа-
шизмом на стороне Англии не получилось. Ли-
деры профсоюзов организовали массовые дви-
жения протеста, требуя все новых и новых поли-
тических уступок. Кваме Нкрума – первый прези-
дент Ганы – заявил: «Элита среднего класса, не 
разбудив неграмотные широкие народные массы, 
не могла бы разрушить здание колониализма» 
[11. с. 116]. 

Характерно, что националистические движения в 
Азии и Африке использовали не столько теорети-
ческие разработки проблем нации, сколько наци-
онализм как стратегию, методологию противосто-
яния колониальному владычеству. Лидеры дви-
жений заявляли о необходимости свободного 
развития наций, мало вдаваясь в подробности ис-
торического и психо-этнического происхождения 
их наций, тем более что все эти движения были 
исключительно пестры, состояли из представите-
лей многих племен, которые почти не ощущали 
себя единой нацией. Объединило их стремление 
к независимости, а не желание начать суверен-
ное национальное строительство. 

Эти движения были бунтом против расизма и ко-
лониального угнетения. Само понятие свободы и 
суверенитета было неясным, а во многих государ-
ствах, освободившихся от колониальной зависи-
мости, оно пребывает в таком же неопределен-
ном состоянии.  

В освободительных движениях в Азии националь-
ная идея была более осязаема и заметна 
больше, чем в Африке. Почти все лидеры движе-
ний национального освобождения говорили о 
приоритете нации и ее благополучии, о свободе 
(тогда тема «прав человека» еще не звучала). Од-
нако большинство понимало, что речь идет 
только об одном – сбросить колониальное ярмо 
английского экспансионизма, а потом строить но-
вую государственность (о которой в ходе револю-
ционных движений бунтующие не имели ясного 
представления). 

Поэтому поначалу, до войны, представители этих 
движений требовали автономии внутри империи – и 
независимости и свободы распоряжения ресур-
сами после войны. Англичане обещали многим 
молодым национальным государствам статус до-
минионов, но движение протеста и борьба за не-
зависимость набрали такие обороты, что скрытая 
форма сохранения колониальной зависимости 
уже никого не обманывала. Даже внутри Англии 
левые движения и профсоюзы, понимая всю тя-
жесть и безнадежность борьбы за сохранение ко-
лониального статуса, заговорили о предоставле-
нии полной независимости подчиненным стра-
нам. 

Историки сегодня дают множество объяснений 
распаду Британской империи. Наиболее часто 
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фигурируют 4 концепции: сила движения нацио-
нального освобождения, имперское перенапря-
жение, ослабление британской колониальной 
воли, международное давление. Некоторые ис-
следователи считают, что последний фактор – 
наиболее важный: колониализм осуждался в 
ООН, колониальная эксплуатация подвергалась 
жесткой критике на всех международных фору-
мах. Ослабленные войной колониальные дер-
жавы не могли мобилизовать достаточное число 
ресурсов, чтобы обеспечить повиновение быв-
ших колоний и в то же время не могли извлечь до-
статочных ресурсов из самих колоний, чтобы ком-
пенсировать неплатежеспособность своих прави-
тельств. В такой ситуации потеря силовой состав-
ляющей колониальной политики имела особое 
значение. Майкл Манн писал: «Англичане ушли 
из Азии и Африки раньше, чем французы. 
Правда, этот уход был отнюдь не спокойным и 
полным достоинства. Англичан выталкивали, но 
при этом они проявили больше реализма, чем 
позже другие колониальные империи. Британская 
империя была не только самой крупной по разме-
рам, ее колониальная политика была одновре-
менно самой выгодной. Эти успехи говорили о 
том, что англичане лучше других справлялись со 
своим делом, и все же им пришлось уйти» [8,                          
с. 19–93]. 

Сегодня англичане с грустью говорят, что они 
были, пожалуй, наиболее талантливыми импери-
алистами. Они креативно использовали колони-
альные возможности для поддержки ресурсами и 
живой силой действий во Второй мировой войне. 
Правда, благодарности от покоренных народов 
эта политика не получила. 

В середине XX века мир охватила масштабная 
деколонизация. Самым главным событием стало 
объявление независимости в Индии в 1947 году. 
Малайзия и Сингапур обрели свободу в 1963 
году, африканские страны стали суверенными 
государствами в 1950-е и начале 1960-х годов. 
Англичане сделали хорошую мину при плохой 
игре, признав, что новые волны изменений, кото-
рые охватили африканский и азиатский конти-
ненты – это требование времени. Империя, мол, 
его поддерживает и готова оказать необходимую 
помощь в строительстве новых государств. Это 
дало возможность англичанам мирно эвакуиро-
вать свои вооруженные силы и администрацию, а 
позже даже создать Британское содружество, ко-
торое, однако, своей неопределенностью, необя-
зательностью участия и незначительностью тор-
гово-экономического сотрудничества, напоми-
нает СНГ, созданное гораздо позже на постсовет-
ском пространстве. Британская пропаганда ин-
терпретировала смену власти в бывших колони-
альных странах (передачу властных полномочий 
из империи в национальные государства) как ан-
глийский подарок. Понятно, что руководящие 
силы, которые брали власть в этих государствах, 
не были обмануты этой пропагандой, но на волне 
общего энтузиазма в одних местах или напряжен-
ной борьбы в других никто не хотел разбираться 
в тонкостях становления нового политического 
порядка при условии, что он был свободен от ан-
глийского колонизационного вмешательства.  

Спустя десятилетия многие исследователи будут 
заверять читателей, что Вторая мировая война 
ослабила военные возможности европейцев, но 
не их экономическое влияние. Благодаря этому 
колониализм удалось заменить неоколониализ-
мом с эффективной эксплуатацией народов осво-
бодившихся стран – через неравноправные дого-
воры об экономическом сотрудничестве, кредит-
ную систему, оказание военной помощи и т.д. и 
т.п.  

Власть досталась элитам среднего класса, боль-
шинство представителей которой получило обра-
зование в столицах колониальных империй. Их 
политическая база была ограниченной, поскольку 
общенационального объединения добиться было 
весьма трудно ввиду этнической пестроты каж-
дого из освободившихся государств.  

Экономическое развитие продолжалось в райо-
нах, где не было длительной гражданской войны. 
С 70-х годов XX века в бывших европейских коло-
ниальных империях начал формироваться спрос 
на продукцию африканских государств, который 
сопровождался жесткой борьбой за ресурсы. Ока-
залось, что большая часть произведенных ресур-
сов по-прежнему находится в странах, недавно 
освободившихся от колониальной зависимости. 
И, не желая уступать эти ресурсы странам-конку-
рентам, бывшие колониальные империи пыта-
лись захватить их с помощью военной силы. Без-
удержная хищническая эксплуатация ресурсов 
породила (особенно, в африканских странах) глу-
боко коррумпированные элиты. Большая часть 
политической борьбы, которая велась под лозун-
гами демократии, социализма, прав человека на 
самом деле была борьбой за доступ к ресурсам 
из Африки. Особенно высокими темпами капитал 
вывозился в последнюю четверть XX века – до                                         
40 % в год из большинства африканских госу-
дарств, из Латинской Америки вывозилось до                                       
10 %, а из Восточной Азии – до 6 % [8, с. 20]. 

В западных трудах по историографии, социоло-
гии, истории немало написано об оправдании ко-
лониализма, о благородстве колониальных дер-
жав, предоставивших независимость бывшим ко-
лониям. Майкл Манн так описывает эту ситуацию: 
«Каковы же устойчивые последствия колониа-
лизма? Повседневная жизнь изменилась очень 
серьезно – языки, музыки, расовые воззрения 
претерпели самые существенные изменения. Ан-
глийский язык сохранил свое влияние – правда, 
уже благодаря усилиям США. Британский спорт 
продолжает сохранять свою популярность. Бри-
танская империя распространила футбол в гло-
бальных масштабах. Крикет и регби остались 
важными видами спорта в бывших английских ко-
лониях. Американский бейсбол и баскетбол мед-
ленно проникают в бывшие владения Британской 
империи, а Голливуд и до колонизации уже управ-
лял миром. Однако колониализм не оставил вы-
дающихся культурных артефактов, эквивалент-
ных дворцам майя, римским спортивным залам, 
великой китайской стене. Европейские империи 
сняли сливки, не заботясь о вечности, они произ-
водили дешевые товары, строили неважные зда-
ния. В итоге создается впечатление, что империи 
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не хотели бы, чтобы следы их господства остава-
лись долго и бросались в глаза» [8, с. 22–24]. 

Британская империя тихо и незаметно сменила 
свое название на менее броское – Соединенное 
королевство – и вела себя на мировой арене 
намного спокойнее. Имперские амбиции всплы-
вали каждый раз, когда США предпринимали 
крупные международные военные авантюры. Ан-
гличане были рады быть рядом, их лидерам каза-
лось, что таким образом они демонстрируют 
миру, что с потерей империи военная мощь Вели-
кобритании не ослабла. Но никто в эту мощь не 
верит. К примеру, когда Англия присоединилась к 
США во время их вторжения в Ирак под надуман-
ным предлогом борьбы с международным терро-
ризмом, а на самом деле для того, чтобы взять 
под контроль мощные нефтяные запасы этой 
страны, британский премьер Тони Блэр получил 
прозвище «американский пудель».  

Потеря политической власти в бывших колониях 
в значительной степени компенсировалась со-
зданием международных институтов экономиче-
ского влияния ведущих западных государств на 
мировую ситуацию. Наиболее известный из них – 
Бреттон-Вудская система, созданная Соединен-
ными Штатами в июле 1944 года. В ее структуру 
входят два важнейших международных института – 
Международный валютный фонд (МВФ) и Между-
народный банк реконструкции и развития (МБРР). 
Они были созданы якобы для того, чтобы помочь 
странам Европы и мира, понесшим огромные по-
тери во Второй мировой войне, и способствовать 
их быстрому восстановлению. Однако до сих пор 
эти два института используются для эффектив-
ного контроля над мировой экономической ситуа-
цией, сохранения стратегических интересов за-
падных государств и обеспечения прибыльности 
их корпорациям. Англия достаточно активно 
участвует в деятельности этих институтов и полу-
чает от них заметную прибыль.  

Право принятия решений, касающихся использо-
вания ресурсов, принадлежит Соединенным Шта-
там, однако активная поддержка Великобрита-
нией в послевоенную эпоху всех империалисти-
ческих начинаний США привела к тому, что Ан-
глии перепадает значительная часть дивидендов 
от деятельности и эксплуатации этих двух между-
народных организаций.  

На мировой арене Англия иногда занимает пози-
ции, которые работают на обострение имперского 
чванства, но не служат реальным экономическим 
интересам страны. Так случилось, например, во 
время брекзита – знаменитого выхода из Велико-
британии из Евросоюза. Все время пребывания в 
Евросоюзе Великобритания шантажировала чле-
нов ЕЭС своим возможным уходом, требуя к себе 
особого отношения, выговаривая мелкие, но важ-
ные для нее протокольные уступки и экономиче-
ские преференции. Наконец руководство Евросо-
юза, уставшее от непрерывного потока англий-
ских требований, дало согласие на проведение 
референдума о членстве в Союзе на территории 
Великобритании. И 52 % граждан высказались за 
выход. Как только соответствующие структуры 
Евросоюза стали анализировать последствия 
этого выхода, обнаружилось, что он будет чреват 

огромными потерями для Великобритании – апо-
геем этих потерь были пустые прилавки англий-
ских магазинов, транспортный коллапс и между-
народное унижение, испытанное Англией в пред-
дверии 2021 года.  

Руководители Великобритании давно уже поняли 
ошибочность этого шага. Поначалу им казалось, 
что потери тесного экономического сотрудниче-
ства со странами Евросоюза можно будет возме-
стить восстановлением активного сотрудниче-
ства с бывшими доминионами и колониями – осо-
бенно, такими высокоразвитыми, как Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия. В частности, такую 
перспективу настойчиво рисовала премьер-ми-
нистр Великобритании Тереза Мей [7, с. 72–79]. 
Однако в этих странах сложилась непростая си-
туация – там хватает собственных проблем, и 
действий организаций, которые выступали бы за 
оказание активной помощи Великобритании по 
случаю ее выхода из Евросоюза, не наблюда-
ется.  

Внешнеполитическая стратегия Великобритании 
в этих условиях по-прежнему ориентируется на 
США, хотя и Соединенные Штаты в условиях эко-
номических, политических и логистических труд-
ностей, переживаемых Великобританией за по-
следние три года, не спешили вмешаться и облег-
чить ее страдания. Более того, в Великобритании 
обостряются и внутренние проблемы: Шотлан-
дия, Уэльс все чаще и все громче говорят о необ-
ходимости получения полной независимости. По 
этому поводу Шотландия уже проводила рефе-
рендум. И, хотя большинство граждан Шотландии 
высказались за сохранение союза с Англией, пе-
ревес был невелик.  

Явные неудобства, полученные по случаю вы-
хода Англии из ЕЭС, будут компенсированы не-
скоро. Теперь Англии надо изыскивать новые 
рынки для поставок своей продукции, а также но-
вых торгово-экономических партнеров для обес-
печения импорта продовольствия. Однако сво-
бодных рынков в мире нет, и страны, которые осу-
ществляют экспорт продовольствия, давно уже 
связаны в своих действиях договоренностями с 
другими государствами.  

В обозримой перспективе ничто не указывает на 
то, что Великобритания сможет вернуть свое бы-
лое величие и вес в мировых делах. Все много-
численные политические и экономические транс-
формации, которые Великобритания (Соединен-
ное Королевство) пережила в послевоенную 
эпоху, неблагоприятны для развития английской 
культуры. В литературе, музыке, живописи стало 
популярно движение контркультуры, в основе ко-
торого лежит недовольство положением страны 
на данном этапе и понимание того, что ситуация, 
в которой оказалась Англия перед лицом XXI сто-
летия, во многом обусловлена имперской полити-
кой прошлых столетий. Результатом этих обще-
ственных настроений стало формирование нега-
тивного отношения к научно-техническим и куль-
турным достижениям предшествующих эпох. Кри-
тика цивилизации, критика культуры, поиск новых 
путей развития знаменуют эпоху постмодерна, в 
которую Англия вступила раньше других стран, 
но выйдет из которой, похоже, намного позже 
[1, с. 395–406].  
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опрос критического подхода к норме права 
был и остаётся актуальным. Долженствова-

ние, заложенное в правовой норме, позволяет 
рассматривать её, прежде всего, с точки зрения 
критической оценки соответствия поставленной 
цели и полученного результата. Особое звучание 
критический метод приобретает в кризисных 
условиях, как это было, например, на рубеже                           
XIX – нач. XX вв. в России. Критический подход к 
праву оказался в центре внимания как сторонни-
ков естественного права, так и юридического по-
зитивизма, Но, в зависимости от исходного типа 
правопонимания, у представителей разных школ 
были особенности во взглядах на цели, задачи, 
возможности, механизм непосредственного ис-
пользования критического метода в правоведе-
нии.  

Несмотря на особенности подходов к критиче-
скому методу, в нем выделялось главное – он 
позволял оперативно реагировать на допущен-
ные познавательные, практические ошибки в пра-
вовой сфере и становился фактором позитивных 
перемен в социуме. Ценность критического ме-
тода неразрывно связана с разумной природой 
человека, а потому не подвергается девальвации 
и этот метод остаётся востребованным в той 
мере, в какой востребован человеческий разум. В 
этой связи трудно не согласиться с А.А. Малинов-
ским, который отметил: «Незаслуженно забытым 
следует признать критико-правовой метод юри-
дического познания, о котором в подавляющем 
большинстве современных учебников по теории 
права нет даже упоминания» [2, c. 54]. Как очень 
верно заметил В.В. Лазарев, сегодня «…есть по-
требность встать на некую прочную научную 

В 



76 

платформу, которой не страшны попытки расша-
тывания устоявшихся вековых конструкций, кото-
рая способна принимать на себя все новое, пере-
рабатывая его применительно к новым условиям 
места и времени, открывая новые закономерно-
сти в соответствии с диалектическим законом от-
рицания отрицания» [1, c. 18]. 

Критическому методу посвятили свои размышле-
ния видные представители русской философии 
права Г.Ф. Шершеневич (юридический позити-
визм) и П.И. Новгородцев (естественное право). 
Обращаясь к их рассуждениям о критическом от-
ношении к праву, мы имеем возможность срав-
нить различные идейные основания критического 
метода, общее и особенное во взглядах предста-
вителей разных школ на указанный методологи-
ческий инструмент. Сравнение их взглядов позво-
ляет также увидеть разнообразие ракурсов на 
критический метод у мыслителей, принадлежа-
щих одной исторической эпохе.  

Г.Ф. Шершеневич рассматривал критический ме-
тод в правоведении в одном ряду с догматиче-
ским, историческим и социологическим методами 
и посвятил этому методу отдельную главу в од-
ной из лучших своих работ «Общая теория 
права».  

Критический метод, по мнению Г.Ф. Шершене-
вича, требует значительных усилий от исследова-
теля, ведь он основывается не на обыденном вос-
приятии права, а на научном знании действую-
щего права, понимании сил, которые вызвали и 
поддерживают данное правовое явление. Также, 
использование критического метода невозможно 
без выявления защищаемых правом человече-
ских интересов, без ясного осознания обществен-
ных целей, достижению которых право должно 
способствовать. Г.Ф. Шершеневич не случайно 
подчёркивает научную основу критического ме-
тода, ведь только научное отношение к действу-
ющему праву позволяет исследователю оста-
ваться независимым и сохранять принципиаль-
ность относительно должного в праве, не под-
страиваться под сложившиеся обстоятельства и 
праву, как оно есть.  

В целом, как полагал Г.Ф. Шершеневич, система 
методов в правоведении подчинена трём базо-
вым задачам: установлению, объяснению и 
оценке норм права. Но если первые две задачи 
имеют теоретический характер и, по мнению                                
Г.Ф. Шершеневича, исследуют то, что есть, то 
третья задача, решаемая с использованием кри-
тического метода, носит практический характер и 
определяет то, каким право должно быть                               
[5, c. 661]. Он считал, что задача разработки во-
проса о праве, как оно должно быть, является 
«постоянной задачей правоведения» [5, c. 691]. 
Иными словами, критический метод, направлен-
ный на выявление права, как оно должно быть, 
можно рассматривать как важнейший для право-
ведения в качестве социальной науки. Именно 
этот метод позволяет науке сделать важнейший и 
необходимый переход от существующего к дол-
женствующему.  

Однако критический метод в правоведении дол-
жен отвечать особенностям оцениваемого объ-
екта. Так как в орбиту критической оценки попа-
дают нормы права, продукты человеческой воли 
и одновременно средства достижения человече-
ских целей, то, по мнению Г.Ф. Шершеневича, они 
подлежат оценке с точки зрения целесообразно-
сти и справедливости. Нормы права, в силу сво-
его социального характера, оцениваются также в 
контексте тех целей, достижению которых они 
должны помочь [5, 691].  

Критический метод у Г.Ф. Шершеневича подкреп-
лён анализом непосредственной технологии его 
реализации. Он выделяет три последовательных 
момента, прохождение которых в совокупности 
позволяет эффективно использовать критику как 
средство практического преобразования право-
вой сферы в направлении должного. Последова-
тельное применение критического метода к дей-
ствующим нормам права, согласно Г.Ф. Шерше-
невичу, включает: 

«…1) осознание неудовлетворительности дей-
ствующего правопорядка в его целом и в частях;  

2) постановку идеала как цели, в направлении 
которой должно быть произведено преобразова-
ние права;  

3) изыскание соответствующих мер для пере-
хода от существующего к желаемому» [5, c. 691–
692]. 

Перечисленная система мер, направленная на 
изменение сложившегося порядка законодатель-
ным способом в соответствии с идеальными 
представлениями о порядке в обществе, характе-
ризуется Г.Ф. Шершеневичем как политика права. 
Таким образом, критический метод в правоведе-
нии, согласно мнению Г.Ф. Шершеневича, пред-
ставляет собой научное средство практически-
преобразовательного характера.  

Важнейшей особенностью в разработке Г.Ф. Шер-
шеневичем критического метода стала попытка 
компромиссного подхода, учитывающего дей-
ствующие позитивные нормы и, одновременно, 
признание идеального, должного, желательного в 
праве, которое следует воплощать в реальность 
путём совершенствования законодательства. 
Критический метод позволяет видеть отсутствие 
должного в сложившемся правовом порядке и по-
средством научно обоснованной политики права 
способствует государственному регулированию 
общественной жизни. Оставаясь на платформе 
позитивистского подхода к праву, Г.Ф. Шершене-
вич, не абсолютизировал действующие нормы 
права, а рассматривал их как социальное явле-
ние, которое может соответствовать или отста-
вать от общественных отношений и представле-
ний об идеальном порядке.  

Серьёзный вклад в развитие вопроса о критиче-
ском подходе к праву внёс представитель есте-
ственно-правового направления в русской фило-
софии права П.И. Новгородцев. В основу его 
взгляда на критическую оценку действующего 
права положен тезис о необходимости 
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соответствия положительного права содержанию 
нравственных норм, установкам нравственного 
сознания, нравственному содержанию обще-
ственного идеала. Иными словами, из общей 
направленности трудов П.И. Новгородцева сле-
дует, что критический метод в отношении права – 
это оценка соответствия права нравственным 
нормам, которые разделяются обществом, а 
также заложены в общественном идеале.  

П.И. Новгородцев отмечал имманентно присущий 
человеку процесс нравственной оценки права в 
силу его разумной природы. Этот процесс позво-
ляет совершить «переход» от существующего 
права к праву должному. Принимая во внимание 
несовершенство действующего права в силу раз-
личных факторов объективного и субъективного 
порядка, а также, устремлённость человеческого 
сознания к идеальным, должным представле-
ниям становится очевидным, что нравственная 
оценка права по существу является его нрав-
ственной критикой. При этом нравственная 
оценка не культивируется какой-либо внешней 
силой, а обусловлена исключительно антрополо-
гическим фактором, в силу того, что человек: 

–  наделён разумом и способен к критической 
оценке явления;  

–  имеет нравственное сознание;  

–  способен порождать идеальные представле-
ния о праве;  

–  способен допускать ошибки и способен их 
устранять и т.д.  

Большое значение в нравственно-критическом 
подходе к праву имеет потребность и способ-
ность человека сравнивать фактическое и долж-
ное состояние объекта познания. Нравственная 
оценка действующего права отвлекается от кон-
кретных исторических условий, препятствующих 
реализации нравственных идей в праве. Должное 
в нравственной оценке отделяется от сущего в 
силу своей абстрактной, идеальной направленно-
сти. Исторические обстоятельства принимаются 
во внимание лишь как условия для осуществле-
ния общественного идеала.  

Однако П.И. Новгородцев не сводил нрав-
ственно-критическую оценку права только к ра-
зумности человека и его способности к критиче-
ским суждениям. Он отмечал, что само право 
несёт в себе предпосылки для его нравственной 
оценки, ведь оно неразрывно связано с нрав-
ственностью. П.И. Новгордцев подчёркивал, что 
право «…является не только внешним механиче-
ским устроением общества, но также и нравствен-
ным ограничением общественных сил, поскольку 
в нём заключается совместное подчинение их не-
которому высшему решению и принятие на себя 
известных обязанностей» [3, c. 11]. Кроме того, 
право, в силу общего характера норм, оказыва-
ется несовершенным при разнообразных кон-
кретных ситуациях, в которые попадают люди, не 
может учитывать индивидуальные особенности 
участников правоотношений. П.И. Новгородцев 
отмечал, что законодатель «…должен издавать 

норму твёрдую, а отношения, к которым она при-
меняется, подлежат изменениям. Это и придаёт 
праву известное несовершенство, которое порож-
дает критику его со стороны подвижного нрав-
ственного сознания» [3, c. 13]. 

Таким образом, нравственная оценка права как 
форма его критического анализа – это объек-
тивно необходимое явление, обусловленное как 
разумной природой человека, так и свойствами 
самого права, не способного охватить всё суще-
ствующее разнообразие ситуаций, претендуя, в 
тоже время, на универсальное регулирование об-
щественных отношений.  

П.И. Новгородцев также обратил внимание на то, 
что нравственная оценка права очень важна с 
точки зрения состояния правосознания, ведь 
между ними существует тесная взаимосвязь, а, 
следовательно, отказ от нравственного подхода к 
праву будет негативно сказываться на правосо-
знании и вызывать его кризис.  

Обращаясь к взглядам П.И. Новгородцев по по-
воду нравственно-критической оценки права, сле-
дует подчеркнуть, что они были составной частью 
его естественно-правовых идей и отражали не-
простую ситуацию, в которой оказались сторон-
ники естественно-правового типа правопонима-
ния на рубеже XIX – нач. XX вв. Абсолютизация 
исторического фактора, социальных взаимосвя-
зей в качестве важнейших объясняющих момен-
тов при анализе права привела к тому, что нрав-
ственно-критическая оценка и её потенциал были 
преданы незаслуженному забвению. Соответ-
ственно, это обстоятельство способствовало кри-
зису правосознания и формированию узкона-
правленного взгляда на право, без учёта его не-
разрывной связи с нравственностью.  

Г.Ф. Шершеневич, отражая сложившуюся ситуа-
цию относительно состояния критического ме-
тода в правовой науке, писал: «Правоведение, 
несомненно, провинилось перед обществом тем, 
что, порвав с традициями естественного права, 
пренебрегло своими задачами в сфере критики и 
политики, и за то потеряло общественные симпа-
тии» [5, c. 696]. Восстановление истинной высо-
кой роли правоведения в обществе Г.Ф. Шерше-
невич видел, именно, в критике существующего 
порядка, в политике долженствующего, а                                         
П.И. Новгородцев возлагал надежды на преодо-
ление кризиса правосознания через возрождение 
естественного права с его нравственно-критиче-
ской оценкой. Но и тот и другой понимали, что 
там, где имеет место критика, обязательно при-
сутствует представление об идеале, с которым 
связывается должное. Однако представление 
об идеале у этих мыслителей было различным. 
П.И. Новгородцев подходил к общественному 
идеалу с позиции бесконечного развития лично-
сти, которому не может быть положен предел, 
подчёркивая, что «…исходным началом при по-
строении общественного идеала должна быть 
признана свобода бесконечного развития, а не 
гармония законченного совершенства» [4, c. 404]. 
Он подчёркивал, что самые совершенные формы 
общественного устройства не могут дать лично-
сти все, что ей требуется для развития. Личность 
неудержимо стремится к высшему нравствен-
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ному идеалу добра в силу своей особой энергии 
духа и общество не в состоянии заглушить чув-
ство неудовлетворённости, которое испытывает 
личность в своей жизни. В лучшем случае, лич-
ность может получить от общества лишь ча-
стично то, в чем она нуждается для своего под-
линного существования и развития. А так как лич-
ность невозможно остановить в ее желании раз-
виваться, то нельзя говорить и о достижении 
наилучших форм общественного устройства, спо-
собных вместить бесконечность стремлений лич-
ности к совершенствованию. Иными словами, 
П.И. Новгородцев, рассуждая об общественном 
идеале, по сути, отождествляет его с вечным дви-
жением человечества к высотам, основанным на 
моральных ценностях и нравственном прогрессе. 
П.И. Новгородцев отказывался соотносить обще-
ственный идеал с какими-либо конкретными про-
явлениям, желаемым состоянием общества, что 
могло бы свидетельствовать о «завершении» че-
ловеческой истории. В основе общественного 
идеала, по мнению П.И. Новгородцева, лежит 
идея бесконечного морального прогресса, обу-
словленного вечным стремлением человека ис-
полнять нравственный долг и совершенство-
ваться. В этом процессе бесконечного совершен-
ствования личности нет преклонения перед ка-
кими-либо конкретными результатами, он пред-
ставляет собой ценность как вектор обществен-
ного идеала, отражающий постоянно совершен-
ствующуюся разумно-нравственную природу лич-
ности. Иными словами, «нравственный суд» над 
правом необходим как следствие того, что право-
образование совершается при участии человече-
ской воли, которая не должна игнорировать тре-
бования нравственности и пренебрегать движе-
нием к общественному идеалу в силу своей ду-
ховно-нравственной организации. В этой связи, 
критический подход к положительному праву у 
П.И. Новгородцева обретает характер нравствен-
ной оценки и в силу безусловного и бесконечного 
нравственного совершенствования личности ста-
новится также безусловным и бесконечным [4].  

Г.Ф. Шершеневич, оставаясь, как верно заметил 
В.В. Лазарев, представителем «критического ре-
ализма» [1, c. 21], считал глубоко ошибочным ос-
новывать критический подход к праву на соответ-
ствии абсолютному идеалу, о чем говорили пред-
ставители естественного права и в частности 
П.И. Новгородцев. 

Отмечая притягательность абсолютного идеала с 
его безусловной ценностью и свободой от измен-
чивых параметров времени и места, Г.Ф. Шерше-
невич, тем не менее, полагал, что на него нельзя 
опираться, критически оценивая право. Анализи-
руя абсолютный идеал, выдвинутый представи-
телями старой школы естественного права, ис-
кавших его контуры и конкретные детали в чело-
веческом разуме, Г.Ф. Шершеневич выделял 
главный недостаток такого подхода именно в кон-
кретности этого идеала с неизменными характе-
ристиками, что делает людей заложниками «де-
тального рисунка» идеала. 

Однако Г.Ф. Шершеневич не приемлет и подход к 
идеалу у П.И. Новгородцева, который отождеств-

ляет абсолютный идеал с верой в человеческое 

действие и нравственное долженствование. Та-

кое идеальное представление имеет формаль-

ный характер, но ему придаётся принципиаль-

ность и неизменность. К тому же, замечает                                         

Г.Ф. Шершеневич, возникает много вопросов от-

носительно того, во имя чего и зачем соверша-

ется вечное стремление людей; может ли дей-
ственная любовь быть идеалом политики права и 

т.д.? [5, c. 693]. Подводя итог анализу сущности 

идеала, с которым необходимо сверять критиче-

скую оценку действующего права, Г.Ф. Шершене-

вич приходит к следующему выводу: «Поэтому, 

оставляя всякую мысль о нахождении абсолют-
ного идеала, правоведение должно заниматься 

установлением относительного идеала, т.е., того 

желательного государственного и правового по-

рядка, который выдвигается всею совокупностью 

исторических условий» [5, c. 694]. Такой подход 

позволяет сохранить гибкость в реализации иде-
ала относительно тех условий, которые могут 

сложиться под влиянием различных факторов, 

неподвластных до конца человеку. «Принципи-

альность идеала, – подчёркивает Г.Ф. Шершене-

вич, – состоит не в том, чтобы ограничиться од-

ним общим положением, а в том, чтобы не 
гнаться за детальностью изображения порядка, 

долженствующего сменить нынешний» [5, c. 694]. 

Рассмотрев взгляды Г.Ф. Шершеневича и                                            

П.И. Новгородцева на сущность критической 

оценки положительного права, мы пришли к вы-

воду о том, что, поднимаемая ими проблема оста-
лась актуальной и для современного общества. 

Также, активно проявляют себя сегодня: 

–  разумно-нравственная природа человека;  

–  стремление людей жить в совершенном обще-

стве, отвечающем их потребностям развития и 

совершенствования;  

–  несовершенство правового регулирования;  

–  потребность в осознанном движении обще-

ства к идеальному порядку. Анализируя наследие 

выдающихся представителей русской филосо-

фии права Г.Ф. Шершеневича и П.И. Новгород-

цева трудно сказать однозначно, чьи мысли ис-
тинны или ошибочны. По существу, каждый из них 

способствовал развитию либо тактики, либо стра-

тегии движения к идеалу, раскрывал важные осо-

бенности применения критической оценки к дей-

ствующему праву. Безусловно, П.И. Новгородцев 

показал стратегический, а потому и абсолютный 
характер идеала, которому должно служить 

право. В свою очередь, Г.Ф. Шершеневич обосно-

вал относительный характер идеала, определяе-

мого исторически возможными прогрессивными 

изменениями. Но это ведь не отрицает бесконеч-

ного движения человечества к тем нравственным 
вершинам, о которых рассуждал П.И. Новгород-

цев. XXI век позволяет смотреть на старые идей-

ные распри иначе, через призму синтетического 

подхода, для которого приходит время, следую-

щее за расцветом всех альтернативных школ и 

идей.  
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зартные игры в настоящее время занимают 
особый пласт досуга игроманов. Многие 

представители данного слоя населения играют 
ради легкого заработка, часть из них посещают 
игорные заведения ради удовольствия. Однако 
данный вид развлечений в связи с принятием Фе-
дерального закона «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Феде-
рации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ стал крайне за-
тратным, так как с 01 июля 2009 года легально иг-
рать в азартные игры (кроме букмекерских контор 
и тотализаторов) стало возможным только в спе-
циально отведенных местах на территории игор-
ных зон, которых планировалось организовать 
только пять на всей территории России, а именно: 
на территории Алтайского края, Краснодарского 
края, Приморского края, Республики Крым и Ка-
лининградской области [2]. 

Вне указных игорных зон азартные игры запре-
щены. Кроме того, законом запрещена игорная 
деятельность с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе, сети 
Интернет, а также средств связи [1]. 

Как следствие, львиная доля организаторов игор-
ных заведений, имевших лицензии на проведе-
ние азартных игр до принятия указанного закона, 
перешли на теневую сторону бизнеса, так как не 
имели более возможности легально работать в 
своих заведениях, что породило рост преступле-
ний в сфере игорной деятельности, в том числе, 
совершенных с использованием электронной ин-
формации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет [8]. 

С целью конспирации незаконной игорной дея-
тельности и мнимого ухода от уголовной ответ-
ственности, преступники стали массово исполь-
зовать информационно-телекоммуникационные 
сети, в том числе, сеть Интернет путем приобре-
тения доступа к специальным программам, позво-
ляющим удаленно подключаться к игровым сер-
верам и проводить азартные игры в любом обо-
рудованном помещении. При этом на жестких 
дисках системных блоков компьютеров, использу-
емых для проведения азартных игр, игровые 

А 
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приложения устанавливать перестали. При от-
ключении от внутренней сети и сети Интернет 
следовая информация в памяти компьютеров мо-
жет не сохраняться. Поэтому в случае изъятия 
игорного оборудования сотрудниками правоохра-
нительных органов и его последующего направ-
ления в экспертные учреждения, заключения экс-
пертов зачастую не приносят должного резуль-
тата. Эксперт не всегда может дать заключение о 
том, что изъятое оборудование, представленное 
на экспертизу, может быть признано игровым. 

Для преступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе, сети Интернет, харак-
терно наличие специфических следов, именуе-
мых виртуальными. Для обнаружения такого рода 
следов, их сохранения, фиксации и последую-
щего изучения и исследования, необходимо при-
влечение специалистов из числа представителей 
правоохранительных и иных государственных ор-
ганов, а также – коммерческих организаций [5]. В 
связи с этим, перед проведением осмотра либо 
обыска помещений, в которых предположительно 
может находиться игорное оборудование, компь-
ютеры, электронные носители информации, 
маршрутизаторы, средства связи и иное оборудо-
вание, которое может иметь какую-либо следо-
вую информацию о проведении азартных игр, 
необходимо заранее подобрать специалиста в 
области компьютерных технологий, который спо-
собен качественно и своевременно обнаружить и 
зафиксировать следы преступлений, и с которым 
впоследствии будет взаимодействовать следова-
тель. 

Р.С. Белкин выделяет такие формы взаимодей-
ствия, как процессуальные и непроцессуальные 
(организационно-тактические), в зависимости от 
правовой регламентации [7]. 

К процессуальным формам взаимодействия сле-
дователя и специалиста в области компьютерных 
технологий можно отнести привлечение специа-
листа к участию в следственном действии, полу-
чение заключения специалиста и его допрос в 
рамках расследуемого уголовного дела. 

К непроцессуальным формам взаимодействия 
можно отнести, например, консультацию специа-
листа перед проведением осмотра, благодаря ко-
торой, можно заранее определить необходимое 
для проведения следственного действия обору-
дование и средства фиксации следов, также, спе-
циалист может оказывать следователю консуль-
тативную помощь по идентификации обнаружен-
ных следов [9]. 

При процессуальном взаимодействии следова-
теля и специалиста следует обратить внимание 
на ст. 71, 168 УПК РФ, согласно которым основ-
ными требованиями, предъявляемыми к специа-
листу, привлекаемому к тому или иному след-
ственному действию, является то, что он не дол-
жен быть заинтересован в исходе расследова-
ния, и он должен иметь необходимые знания, 
подтверждающие его компетентность [3]. В связи 
с этим, перед проведением следственного дей-
ствия еще до привлечения специалиста, 

следователю следует убедиться в отсутствии об-
стоятельств, которые могут служить основанием 
для отвода специалиста, а также крайне важно 
проверить его компетентность. Закон не устанав-
ливает какие-либо четкие критерии к оценке и 
подтверждению компетентности специалиста. 

Для такого подтверждения необходимо наличие 
диплома о соответствующем профессиональном 
образовании, а также, наличие определенного 
опыта работы в сфере компьютерных технологий. 

Следует обратить внимание на то, что следова-
тель перед проведением осмотра места происше-
ствия, обыска либо выемки должен заранее 
иметь представление о целесообразности и от-
сутствия препятствий при использовании знаний 
специалиста, который привлекается к следствен-
ным действиям, а также, установить отсутствие 
каких-либо связей с фигурантами уголовного 
дела. Для этого следователю необходимо иметь 
информацию о таких специалистах, способных 
оказать содействие, получить и зафиксировать 
необходимую следовую информацию с различ-
ных электронных носителей.  

При этом можно предположить, что, в первую 
очередь, необходимо обратить внимание на тех 
специалистов, которые имеют опыт работы в об-
ласти защиты информации. Такие специалисты 
будут способны установить и извлечь важную ин-
формацию, скрытую специальными програм-
мами, которая впоследствии может сыграть поло-
жительную роль при изобличении преступников. 

В ходе расследования уголовных дел по факту 
незаконной организации и проведения азартных 
игр при проведении следственных действий, свя-
занных с изъятием компьютерной техники и элек-
тронных носителей информации, в качестве спе-
циалистов могут быть привлечены эксперты, про-
ходящие службу в экспертно-криминалистиче-
ских центрах МВД РФ, и проводящие судебные 
компьютерно-технические экспертизы, а также, 
дипломированные сотрудники организаций, в 
должностные обязанности которых входит работа 
с информационными технологиями и современ-
ной компьютерной техникой. При этом следует 
учитывать, что для успешного расследования уго-
ловного дела и последующего направления его в 
суд доказательства, полученные в ходе прове-
денных следственных действий, в соответствии с 
ч. 1 ст. 88 УПК РФ, должны быть допустимыми, 
полученными законным путем [3]. 

Следует обратить внимание на то, что граждан-
ские лица, которые привлекаются к участию в 
проведении следственных действий, не всегда 
имеют юридическое образование и, в некоторых 
случаях, их действия могут приводить к некото-
рым процессуальным нарушениям, которые ста-
нут пищей для размышления адвокатов при рас-
смотрении дела в суде. Чтобы не допускать ка-
ких-либо нарушений со стороны таких лиц при 
планировании того или иного следственного дей-
ствия, следователю необходимо проводить ин-
структаж всех участников, в том числе, специали-
ста в области компьютерных технологий: 
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–  о правилах поведения во время следствен-
ного действия; 

–  об особенностях объекта, на котором будут 
проводиться следственные действия; 

–  о технике безопасности. 

Кроме того, всем участникам расследования 
разъясняются их права и обязанности. 

Осмотр места происшествия (а в случаях, когда 
уголовное дело уже возбуждено, обыска), в ходе 
которого осуществляется изъятие игорного обо-
рудования в местах незаконной организации и 
проведения азартных игр, необходимо проводить 
с участием специалиста в сфере компьютерных 
технологий, с целью подробного осмотра и фик-
сации установленных компьютерных программ и 
игровых приложений, фиксации сведений о вы-
ходе в сеть Интернет и подключении к игровым 
серверам, а также, получения статистических 
данных, позволяющих определить размер извле-
ченного дохода. 

Как указывает А.А Шаевич, применение специ-
альных знаний в сфере компьютерной техники и 
информации, в частности, при назначении и про-
ведении экспертиз, вызывает определенные 
сложности. Одной из основных проблем автор 
указывает на нехватку высококвалифицирован-
ных специалистов [4]. 

Нельзя с этим не согласится с тем, что в совре-
менных реалиях преступность постоянно совер-
шенствуется и в веке бурно развивающихся ин-
формационных технологий предугадать новые 
методы конспирации и сокрытия следов соверше-
ния преступлений становится достаточно пробле-
матично. 

Проецируя данную проблему на борьбу с пре-
ступлениями в сфере незаконной организации и 
проведения азартных игр, можно предположить, 
что в каждом конкретном случае необходимо пер-
сонально подходить к получению доказательств в 
виде следовой информации. 

Как показывает практика, не всегда удается со-
хранить всю необходимую информацию на изъ-
ятых электронных носителях после отключения 
от сети Интернет, что затрудняет впоследствии 
проведение экспертизы. Поэтому самым ценным, 
информативным и значимым будет проведение 
первоначального осмотра места происшествия 
игорного заведения, а именно, осмотр с участием 
грамотного специалиста, с фото- и видео- фикса-
цией самого процесса игры, а также, содержимого 
памяти компьютеров, используемых для незакон-
ного проведения азартных игр во время их непо-
средственной эксплуатации при условии подклю-
чения к сети Интернет. В данном случае, успех 
получения следовой цифровой информации за-
висит не только от работы следователя и специа-
листа в области компьютерных технологий, а 
также, от работы оперативных сотрудников, осу-
ществляющих документирование преступной де-
ятельности организаторов и участников незакон-
ной игорной деятельности. 

Как показывает практика расследования преступ-
лений по факту незаконной организации и прове-
дения азартных игр, желательно, при изъятии 
игорного оборудования в местах незаконного про-
ведения азартных игр, привлекать дипломиро-
ванного специалиста с навыками работы в широ-
ком диапазоне программного обеспечения, а 
также, с удаленными серверами, способного по-
лучать доступ к скрытым файлам и защищенным 
паролями различной степени. Так, при расследо-
вании уголовного дела в г. Керчи в отношении 
группы лиц в составе семи человек по факту не-
законной организации и проведения азартных 
игр, на первоначальном этапе расследования при 
проведении обыска помещения, в котором неза-
конно проводились азартные игры, следователем 
следственного комитета был привлечен специа-
лист в области компьютерных технологий, имею-
щий опыт работы с программами удаленного до-
ступа. В ходе осмотра внутренней памяти жест-
кого диска, установленного на системном блоке 
персонального компьютера, использовавшегося 
администратором игрового зала, были обнару-
жены файлы и игровые приложения, а также, ис-
тория браузера, свидетельствующая о выходе в 
сеть Интернет и подключении к удаленному сер-
веру. В ходе осмотра специалистом была прове-
дена фото-фиксация содержимого экрана мони-
тора указанного компьютера, что в дальнейшем 
позволило использовать полученную информа-
цию в качестве доказательств по уголовному 
делу. В настоящее время уголовное дело рас-
сматривается в Керченском городском суде [6]. 

Кроме того, при расследовании уголовных дел по 
фактам незаконной организации и проведения 
азартных игр с целью получения максимального 
количества доказательств, необходимо незамед-
лительно проводить обыски у всех участников 
преступления, в том числе, в их жилище, авто-
транспорте, гаражах и т.д. Зачастую, кроме де-
нежных средств, добытых незаконным путем, до-
кументов, подтверждающих проведение азарт-
ных игр и получения прибыли, обнаруживаются 
мобильные телефоны, компьютерная техника, в 
ходе осмотра которых специалистами в области 
компьютерных технологий удается получить све-
дения об использовании данных устройств для 
проведения азартных игр, а также – удаленным 
контролем и управлением игорными заведени-
ями. 

Так, в ходе расследования уголовного дела в г. 
Костроме по факту незаконной организации и 
проведения азартных игр, при обыске жилища од-
ного из фигурантов уголовного дела, который яв-
лялся организатором незаконного проведения 
азартных игр, в одной из комнат квартиры был об-
наружен персональный компьютер, жесткие 
диски, системный блок. В ходе осмотра изъятого 
оборудования специалистом в области компью-
терных технологий было установлено, что в па-
мяти жесткого диска изъятого системного блока 
установлено программное обеспечение для уда-
ленного управления компьютером, который был 
установлен в игорном заведении. Согласно за-
ключению эксперта, на указанном жестком диске 
имеются сведения об осуществлении доступа к 
сети Интернет. Приговором Свердловского 
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районного суда г. Костромы указанному лицу 
назначено наказание за незаконные организацию 
и проведение азартных игр в виде лишения сво-
боды сроком 3 года и 6 месяцев со штрафом в 
размере 500000 рублей [10]. 

Указанные примеры свидетельствуют о том, как, 
благодаря грамотному планированию и своевре-
менному проведению следственных действий, 
привлечению специалистов в области компью-
терных технологий, удается добыть ценные не-
опровержимые доказательства вины злоумыш-
ленников и привлечь последних справедливому 
наказанию. 

Можно предположить, что с целью более каче-
ственного и надежного получения необходимой 

следовой информации при осмотре и изъятии 
игорного оборудования с привлечением специа-
листов в области компьютерных технологий, 
необходимо привлекать проверенных специали-
стов, которые ранее привлекались к следствен-
ным действиям по уголовным делам, направлен-
ным в суд. 

Кроме того, с учетом стремительно развиваю-
щейся и приспосабливающейся к информацион-
ным технологиям преступности, целесообразно 
подготавливать специалистов в области компью-
терных технологий в системе правоохранитель-
ных органов Российской Федерации с целью их 
дальнейшего привлечения к расследованию дан-
ного рода преступлений. 
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настоящее время термин «мультимедиа» 
является неоднозначным. Легального опре-

деления «мультимедийный продукт» в законода-
тельстве Союза нет, и данная терминология вы-
зывает много споров. Термин «продукт» исполь-
зуется в отношении вещей, в то время как «муль-
тимедийный продукт» скорее означает результат 
интеллектуальной деятельности независимо от 
его материального носителя. В связи с этим, не-
которые правоведы предлагают заменить тер-
мин, используемый законодателем, на «мульти-
медийное произведение» [1]. 

Согласно Новому словарю иностранных слов, 
мультимедиа (от лат. multum – много, medium – 
центр, средоточие), представляет собой единую 
совокупность:  

1) программных и аппаратных средств, обеспе-
чивающих воспроизведение на дисплее видео- и 
аудиоинформации, полученных разными спосо-
бами из разных источников информации по кана-
лам связи и используемых при обучении, в компь-
ютерных играх, для создания базы данных спра-
вочного характера и др.;  

2) нескольких видов средств массовой информа-
ции (например, радио, кино, телевидения и др.), 
используемых в информационных и выразитель-
ных целях [2]. 

Термином «мультимедиа» также обозначает раз-
нообразные средства передачи информации – 
текст, звук, изображение, анимация, информаци-
онная технология, основанная на совместном ис-
пользовании различных видов информации – гра-
фической, текстовой, акустической, видео с диа-
логовым управлением [3]. 

В настоящее время наиболее распространено по-
нимание мультимедиа с технической точки зре-
ния. При этом данная категория определяется как 
особый вид компьютерной технологии, который 
объединяет в себе как традиционную статиче-
скую визуальную информацию (текст, графику), 
так и динамическую – речь, музыку, видеофраг-
менты, анимацию и т.п. [4]. 

В зарубежной юридической литературе мульти-
медийный продукт определяют как компьютери-
зированную комбинацию цифровых объектов, 
представляющих собой текст или графические 
изображения, а также, последовательный поток 
информации (аудио- и видеозапись), с которой 
пользователь может взаимодействовать в раз-
личной степени множеством способов [5]. 

Исходя из вышеперечисленных определений 
мультимедиа – это средства обработки информа-
ции или компьютерные технологии. Однако это не 
объясняет сложности определения и 

В 
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использования мультимедийного продукта в па-
тентном праве. Как объект авторского права 
мультимедийный продукт не подразумевает 
наличия технического решения в рамках концеп-
ции современного законодательства стран ЕАЭС. 
Например, по положениям п. 5 ст. 1350 ГК РФ про-
граммы для ЭВМ не могут рассматриваться как 
изобретения. 

Если проблемы определения мультимедийного 
продукта стали обсуждаться в странах ЕАЭС 
сравнительно недавно, то в Европе и США сведе-
ния о них можно найти в п. 43 Зеленой книги Ев-
ропейской Комиссии от 19.07.1995 г. «Авторское 
право и смежные права в информационном об-
ществе» (Green Paper on Copyright and Related 
Rights in the information Society). В документе от-
мечалось, что мультимедийные продукты – это 
комбинация данных и объектов различных видов, 
таких как изображения (неподвижные или в дви-
жении), текст, музыка и программное обеспече-
ние [6]. 

Относительно направлений совершенствования 
правового режима мультимедийного продукта в 
законодательстве стран ЕАЭС следует, прежде 
всего, определиться с его позицией в системе 
объектов исключительных прав, а также, поддер-
жать Е.С. Котенко, которая полагает, что по-
скольку мультимедийный продукт является ре-
зультатом сложного и длительного процесса его 
создания, следует максимально конкретизиро-
вать права и обязанности организатора создания 
данного продукта [7]. 

Весьма противоречивым является правовой ре-
жим использования такой разновидности мульти-
медиа, как компьютерная игра. В законодатель-
стве стран ЕАЭС она никак не определена, а су-
дебная практика идет по пути признания компью-
терной игры программой для ЭВМ или базой дан-
ных. На нее распространяется режим литератур-
ного произведения (ст. 1261 ГК РФ), тогда как в 
судебной практике США компьютерные игры при-
знаются аудиовизуальными произведениями как 
объекты авторского права. Во Франции правовая 
природа компьютерных игр определяется как 
компьютерные программы и аудиовизуальные 
произведения.  

В целях гармонизации и унификации законода-
тельных норм законодателям стран ЕАЭС целе-
сообразно признать компьютерную игру мульти-
медийным продуктом и аудиовизуальным произ-
ведением, поскольку она соответствует всем 
предусмотренным в отношении таких объектов 
признакам.  

В целом, в законодательстве стран Союза ис-
пользование объектов исключительных прав, 
связанных с цифровой средой, нуждается в осо-
бом внимании и дополнительной регламентации.  

Обычно, цифровые объекты ассоциируют с та-
кими понятиями, не имеющими материальной 
формы, как «программа ЭВМ» (или «компьютер-
ная программа»), «база данных», «блокчейн» и 
т.д. Но определенности с этими объектами нет в 
международном праве, ни в гражданском законо-
дательстве стран ЕАЭС. Так, в международном 

праве согласно ст. 4 Договора ВОИС по автор-
скому праву, компьютерные программы охраня-
ются как литературные произведения в смысле 
ст. 2 Бернской конвенции, такая охрана распро-
страняется на эти объекты ИС независимо от спо-
соба или формы их выражения. В ст. 10 Соглаше-
ния по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности говорится, что программы для 
электронно-вычислительных машин, как исход-
ный текст, так и объектный код, охраняются как 
литературные произведения в соответствии с 
Бернской Конвенцией (1971 г.). 

Однако программа для ЭВМ по сравнению с ли-
тературными произведениями имеет минимум 
два отличия:  

1) по природе;  

2) по правовому режиму.  

По своей природе особенности программ для 
ЭВМ вытекают из их предназначения, их исполь-
зуют для функционирования ЭВМ и других компь-
ютерных устройств. Особенности правового ре-
жима состоят в предписании добровольной, а не 
обязательной регистрации программ ЭВМ в соот-
ветствии с установленной законом процедурой 
[8]. 

Но трактовки термина «программа для ЭВМ» в 
странах Союза различаются. Согласно ст. 1261 
ГК РФ, «Программой для ЭВМ является пред-
ставленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функци-
онирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств в целях получения определенного ре-
зультата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отоб-
ражения».  

Казахстанский закон определил программу для 
ЭВМ иначе, согласно п. 40 ст. 1 Закона РК «Об 
авторском праве и смежных правах», это «набор 
команд, выраженный в виде слов, схем или в лю-
бой иной форме выражения, при записи которого 
на машиночитаемый материальный носитель 
обеспечивается выполнение или достижение 
ЭВМ определенной задачи или результата, вклю-
чая подготовительные материалы, природа кото-
рых такова, что программа для ЭВМ является их 
результатом на более поздней стадии». 

В ст. 4 Закона КР «Об авторском праве и смежных 
правах» программа для ЭВМ определена как «со-
вокупность инструкций или правил, выраженных 
словами, цифрами, кодами, символами, знаками 
или в какой-либо другой форме, предназначен-
ных для функционирования ЭВМ и других компь-
ютерных устройств для достижения определен-
ной цели или результата». Белорусский законо-
датель в статье 13 «Авторское право на компью-
терную программу» Закона РБ «Об авторском 
праве и смежных правах» данное понятие не рас-
крыл. Статья 3 Закона РА «Об авторском праве и 
смежных правах» ограничилась указанием на то, 
что компьютерная программа является объектом 
авторского права, наряду с литературными и 
научными произведениями (подп. «а» п. 3 ст. 3).  
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опрос о соотношении частного и публичного 
права не является только общим теоретиче-

ским вопросом. Он носит ярко выраженный праг-
матический характер, поскольку от его решения 
зависят пределы вмешательства государства в 
частную жизнь граждан, в экономическую, пред-
принимательскую и иные сферы. 

Презумпция добросовестности в отраслях част-
ного и публичного права является, пожалуй, 
наиболее ярким примером при рассмотрении 
данного вопроса, поэтому остановимся на его 
рассмотрении через призму данной презумпции.  

Не секрет, что в праве категория «добросовест-
ность» имеет многовековую историю. Впервые 
принцип доброй совести появился в предписа-
ниях претора судье, вынося решение, руковод-
ствоваться принципом доброй совести, для участ-
ников гражданского оборота, гражданских право-
отношений действие этого принципа выражалось 
в презумпции добросовестности их действий                        
[3, c. 96–97]. Добросовестность с давних времен 
использовалась в разных отраслях законодатель-
ства, но в настоящее время наибольшее разви-
тие получила в гражданском праве. Хотя и свя-
занные с гражданским правом отрасли нисколько 
не реже используют данную презумпцию. Объяс-
няется это тем, что гражданские отношения – 

отношения партнерские по своей природе, кото-
рые строятся на доверии и взаимном согласии. 
Нравственные категории еще со времени Рим-
ского права именно поэтому нашли свое место в 
частном праве [11]. Участники данных отношений 
с самим построением и механизмом функциони-
рования последних вынуждаются, 

–  во-первых, признавать друг друга равными 
субъектами,  

–  во-вторых, полагать контрагента свободным и 
взаимодействовать с ним как со свободным,  

–  в-третьих, соблюдать принцип обоюдности 
равных представлений (в том числе при осу-
ществлении прав и отправлении обязанностей) и 
т.п.  

В науке содержание исследуемой категории до 
сих пор является неоднозначным и достаточно 
дискуссионным. И.Б. Новицкий указал об исполь-
зовании понятия «добросовестность» в объектив-
ном и субъективном значениях [10]. В.С. Ем вы-
сказал позицию о том, что данные подходы не ис-
ключают друг друга и являются достаточно обос-
нованными. Поддержал его и В. Вороной [2]. Доб-
росовестность участников гражданских правоот-
ношений, по мнению Е. Богданова, – это 

В 
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субъективная сторона их поведения, то есть то, 
когда они не знали и не могли знать о правах тре-
тьих лиц или иной своей некомпетентности или 
неправомочности [1]. Согласно выводу С.А. Ива-
новой, «добросовестность» ничто иное, как фак-
тическая честность поведения субъектов [5]. 
Нельзя не согласиться с И. Либусом, который 
предположение о добросовестности граждан рас-
сматривает не только как правовое предположе-
ние, но и как этическое, без нее (презумпции доб-
росовестности) «никакое подлинно человеческое 
общение невозможно» [9, c. 23]. 

Презумпция добросовестности и разумности дей-
ствий участников гражданских правоотношений 
закреплена в пункте 3 статьи 10 Гражданского ко-
декса РФ. Так, в случаях, когда закон ставит за-
щиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и добросо-
вестного, разумность действий и добросовест-
ность участников гражданских правоотношений 
предполагается. Смысл данной презумпции не-
оспоримый и сводится к тому, что сторона осво-
бождается от обязанности в доказывании факта 
своей добросовестности, она предполагается 
пока не будет доказано иное. 

В гражданском праве категория «добросовест-
ность» напрямую связана со злоупотреблением 
правом. В цивилистике недобросовестность 
включает лишь объективную сторону деяния 
субъекта, под ней зачастую понимается бездей-
ствие участников правоотношений или противо-
правное их поведение [1]. Следовательно, у субъ-
ектов, злоупотребляющих правом, именно недоб-
росовестность как признак проявляется в их тре-
бованиях и действиях. Факт злоупотребления 
правом именно в данном смысле является опро-
вержением добросовестности. 

Презумпция добросовестности в гражданском 
праве обосновывает существование аналогичной 
презумпции в процессуальной сфере. Презумп-
ция процессуальной добросовестности не имеет 
закрепления в процессуальных кодексах, как в 
гражданском, так и в арбитражном, однако может 
быть выведена из смысла статьи 35 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ и статьи 41 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ, уста-
навливающий необходимость участвующим в 
деле лицам добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. 
Презумпция процессуальной добросовестности, 
по аналогии с гражданским правом, сформулиро-
вана в доктрине процессуального права следую-
щим образом: предполагается, что лица, участву-
ющие в деле, пользуются процессуальными пра-
вами добросовестно, пока не доказано обратное 
[12, c. 133]. 

А.В. Юдин объективно указывает, что категории 
«лояльность», «местность», «справедливость» и 
«корректность» в некоторых зарубежных странах 
раскрывают требование добросовестности [15,                          
c. 42]. Поведение участников гражданских про-
цессуальных отношений должно отвечать ком-
плексу определенных критериев. В данном слу-
чае большое значение имеет отношение участву-
ющего в гражданском деле лица к своим 

действиям и бездействиям. Недобросовестное 
поведение участвующих в деле лиц, согласно 
выше названных процессуальных законов, ведет 
к наступлению для них неблагоприятных послед-
ствий.  

«Добросовестность» в уголовном праве законо-
датель не использует, но подразумевается, что 
когда в поведении лица отсутствуют признаки 
преступления, данная правовая категория имеет 
место быть. Презумпция добросовестности эко-
номического субъекта играет знаковую роль при 
разграничении преступного поведения от непре-
ступного. Сложно не согласиться с тем, что это – 
вспомогательный масштаб, предоставленный 
для случаев, когда невозможно однозначно дать 
правильный ответ на основе положений действу-
ющего закона и заключенного методу сторонами 
договора. Данный вспомогательный масштаб до-
бавляет гибкости норме права и заключается в 
постоянном взвешивании взаимных, части проти-
воречивых, экономических интересов субъектов 
правоотношений. 

В то же время, в ряде норм уголовного закона упо-
треблен термин «недобросовестность» (ст. 293, 
292.1, 331, 340, 341, 342 УК РФ).  

К примеру, установленный законодателем состав 
преступления, предусмотренный статьей 292.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом или государственным слу-
жащим своих обязанностей вследствие недобро-
совестного или небрежного отношения к службе, 
если это повлекло незаконную выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства либо 
незаконное приобретение гражданства Россий-
ской Федерации. 

Хотя в части второй указанной нормы уголовного 
закона и указано на уголовно-правовую катего-
рию – «недобросовестность», при этом уголовно-
правовой науке известна только категория 
«небрежность», предусмотренная в качестве од-
ного из видов неосторожной формы вины. В част-
ности, в статье 293 Уголовного кодекса РФ зако-
нодатель, формулируя такой состав преступле-
ния как халатность, указывает на неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей вследствие недобросо-
вестного или небрежного отношения к службе 
либо обязанностей по должности. То есть, зако-
нодатель все же разделяет такие понятия как 
«недобросовестность» и «небрежность». 

Нередко в частно-правовых отраслях права не-
добросовестность включает лишь объективную 
сторону деяния субъекта, то есть, под ней пони-
мается противоправное действие или бездей-
ствие субъектов правоотношений. В уголовно-
правовой теории также присутствуют аналогич-
ные подходы к решению вопроса о содержании 
категории «недобросовестность». Так, А.И. Чу-
чаев правомерно утверждает, что применительно 
к статье 293 Уголовного кодекса РФ, недобросо-
вестное или небрежное отношение к службе – это 
не характеристика психического отношения к 
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совершенному лицом общественно опасному де-
янию и к последствиям этого деяния. Должност-
ное лицо, которое не исполняет или ненадлежа-
щее исполняет свои служебные обязанности 
умышленно, предвидя и желая (сознательно до-
пуская) наступление общественно опасных по-
следствий только тогда относится к службе не-
добросовестно [6]. В силу этого, недобросовест-
ность характеризует поведение субъекта, заклю-
чающееся в умышленном неисполнении или не-
надлежащем исполнении им должностных обя-
занностей. Следует отметить, что на зарубежной 
доктрине и практике господствует именно такой 
взгляд на содержание категории «недобросовест-
ность». 

Справедливо отмечает В.И. Емельянов то, что 
действие считается правомерным только в том 
случае, если оно не выходит за пределы, установ-
ленные как правовой нормой, которая опреде-
ляет исходный объем правомочий, так и совокуп-
ностью обязывающих и запрещающих правовых 
норм, которые ограничивают это право. Если же 
действия находятся в пределах меры дозволен-
ного поведения, установленной управомочиваю-
щей нормой, но при этом выходят за границы доз-
воления, уменьшенного различными запретами и 
предписаниями, то такие действия должны счи-
таться совершенными уже за пределами права, 
то есть не осуществлением права, а правонару-
шением [4]. 

В настоящее время политика государства направ-
лена на борьбу с коррупцией, в связи с чем в пуб-
лично-правовых отношениях практически полно-
стью исключается действие презумпции добросо-
вестности. В 2012 году принят Федеральный за-
кон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам». 
Документ предусматривает обязанность лица, за-
мещающего государственную должность (иного 
лица) отчитываться о крупных сделках, напри-
мер, о покупке недвижимости. Если же чиновник 
не сможет объяснить происхождение потрачен-
ных им солидных средств, для него наступят 
определенные неблагоприятные последствия, 
вплоть до освобождения от занимаемой должно-
сти. Причем, об источнике расходов данные лица 
должны указывать не только о себе, но и о своих 
супруге и несовершеннолетних детях. 

Исходя их этого, совершенно логично и справед-
ливо в современной юридической науке обраща-
ется внимание на действие в настоящее время 
презумпции коррупции [7]. Подтверждению дан-
ных фактов свидетельствуют выступления пер-
вых лиц государства, в особенности при подведе-
нии каких-либо итогов, проверки исполнения ука-
зов главы государства, национальных проектов и 
др., что еще раз указывает на отсутствие пре-
зумпции добросовестности в публичных правоот-
ношениях. 

Вышесказанное наталкивает на следующий вы-
вод. В частноправовых отношениях действует 
презумпция добросовестности, в отраслях же 
публичного права данная презумпция не встреча-
ется в законе, а ее антипод – недобро-

совестность, характеризует совершенное лицом 
деяние. Таким образом, действия одного лица, 
выступающего в публично-правовых отношениях, 
к примеру, являющимся государственным служа-
щим, а также, как участника гражданских правоот-
ношений будут квалифицированы совершенно 
по-разному – действуя добросовестно в частно-
правовых отношениях и заведомо недобросо-
вестно, если им совершено какое-либо противо-
правное деяние в публично-правовых отноше-
ниях.  

Рассматриваемая проблема достаточно ярко де-
монстрируется на примере таких презумпций как 
презумпции вины и невиновности. 

Логично и справедливо, что независимо от того, 
какие нормы права – частного или публичного, 
нарушило лицо, оно должно нести предусмотрен-
ную законом ответственность за совершенные им 
действия. Однако почему в одном случае обра-
щаются к презумпции невиновности, а в другом – 
к презумпции вины? 

Исходя из сути презумпций, их можно разделить 
на две группы: позитивные и негативные. Послед-
ние больше всего встречаются в отраслях част-
ного права. Например, вина презюмируется:  

–  при утрате найденной вещи (п. 4 ст. 227 ГК 
РФ); 

–  при гибели и порче безнадзорных животных 
(п. 3 ст. 230 ГК РФ); 

–  при ответственности должника за просрочку 
перед кредитором (ст. 405 ГК РФ).  

Следовательно, бремя доказывания невиновно-
сти в перечисленных и иных случаях, будет ле-
жать на нарушителе. 

Гражданско-правовая ответственность, чаще 
всего, выражается в необходимости возме-
стить причиненный вред. Поэтому, по мнению 
Л.Ж. де ла Морандьера, политическим обоснова-
нием введения презумпции вины послужило то 
обстоятельство, что виновным обычно человек 
без средств, то есть не в состояние возместить 
ущерб добровольно и данная презумпция – часто 
единственная гарантия возмещения вреда. А в 
случаях, когда лицо (или вещь) находится под 
чьим-то надзором и контролем, можно презюми-
ровать вину того, кто их осуществляет [8]. То есть, 
в условиях, когда, например, с опекаемого несо-
вершеннолетнего ребенка «взятки гладки», соли-
дарная ответственность его родителей – един-
ственная гарантия возмещения вреда для по-
страдавшего. 

Кроме того, французский ученый описывает ситу-
ацию, когда презумпция вины должника во фран-
цузском праве терпит исключение из общих пра-
вил о доказывании (кредитор доказывает только 
наличие и содержание договора, должник – факт 
исполнения обязанности или наличие оснований 
освобождающих от ее исполнения). Например, 
при оказании медицинских услуг, должник (врач), 
доказывая, что им была предоставлена обещан-
ная услуга, представляет все требуемые от него 
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доказательства. Доказать, что для оказания этой 
услуги используются негативные средства дело 
кредитора (больного) [8]. 

Следует отметить, что презумпция как предпо-
сылка ответственности заключается в предполо-
жении, что вина не будет опровергнута в ситуации 
неопределенности, поэтому принцип ответствен-
ности за вину ни в коей мере не колеблется. Из 
этого необходимо сделать вывод о том, что в 
ряде статей Гражданского кодекса РФ условием 
ответственности является вина и лишь в опреде-
ленных случаях – презумпция неопределенности 
вины (недоказанности невиновности). 

Однако анализ судебной практики показывает, 
что суды иногда игнорируют действие этой пре-
зумпции, отказывая во взыскании ущерба на том 
основании, что вина ответчика не доказана. 

В уголовном же праве особо известна и наиболее 
распространена презумпция невиновности, глав-
ным элементом которой по праву считается об-
щедемократическое правило: «сомнения толку-
ются в пользу обвиняемого» (ч. 3 ст. 49 Конститу-
ции РФ; п. 3 ст. 14 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ). С точки зрения современной теории, 
объяснить существование презумпции невинов-
ности довольно непросто. На первый взгляд, она 
вообще не является презумпцией, поскольку не 
представляет собой вывода из индуктивного 
обобщения. Однако «на самом деле – пишет 
Н.Н. Цуканов, – рассматриваемая категория от-
нюдь не является чем-то исключительным. В силу 
своего правового характера, она существует не 
потому, что многократно доказана человеческой 
практикой, а потому, что имея нормативное за-
крепление, способна эффективно регулировать 
общественные отношения» [14, c. 120–121]. По-
добную позицию высказал в свое время и В.С. Та-
девосян, отмечая, что предположение, лежащее 
в основе презумпции невиновности, в 80–90 % и 
более оказывается не соответствующим действи-
тельности [13, c. 71]. Но появление данной пре-
зумпции связано со строгостью и необходимо-
стью примененных санкций (например, смертной 
казни). Презумпция вины создана не исключи-
тельно, а действительно базируется на опыте. 
Впрочем, можно проследить статистику судебных 
ошибок по уголовным делам. 

Необходимый вывод, вытекающий из презумпции 
невиновности, – это отсутствие у обвиняемого 
обязанности оправдываться. Действительно, 
вину обвиняемого необходимо доказывать, такое 
доказательство не может быть задачей самого 
обвиняемого, следовательно, это обязанность 
правоприменителя. «Бремя доказывания», воз-
лагаемое на обвиняемого, означает только право 
обвиняемого доказывать интересующие его 
факты, в отношении которых правоприменитель 
«равнодушен»; причем, неуспех в этом деле об-
виняемого не создает улик против него. 

Установление же судом недоказанности вины 
есть доказательство невиновности обвиняемого, 
т.е. суд может оправдать обвиняемого, только 
если установит его невиновность. Это «крими-
нальное» по отношению к презумпции 

невиновности условие соответствует определе-
нию презумпции виновности. Причины несовме-
стимости этих принципов требуют пояснений. Ка-
залось бы, отрицание презумпции невиновности 
должно повлечь презумпцию виновности и наобо-
рот. Но в действительности дело обстоит иначе.  

Во-первых, если в презумпциях не учитывать про-
цессуальный период до принятия решения о ви-
новности, то при частном условии – считать дока-
зательством невиновности отсутствие доказа-
тельства вины и наоборот – обе презумпции ока-
зываются эквивалентными высказываниями.  

Во-вторых, если учитывать этот период, то отри-
цание презумпции невиновности не эквивалентно 
презумпции виновности (и наоборот), и эти пре-
зумпции также не эквивалентны.  

Следовательно, необходимость отбрасывания 
презумпции виновности нельзя логически выве-
сти как следствие из презумпции невиновности. 

Таким образом, способы построения формулы 
презумпции невиновности различаются по харак-
теру содержащегося в ней утверждения – либо с 
упором на критерий виновности, либо – только на 
критерий невиновности. 

Можно с уверенностью сказать, что разница в уго-
ловных и гражданских делах состоит в том, что в 
уголовном процессе, прежде чем признать обви-
няемого виновным необходимо отсутствие со-
мнений в представленных доказательствах в его 
виновности, в то время как в гражданском про-
цессе действует определенная вероятность и от 
нее, достаточно часто зависит исход дела. 

По логике презумпция невиновности, когда она 
закреплена в законе, обязывает суд ставить под 
сомнение результат предварительного следствия 
и, придерживаясь определенной процедуры, про-
верять его от начала до конца. Многие правовые 
системы отказывают подозреваемому в презумп-
ции невиновности, если, например, в принадле-
жащем ему хранилище обнаружили секретные 
документы, к которым он не мог иметь отношения 
по роду своих занятий и т.п. В данном и подобных 
случаях бремя доказывания лежит на обвиняе-
мом, и это не только не противоречит принципу 
презумпции невиновности, но даже подкрепляет 
его рациональной, общественно полезной прак-
тикой. 

Не свободна от исключений и презумпция вины. 
Она, например, не распространяется на отноше-
ния, вытекающие из предпринимательской дея-
тельности, если законом или договором не преду-
смотрено иное, а также, если вред причинен дея-
тельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих. Лицо в этих случаях освобожда-
ется от ответственности, если докажет, что 
надлежащее исполнение было невозможно из-за 
обстоятельств непреодолимой силы (п. 1 ст. 401 
ГК РФ). Иные исключения из презумпции вины за-
креплено в ст. 315 Кодекса торгового мореплава-
ния РФ: «Ни одно из участвующих в столкновении 
судов не предполагается виновным, если не до-
казано иное, а также в ст. 129 Воздушного кодекса 
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РФ: «Ни один из владельцев, воздушные суда ко-
торых участвовали в столкновении, не предпола-
гается виновным, если в установленном порядке 
не будет доказано иное». В подобных, весьма 
специфичных ситуациях, каждая из сторон будет 
доказывать виновность другой. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что 
использование каждой из рассматриваемых пре-
зумпций в той или иной отрасли права вполне 
обосновано. Так, презумпция невиновности в ад-
министративном и уголовном праве создана ис-
кусственно (не методом индукции) и не основана 
на опыте (поскольку он свидетельствует скорее 
об обратном). Но связано это с высокой обще-
ственной опасностью административных и уго-
ловный правонарушений и тяжестью назначае-
мых за них наказаний, самым суровым из которых 
является смертная казнь. В случае ошибки, 

допущенной правосудием, цена такой ошибки – 
человеческая жизнь – будет несопоставима с лю-
быми благими намерениями судьи. Гражданское 
право – более мягкое право в отношении преду-
смотренных мер ответственности – допускает 
презумпцию вины, перекладывающей бремя до-
казывания на ответчика. Цена судебной ошибки 
здесь не столь значительна. Впрочем, это лишь 
одно из объяснений, позволяющих законодателю 
возвести презумпцию невиновности даже в ранг 
межотраслевого принципа, хотя данная идея не 
может быть названа удачной ввиду кардиналь-
ного отличия двух таких явлений как презумпция 
и принцип по своей сути. Такое закрепление ско-
рее всего произошло по причине совершенно 
противоположного состояния дел в предшеству-
ющий (советский) период (отрицание презумпции 
невиновности). 
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Аннотация. Современное состояние преступности в 

России свидетельствуют о сложности и масштабно-

сти существующих проблем. Подобная ситуация 

обусловлена экономической и социальной неста-

бильностью отдельных регионов, усиливающейся 

поляризацией общества, слабой идеологической 

работой и, как следствие, смещением шкалы тради-

ционных моральных устоев и ценностей общества в 

материальную сферу. В статье рассматриваются во-

просы использования криминалистических средств 

и методов в предупреждении преступлений. Изло-

жены позиции известных ученых о содержании кри-

миналистического аспекта предупреждения пре-

ступлений. Даются научно-практические рекомен-

дации по оптимизации предупреждения преступле-

ний. 
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Annotation. The current state of crime in Russia testi-

fies to the complexity and scale of the existing prob-

lems. This situation is due to the economic and social 

instability of individual regions, increasing polarization 

of society, weak ideological work and, as a result, the 

shift of the scale of traditional moral foundations and 

values of society in the material sphere.The article deals 

with the use of forensic tools and methods in the pre-

vention of crimes. The positions of well-known scien-

tists on the content of the forensic aspect of crime pre-

vention are stated. Scientific and practical recommen-

dations for optimization of crime prevention are given. 
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овременное состояние преступности в Рос-
сии свидетельствуют о сложности и мас-

штабности существующих проблем. Подобная си-
туация обусловлена экономической и социальной 
нестабильностью отдельных регионов, усилива-
ющейся поляризацией общества, слабой идеоло-
гической работой и, как следствие, смещением 
шкалы традиционных моральных устоев и ценно-
стей общества в материальную сферу. В сложив-
шейся ситуации деятельность по предупрежде-
нию преступлений приобретает особую социаль-
ную значимость, эффективность которой во мно-
гом обусловлена изучением противоправной дея-
тельности, включающей теоретическое исследо-
вание причин и условий, способствующих совер-
шению преступных деяний.  

Криминология, как наука о преступлении, иссле-
дует теоретические основы и методологические 
аспекты предупреждения преступлений, изучает 
проблемы правовой и социальной профилактики, 
вырабатывает теоретические положения, научно-
практические рекомендации и способы всесто-

роннего воздействия на причины преступности 
вообще и отдельных видов преступлений [14,                      
с. 58]. Отметим, преимущественно, это общие ре-
комендации. Конкретные способы и методы пре-
дупредительной работы, как отмечает известный 
криминолог И.И. Карпец, разрабатывают другие 
отрасли знания [15, с. 164]. Полагаем, что с уче-
том изложенного авторитетного мнения можно 
рассматривать содержание криминалистического 
аспекта предупреждения преступлений. 

Предметом изучения криминалистики является 
содержательная сторона преступления, отраже-
ние его в окружающей действительности и зако-
номерности деятельности по собиранию факти-
ческих данных и установлению обстоятельств, 
подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Науч-
ная разработка процесса поиска и собирания 
фактических данных, получения и исследования 
доказательств сопряжена с выявлением причин и 
обстоятельств, в той или иной степени, способ-
ствовавших совершению преступлений. Кримина-
листика разрабатывает средства и методы 

С 
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профилактики различных видов преступлений, 
осуществляя указанный процесс во взаимосвязи 
с криминологическими положениями в сфере пре-
дупреждения преступных посягательств.  

Предупреждение преступлений является одним 
из важнейших направлений деятельности право-
охранительных органов. Криминалистика, опре-
деляющая в качестве одной из основных задач 
выявление и устранение причин, способствую-
щих совершению преступлений, выполняет зна-
чительную роль в решении проблем нейтрализа-
ции и предотвращения преступных посяга-
тельств. Это справедливо отмечено в работах 
российских криминалистов В.И. Громова [1, с. 6], 
И.Н. Якимова [2, с. 7]. Аналогичные выводы сде-
ланы известными советскими криминалистами 
Р.С. Белкиным [3, с. 8–9], А.Н. Васильевым                            
[4, с.13–14], А.И. Винбергом [5, с. 8–9], С.П. Мит-
ричевым [6, с. 20, 26], Н.В. Терзиевым [7, с. 152, 
155] и другими. Вместе с тем, существовали и 
противоположные суждения. Так, по мнению                            
И.Ф. Пантелеева, вопросы предупреждения пре-
ступлений должна изучать криминология, так как 
в предупреждении преступлений не существует 
криминалистических проблем [8, с. 16]. 

Однако такие взгляды были подвергнуты спра-
ведливой критике. В 60–80-е годы XX века сложи-
лось мнение о том, что предупреждение преступ-
лений является составным элементом предмета 
криминалистики. Появились предложения о необ-
ходимости выделения в структуре криминали-
стики самостоятельного раздела, разрабатываю-
щего теоретические вопросы и средства преду-
преждения преступлений – криминалистической 
профилактики [9, с. 107].  

Анализируя современное состояние практиче-
ской деятельности по профилактике преступле-
ний, необходимо обратить внимание на опыт не-
давнего прошлого, связанный с организацией ак-
тивной деятельности по изучению проблем пре-
дупреждения совершения уголовно наказуемых 
деяний. Органы расследования – МВД и прокура-
тура осуществляли широкую предупредительную 
работу. Существовал научно-методологический 
центр профилактики преступлений – Всесоюзный 
научно – исследовательский институт по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения 
преступности при Прокуратуре СССР. Предпри-
нятые организационные меры и деятельность по 
разработке научно – методических рекомендаций 
способствовали достижению определенных по-
ложительных результатов. Вместе с тем, необхо-
димо отметить и серьезные недостатки, обуслов-
ленные идеологизированым характером преду-
предительной работы, сказывающемся на каче-
стве профилактики, о котором позднее точно вы-
сказался известный криминолог И.И. Карпец [10, 
с. 16]. Требования о внесении по каждому уголов-
ному делу представлений следователя об устра-
нении причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления, неизбежно влекло вы-
несение документов формального характера. Од-
нако, в целом, предупредительная работа госу-
дарственных органов и общественных организа-
ций была организована на достаточном уровне, 
функционировала определенная система 

научных исследований и реализация внедрения 
последних в практическую деятельность по 
борьбе с преступностью. 

В последние годы вопросы предупреждения пре-
ступлений вновь приобретают актуальность, что 
обусловлено объективными требованиями разви-
тия современного демократического общества и 
правового государства. Уголовный кодекс РФ, за-
крепляет в качестве одной из задач уголовного 
законодательства – предупреждение преступле-
ний (п. 1. ст. 2) [12]. Аналогичные положения есть 
и в других основополагающих нормативных ак-
тах, регламентирующих деятельность правоохра-
нительных органов [13]. Однако отметим, что в 
настоящее время УПК РФ не в полной мере ре-
гламентирует профилактическую деятельность 
на стадии уголовного судопроизводства, нет пря-
мых указаний об обязанности следователя, ор-
гана дознания, прокурора и суда выявить при-
чины и условия преступления и применять меры 
по их устранению [11, с. 136–137].  

Повышение эффективности профилактической 
работы во многом зависит от научно – обоснован-
ного и рационального применения криминалисти-
ческих средств и методов, которые не в полной 
мере используются в предупреждении преступле-
ний. Современное состояние профилактической 
работы настоятельно требует активизировать 
разработку научно-практических рекомендаций, 
направленных на предупреждение совершения 
уголовно наказуемых деяний.  

Отметим, что предупредительная работа, по - су-
ществу, начинается на первоначальном этапе 
расследования. Именно начальный этап рассле-
дования отдельного преступления предполагает 
необходимость выявления причин и условий, спо-
собствовавших его совершению уже на этапе 
планирования расследования. Разумеется, ос-
новная задача первоначального этапа расследо-
вания – установление основных обстоятельств 
предмета доказывания: события преступления, 
виновности конкретного лица. Но это не означает, 
что функция предупреждения преступлений по-
глощается функцией расследования [20, с. 33–
34]. Речь идет о сочетании указанных функций, 
проявляющихся в расследовании как единой со-
циальной деятельности. Необходимо отметить, 
что, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, установле-
ние причин и условий, способствующих соверше-
нию преступления относится к числу обстоятель-
ств, подлежащих установлению по уголовному 
делу. Это означает, что содержательная сторона 
расследования включает и профилактическую 
работу, начало которой проявляется уже на пер-
воначальном этапе расследования. 

Криминалистическое предупреждение преступ-
лений является составной частью криминали-
стики. Предупредительная работа осуществля-
ется как в ходе целенаправленных активных 
следственных и иных действий, так и в процессе 
поиска и исследования доказательств. Расследо-
вание создает условия для реализации функции 
профилактики преступлений. В конечном итоге 
именно такое расследование направлено на уста-
новление истины по уголовному делу [9, с. 92].  
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Таким образом, криминалистика и криминология 
оказывают взаимное влияние при решении своих 
научных задач. Криминалистический аспект пре-
дупреждения преступлений проявляется в выяв-
лении причин и условий преступления в конкрет-
ном расследовании. Обобщение указанной дея-
тельности дает основание для разработки 
научно-практических рекомендаций в расследо-
вании как преступлений вообще, так и отдельных 
видов (групп) преступлений. Именно с таких пози-
ций изучают рассматриваемый вопрос известные 
российские криминалисты. Так, М.Ш. Махтаев от-
мечает, что закономерности возникновения, об-
наружения, собирания и исследования информа-
ции об обстоятельствах, способствующих совер-
шению преступления и основанных на этих зако-
номерностях средствах, приемах и методах, 
направленных на устранение указанных обстоя-
тельств изучает криминалистика [16, с. 63, 85]. По 
мнению Н.П. Яблокова и В.Я. Колдина, кримина-
листическая профилактика связана с выявле-
нием причин и условий, способствующих преступ-
лению, объектов криминалистического воздей-
ствия, а также, с применением специфических 
профилактических мер, затрудняющих соверше-
ние новых преступлений и пресечением или пре-
рыванием деятельности конкретных лиц [17,                       
с. 139]. Существуют и иные позиции о понятии 
криминалистического предупреждения преступ-
лений, сходные с названными и имеющие отдель-
ные различия [18].  

Исследуя криминологические и криминалистиче-
ские проблемы противодействия противоправной 
деятельности, В.Е. Эминов высказал мнение о 
необходимости выделения специальной группы 
криминалистических средств, разрабатываемых 
в целях предупреждения преступности [21, с. 70–
81]. В.П. Колмаков, в свое время полагал, что к 
средствам криминалистического предупрежде-
ния преступлений относятся все средства, осно-
вывающиеся на данных криминалистики, имею-
щие научно-технический, оперативно-тактиче-
ский характер, предназначенные для выявления, 
исследования и устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и 
для предупреждения готовящихся и пресечения 
начавшихся преступлений [22, с. 107]. Считаем, 
что позиция известного криминалиста заслужи-
вает одобрения. 

Р.С. Белкин, выделял 2 группы криминалистиче-
ских средств и методов предупреждения преступ-
лений:  

1) средства и методы установления причин и 
условий, способствовавших совершению или со-
крытию преступлений;  

2) средства и методы получения информации о 
готовящихся преступлениях [23, с. 154]. 

По мнению Н.П. Яблокова, указанные средства и 
способы профилактики подразделяются на сле-
дующие группы:  

1) действия, проводимые и средства, применяе-
мые непосредственно самим следователем 
(следственные действия с элементами воспита-
тельно–психологического воздействия на кон-
кретных лиц; разыскные мероприятия, кримина-
листические операции профилактической нап-
равленности);  

2) действия, осуществляемые по поручению сле-
дователя другими органами и организациями, 
учреждениями и общественностью (действия 
оперативно – разыскного, технико – организаци-
онного характера, выполняемые органами дозна-
ния, управления и производства) [24, с. 173].  

Таким образом, можно сказать, что к средствам 
криминалистического предупреждения преступ-
лений относятся организационные, процессу-
ально-тактические, методические, научно-техни-
ческие приемы и способы выявления, получения, 
исследования сведений о причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений. 

Криминалистическое предупреждение преступ-
лений содержит знания о причинах совершении 
преступлений, их проявления в содержании пре-
ступления (действия преступника), связи послед-
них с объективной и субъективной стороной со-
става преступления. Криминалистическая харак-
теристика преступления как система сведений, 
имеющих значение для расследования, является 
источником информации о причинах совершения 
преступлений. Выявление закономерностей воз-
никновения доказательств, их собирания и ис-
пользования связано с установлением причин и 
условий, способствующих совершению преступ-
лений.  

Частная теория криминалистического предупре-
ждения преступлений, безусловно, тесно связана 
с методикой расследования [25, с. 61]. Методика 
расследования отдельных групп, видов преступ-
лений направлена на выявление сущности пре-
ступлений, в том числе, причин конкретного пре-
ступления. Поэтому положения методики явля-
ются практической базой разработки средств кри-
миналистического предупреждения преступле-
ний. 

Таким образом, криминалистические аспекты 
предупреждения преступлений включают: 

–  разработку теоретических положений выявле-
ния и исследования причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений;  

–  разработку средств и методов исследования, 
нейтрализации и устранения причин и условий 
совершения преступных посягательств;  

–  исследование возможностей предотвращения 
преступлений. 

Изучение теоретических вопросов профилактики 
совершения уголовно наказуемых деяний имеет 
значение для оптимизации деятельности по пре-
дупреждению конкретных преступлений. 
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Аннотация. В настоящее время одной из самых 

опасных форм террористической активности высту-

пает финансирование террористической деятельно-

сти. В статье рассмотрены отдельные аспекты рас-

следования преступлений, связанных с финансиро-

ванием терроризма. Автором проанализированы 

особенности возбуждения уголовного дела, поря-

док выдвижения и проверки версий по исследуемой 

категории преступлений. Сделаны предложения, 

направленные на совершенствование деятельности 

по расследованию преступлений, связанных с фи-

нансированием терроризма. 
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Annotation. Currently, one of the most dangerous 

forms of terrorist activity is the financing of terrorist ac-

tivities. Тhe article considers some aspects of the inves-

tigation of crimes related to the financing of terrorism. 

The features of the initiation of a criminal case, the pro-

cedure for the nomination and verification of versions 

for the investigated category of crimes are analyzed. 

Proposals were made aimed at improving the activities 

of investigating crimes related to the financing of terror-

ism. 
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настоящее время одной из самых опасных 
форм террористической активности высту-

пает финансирование террористической дея-
тельности. Безусловно, следует отметить, что ни 
одна террористическая группировка не могла бы 
существовать, не имей она тех или иных источни-
ков финансирования [1, с. 152]. 

Российская Федерация в качестве одной из мер 
антитеррористической политики включила в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) ст. 205.1 «Содействие террористической 
деятельности». Финансирование терроризма 
охватывается основным составом, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Само понятие «фи-
нансирование терроризма» закреплено в 

примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ, под которым по-
нимается предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования ор-
ганизации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных стать-
ями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279 УК РФ, либо для фи-
нансирования или иного материального обеспе-
чения лица в целях совершения им хотя бы од-
ного из этих преступлений, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или созда-
ваемых для совершения хотя бы одного из этих 
преступлений. 

В 
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Практика показывает, что, чаще всего, поводом к 
возбуждению уголовного дела являются сообще-
ния Росфинмониторинга и оперативных подраз-
делений ФСБ, МВД. Взаимодействие с Федераль-
ной службой по финансовому мониторингу дает 
возможность получения информации о деятель-
ности «подозрительных» кредитных, страховых, 
лизинговых, ювелирных компаний и пр. 

При выявлении каналов финансирования терро-
ризма отмечается, что большинство таких пре-
ступлений совершается путем передачи налич-
ных денежных средств, что осложняет документи-
рование данных фактов. Подобные преступления 
могут носить латентный характер, в связи с со-
крытием террористами и их пособниками истин-
ных целей сбора или перемещения средств.  

Принимая решение о возбуждении уголовного 
дела по факту совершения преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, необходимо вы-
яснить определенный перечень вопросов: 

–  имеются ли в представленных материалах 
проверки сведения о признаках преступления; 

–  наличие обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу; 

–  какие следы и доказательства свидетель-
ствуют о совершенном преступлении, и какие 
меры предприняты для их сохранения и закреп-
ления; 

–  какие конкретные лица подозреваются в со-
вершении финансирования терроризма; 

–  какова сумма легализованного преступного 
дохода; 

–  какие способы использовались преступни-
ками для осуществления финансирования терро-
ризма; 

–  период совершения преступления; 

–  есть ли необходимость проведения дополни-
тельной проверки информации, и какие при этом 
необходимо произвести действия; 

–  установить осознание факта, что средства 
были предназначены для финансирования орга-
низации, подготовки или совершения преступле-
ний террористической направленности. 

Постановление о возбуждении уголовного дела 
является важным процессуальным документом, 
его содержание должно быть безупречным по пе-
речню обстоятельств, установленных в ходе 
предварительной проверки. 

На практике, в ходе проведения контртеррористи-
ческих мероприятий подавляющее большинство 
террористов уничтожается на месте, что лишает 
следствие возможности дальнейшего установле-
ния источников финансирования терроризма. 
При возбуждении уголовных дел и расследова-
нии преступлений по ст. 205.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в части, касающейся фи-
нансирования терроризма, необходимо обратить 

внимание на то, что доказательная база по дан-
ному составу преступления собирается доста-
точно слабая, что в свою очередь отражается в 
недостаточном количестве уголовных дел по ука-
занной статье. 

После принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела следователю необходимо опреде-
литься относительно направления, в котором он 
планирует начать расследование. На данном 
этапе важную роль играет процесс формирова-
ния и выдвижения следственных версий. 

Безусловно, в процессе расследования уголов-
ных дел о финансировании терроризма, разра-
ботка версий – это определение логических свя-
зей, представляющих собой предположение о 
наличии в действиях подозреваемого признаков 
состава преступления. Исходная информация, 
имеющаяся у следователя к моменту возбужде-
ния уголовного дела, является определяющим 
фактором в возможности выдвинуть те или иные 
версии. 

На начальном этапе расследования нередки си-

туации (назовем их неблагоприятными), когда 

следователь обладает минимумом информации 
о совершенном преступлении и сталкивается с 

невозможностью восполнения ее по разным при-

чинам (личный непрофессионализм, отсутствие 

опыта, недостаточность собранного оператив-

ными сотрудниками материала). В данной ситуа-

ции целесообразно начать расследование с вы-
движения наиболее типичных для данного пре-

ступления версий. В дальнейшем, при их про-

верке, возможно появление новой информации и, 

как следствие, выдвижение более конкретных 

версий.  

Типичные версии, выдвигаемые следователем в 
начале расследования, основываются, как пра-

вило, на имеющейся в его распоряжении первич-

ной информации и анализе модели криминаль-

ного поведения подозреваемого. Аналитическая 

деятельность следователя в данном направле-

нии может дать результат в виде предположений 
относительно нескольких вариантов. В первую 

очередь, следственная версия может быть о 

непосредственном субъекте совершения пре-

ступления (в случае, если лицо, совершившее 

действия по финансированию терроризма, не из-

вестно или есть сомнения относительно состава 
группы) [2, с. 58].  

Следующим направлением в выдвижении версий 

может являться определение вариантов механиз-

мов и способов совершения преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (в том числе уста-

новление обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления). 

Также, следователь может строить предположе-

ния относительно времени совершения преступ-

ления, территориальности, вероятных следов, 

оставленных в процессе подготовки, совершения 

и сокрытия преступлений рассматриваемой кате-
гории. 
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Безусловно, количество и направленность версий 
напрямую зависит от объема исходной информа-
ции. Все выдвинутые версии могут варьироваться 
в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 
По причине того, что деятельность, направленная 
финансирование террористической деятельно-
сти является многоэпизодной, следователь дол-
жен выдвигать версии относительно всех фактов, 
уделяя особое внимание версиям о выбранных 
преступниками способах совершения, сокрытия 
совершенного преступления. 

После возбуждения уголовного дела обязатель-
ными для производства должны быть следствен-
ные действия: допрос подозреваемого, свидете-
лей (если они установлены), обыски по месту ра-
боты и жительства лиц, причастных к соверше-
нию преступления, выемка соответствующих до-
кументов, предметов и денег, назначение и про-
изводство различных видов судебных экспертиз 
(судебно-бухгалтерской, экономической, почерко-
ведческой, технико-криминалистической экспер-
тизы документов и пр.). Кроме этого, следователь 

и оперативные сотрудники должны осуществлять 
деятельность, направленную на установление 
местонахождения денежных средств и имуще-
ства, предназначенных для финансирования тер-
рористической организации. 

Необходимо отметить, для эффективной и ре-
зультативной борьбы с преступлениями, связан-
ными с финансированием терроризма, следова-
телю необходимо использовать весь объем зна-
ний, применять тактические приемы в ходе произ-
водства допросов, обысков, очных ставок, при-
влекать к расследованию специалистов, которые 
кроме участия в производстве различных след-
ственных действий помогут грамотно сформули-
ровать вопросы для назначения судебных экспер-
тиз. 

Для решения поставленных задач первостепен-
ное значение имеет непрерывное повышение 
профессионализма следователей и оперативного 
состава, совершенствование методического 
обеспечения расследования данных преступле-
ний. 
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Аннотация. В предложенной авторами своим чита-

телям и оппонентам статье была предпринята по-

следними некая довольно абстрактная попытка с 

определенного рода общепринятых доктринально 

правовых позиций осуществить относительно со-

держательный анализ содержания квалифицирую-

щих и особо квалифицирующих признаков состава 

такого преступного деяния, как порча земли. В каче-

стве последних, по мнению современного россий-

ского законодателя выступают: зона экологического 

бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуа-

ции и смерть человека. Во время работы над подго-

товкой настоящей статьи авторами последней были 

изучены и проанализированы доступные им труды и 

работы ныне довольно известных российских док-

тринальных работников, ранее работавших в русле 

разрешения поднимаемых авторами статьи про-

блем, а также и ряд, причем как российских, так и 

международных нормативно правовых актов, в том 

числе и ныне уже прекратившим свое действие. В 

ходе проведения осуществленного авторами иссле-

дования последними выявляются, и анализируется 

некоторые довольно проблематичные, в том числе 

и для современной доктрины уголовного права Рос-

сии вопросы уяснения и трактования содержания 

последних. В указанной статье также предлагается и 

собственное видение разрешения выявленных и 

обозначенных исследователями проблем. 
 

Ключевые слова: объективная сторона преступле-

ния, зона экологического бедствия, зона 

   

Annotation. In the article proposed by the authors to 

their readers and opponents, the latter made a rather 

abstract attempt from a certain kind of generally ac-

cepted doctrinal and legal positions to carry out a rela-

tively meaningful analysis of the content of qualifying 

and especially qualifying signs of the composition of 

such a criminal act as damage to the land. The latter, 

according to the modern Russian legislator, are: an en-

vironmental disaster zone, an environmental emer-

gency zone and human death. While working on the 

preparation of this article, the authors of the latter stud-

ied and analyzed the works available to them and the 

works of now quite well-known Russian doctrinal work-

ers who previously worked in line with the resolution of 

the problems raised by the authors of the article, as well 

as a number of both Russian and international norma-

tive legal acts, including those that have. In the course 

of the research carried out by the authors, the latter 

identify and analyze some rather problematic issues, in-

cluding for the modern doctrine of criminal law in Rus-

sia, of clarifying and interpreting the content of the lat-

ter. The article also offers its own vision of the solution 

of the problems identified and identified by the re-

searchers. 
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риступая к доктринально правовому ана-
лизу причем как квалифицирующих, так и 

особо квалифицирующих признаков состава та-
кого преступного, в связи с чем и уголовно нака-
зуемого деяния как порча земли, необходимо вна-
чале, по нашему мнению, обратить внимание 
наших будущих научных оппонентов, в первую 
очередь, на то что все-таки следует понимать под 
последними и, во-вторых, в чем именно состоит 
их уголовно правовое предназначение. 

Согласно мнению, ныне явно превалирующему 
ныне в доктрине современной российской уго-
ловно правовой науки: «…квалифицирующие 
признаки – это отягчающие обстоятельства, 
предусмотренные в статье Особенной части УК в 
качестве признаков состава преступления, особо 
квалифицирующие – квалифицирующие при-
знаки, еще более повышающие степень обще-
ственной опасности преступления …» [16].  

Таким образом, и это следует, безусловно, при-
знать, что «…квалифицирующими признаками 
следует признавать все дополнительные обстоя-
тельства, включенные в состав преступления и 
изменяющие его квалификацию.  

Квалифицированный состав преступления, как 
правило, формулируется в разных частях или 
пунктах соответствующей статьи Особенной ча-
сти УК терминологической моделью типа: «то же 
деяние …» [12].  

В свою очередь «…все квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки, возможно, 
разделить на относящиеся к: 1) предмету пре-
ступления, 2) объективной стороне состава пре-
ступления, 3) субъекту преступления и 4) соуча-
стию в преступлении, причем признаки, относя-
щиеся к объективной стороне - еще и на характе-
ризующие: а) деяние (действие или бездействие) 
и б) последствия, определяемые, в частности, 
указанием на неосторожную форму вины, являю-
щуюся признаком субъективной стороны» [14].  

Далее «…по своей юридической природе квали-
фицирующие признаки имеют двойственный ха-
рактер: 1) входят в совокупность признаков пре-
ступления и в этом смысле обладают набором 
черт, характеризующим их как признаки состава; 
2) являются своеобразным «привеском» к основ-
ному составу, так как не входят в ту совокупность 
признаков общественно опасного деяния, кото-
рая определяет его согласно закону как преступ-
ное и уголовно наказуемое» [14].  

Подвергая доктринальному анализу основные по-
ложения, ныне текстуально воспроизведённые в 
ч. 2 и 3 ст. 254 УК РФ [2] мы, в свою очередь, фик-
сируем в наших рассуждениях и то, что в качестве 
таковых выступают признаки относящиеся, без-
условно к объективной стороне состава 

анализируемого нами преступления, а именно 
налицо конкретизация мест его совершения. 

В качестве последних выступают соответственно 
либо «зона экологического бедствия» [2], либо 
«зона чрезвычайной экологической ситуации» [2].  

Подвергая анализу действующее ныне законода-
тельство Российской Федерации, мы обратим 
вначале внимание наших коллег-оппонентов на 
наличие в нем Федерального закона РФ                                       
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002                                  
№ 7-ФЗ. [3] Дословно анализируя текст настоя-
щего нормативно правового акта, а именно его 
оглавление, мы зафиксируем в нем наличие 
главы № 8, имеющую при этом и такое собствен-
ное наименование как «Зоны экологического бед-
ствия, зоны чрезвычайной экологической ситуа-
ции». Причем указанная нами глава, в свою оче-
редь состоит всего лишь из одной статьи № 57, со 
следующим весьма характерным и специфиче-
ским названием, а именно: «Порядок установле-
ния зон экологического бедствия, зон чрезвычай-
ных экологических ситуаций». 

Согласно формальной, т.е. дословно текстуаль-
ной обработки последней мы можем зафиксиро-
вать всего лишь ее буквальное содержание, а 
именно: 

«1. Порядок объявления и установления режима 
зон экологического бедствия устанавливается за-
конодательством о зонах экологического бед-
ствия. 

2. Защита окружающей среды в зонах чрезвы-
чайных ситуаций устанавливается федеральным 
законом о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации» [3].  

Таким образом, как мы считаем необходимым от-
метить, настоящий законодательный акт не то 
что, не содержит в себе нормативно правовое 
определение таких безусловно важных, а, следо-
вательно, и социально значимых юрисдикцион-
ных терминов как «зона экологического бед-
ствия» [3] и «зона чрезвычайной экологической 
ситуации» [3], но даже и не отсылает своих иссле-
дователей для их правового уяснения и осмысле-
ния к нормам иных отраслей современного рос-
сийского права, т.е. принцип бланкетности в этом 
случае явно не срабатывает.  

Впрочем, в ч. 1 ст. 57 ФЗ № 1 российский законо-
датель все-таки упоминает о неком, явно аб-
страктном законодательстве о зонах экологиче-
ского бедствия, даже не уточняя при этом ни его 

П 
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национальный, ни международный характер. Ис-
пользуя доступные нам нормативно правовые ис-
точники, мы, в свою очередь, смогли всего лишь 
установить, что в качестве последнего вполне мо-
жет выступать, в частности Закон РСФСР от 
19.12.91 г. № 2060-1 «Об охране окружающей 
природной среды». Где в Разделе VIII «Чрезвы-
чайные экологические ситуации» в статье 58 
«Зоны чрезвычайной экологической ситуации» 
нам предлагается и нормативно правовое опре-
деления содержания зоны чрезвычайной эколо-
гической ситуации. 

Так в частности под ним российскому правопри-
менителю следует понимать: «…участки террито-
рии Российской Федерации, где в результате хо-
зяйственной и иной деятельности происходят 
устойчивые отрицательные изменения в окружа-
ющей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологиче-
ских систем, генетических фондов растений и жи-
вотных».  

В ст. 59 «Зоны экологического бедствия» того же 
нормативно правового акта мы находим и норма-
тивно правовое определение понятия зоны эко-
логического бедствия.  

Согласно которой последняя трактуется как: 
«…участки территории Российской Федерации, 
где в результате хозяйственной или иной дея-
тельности произошли глубокие необратимые из-
менения окружающей природной среды, повлек-
шие за собой существенные ухудшения здоровья 
населения, нарушения природного равновесия, 
разрешение естественных экологических систем, 
деградацию флоры и фауны».  

Настоящее законодательное определение этих 
нормативно правовых терминов как мы видим, в 
целом довольно подробное и, видимо, ранее 
была для правоприменителя тех лет вполне оп-
тимальной. 

Впрочем, в настоящем случае, стоит всего лишь 
указать нашим коллегам – оппонентам, что со-
гласно ст. 84 ФЗ РФ № 7 действие указанного 
нами выше нормативно правового акта РСФСР 
потеряло ныне свою юридическую силу, а, следо-
вательно, настоящее законодательное определе-
ние анализируемых нами терминов мы можем 
считать в настоящий момент недействительным. 

Далее, подвергая анализу содержание россий-
ского законодательства мы установили, что ныне 
имеет место быть некий Модельный закон «О зо-
нах экологического бедствия (о статусе зон эколо-
гического бедствия и регулировании хозяйствен-
ной и иной деятельности на их территории)» [1].  

Согласно статье 1 главы 2 последнего под зоной 
экологического бедствия необходимо понимать 
«… участок территории, где в результате хозяй-
ственной либо иной деятельности произошли глу-
бокие необратимые изменения окружающей 
среды, повлекшие за собой существенное ухуд-
шение здоровья населения, нарушение природ-
ного равновесия, разрушение естественных 

экологических систем, деградацию флоры и фа-
уны» [1].  

При этом, настоящий законодательный проект, в 
свою очередь, отнюдь не содержит в себе норма-
тивно правового определения содержания такого 
юридического термина как «зона чрезвычайной 
экологической ситуации» [1].  

Таким образом, сравнивая эти два нормативно 
правовые определения мы приходим к выводу, 
что и международный законодатель в этом слу-
чае пошел явно по пути проложенным ему еще 
его российским коллегой, практически дословно 
закрепляя в своем документе правовую норму, 
которую ранее предлагал национальному право-
применителю российский законодатель. 

Впрочем, в данном случае, следует, видимо. со-
гласиться и с мнением высказанном ранее по 
данному поводу А.А. Бобровским.  

Так, например, по его мнению, «…одной из про-
блем, но, в тоже время и одним из условий импле-
ментации международных норм в национальное 
законодательство является вопрос их соотноше-
ния с нормами внутригосударственными. Он не 
нов, существует множество дающих ответ на него 
теорий, среди которых выделяют три направле-
ния – дуалистическое и два монистических. И 
если суть дуализма проста – международное и 
внутригосударственное право рассматриваются 
как два различных правопорядка, которые «со-
прикасаются, но не пересекаются», то монистиче-
ские концепции ставят соотношение «ребром», 
выделяя примат одного над другим. На современ-
ном этапе наибольшее распространение полу-
чили именно монистические взгляды … 

Не исключение из этого и Россия, в которой так 
же имеются взгляды касаемо примата той или 
иной системы права… 

…Для того, чтобы обезопасить Отечественную 
национальную правовую систему от имплемента-
ции некоторых «негативных» норм, содержа-
щихся в международных договорах и соглаше-
ниях, которые противоречили бы заложенным 
Конституцией основам, был, как известно, создан 
особый механизм защиты: полномочиями по раз-
решению дел о соответствии Конституции РФ не 
вступивших в силу международных договоров РФ 
в соответствии с п. г ч. 2 ст.125 Конституции РФ, 
а так же п. г ч. 1 ст.3 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
(ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 
РФ» был наделён Конституционный Суд РФ…  

… С вынесением Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 14 июля 
2015 г. № 21-П г, а также последующими измене-
ниями в национальном законодательстве, коснув-
шимся расширения полномочий Конституцион-
ного Суда, ситуация с приматом той или иной си-
стемы права, на наш взгляд, разрешилась в 
пользу национального…» [4].  

Следовательно, для того, чтобы мы могли без-
условно признать международно правовое опре-
деление понятия «зона экологического бедствия» 
[3] юридически значимым для нашего 
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отечественного правоприменителя мы должны 
вначале дождаться от российского законодателя 
его юридически обоснованного закрепления. 

Однако последнее пока еще явно не произошло и 
перспективы последнего пока еще туманы. 

Следующее, как мы помним, юридически значи-
мое определение анализируемых нами норма-
тивно правовых терминов, имеющее в том числе 
и правоприменительное значение, нам в силах 
предложить верховный российский правоприме-
нитель, т.е. Верховный суд Российской Федера-
ции. Однако последний явно не спешит оказать 
российским правоприменителям в этом свою кон-
сультативную помощь. Судебных трактований 
анализируемых нами нормативно правовых тер-
минов мы так же до сих пор не обнаружили.  

Третьим видом толкования действующих ныне 
правовых норм, по своей правовой сущности вы-
ступает так называемое доктринальное, т.е. тол-
кования, предлагаемые современному россий-
скому правоприменителю различными учеными-
правоведами, в прочем и не только. 

Анализируя мнения последних, мы, в свою оче-
редь, пришли к выводу, что в своем единстве оно 
явно сводится к следующему: 

«Зона экологического бедствия» [3] есть 
«…участки территории, где в результате хозяй-
ственной либо иной деятельности произошли глу-
бокие необратимые изменения окружающей при-
родной среды, повлекшие за собой существенное 
ухудшение здоровья населения, нарушение при-
родного равновесия, разрушение естественных 
экологических систем, деградацию флоры и фа-
уны» [18], а «зона чрезвычайной экологической 
ситуации» [3], в свою очередь, есть «…участок 
территории Российской Федерации, где в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности проис-
ходят устойчивые отрицательные изменения в 
окружающей природной среде, угрожающие здо-
ровью населения, состоянию естественных эко-
логических систем, генетических фондов расте-
ний и животных» [17].  

Таким образом, мы вынуждены прийти к вполне 
обоснованному с нашей точки зрения, выводу, 
что и современные российские доктринальные 
работники в своих научно прикладных изыска-
ниях фактически полностью повторяют точку зре-
ния российского законодателя прошлого века. 

Завершая изыскания по теме данного вопроса, 
следует, по нашему мнению, высказать и соб-
ственную точку зрения, которая будет заклю-
чаться в том, что мы в принципе сочли явно необ-
ходимых и в целом вполне достаточным поддер-
жать всех перечисленных нами авторов и иссле-
дователей поднятой нами проблемы.  

 Далее изучая содержания особо квалифицирую-
щего признака состава такого преступления как 
порча земли, мы видим, что в качестве послед-
него выступает «…деяния, предусмотренное ча-
стями первой или второй настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть человека» 
[2]. 

Где в свою очередь, нормативно правовое содер-
жание понятия «неосторожность» явно воспроиз-
ведено в ст. 26 УК РФ [2]. 

Согласно которой «1. Преступлением, совершен-
ным по неосторожности, признается деяние, со-
вершенное по легкомыслию или небрежности. 

2. Преступление признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо предвидело возмож-

ность наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), но без до-

статочных к тому оснований самонадеянно рас-

считывало на предотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело возмож-

ности наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), хотя при не-

обходимой внимательности и предусмотритель-

ности должно было и могло предвидеть эти по-

следствия» [2].  

Затем «…следует отметить, что тема юридиче-

ской концепции сущности человека отчасти за-
трагивалась в работах Н.В. Витрука, В.А. Карташ-

кина, В.Н. Кудрявцева, Е.А. Лукашевой, Г.В. Маль-

цева, Р.А. Мюллерсон, В.С. Нерсесянца, Б.Н. То-

порнина, В.М. Чхиквадзе и некоторых других юри-

стов и философов [5].  

…Если обратиться к современному российскому 

законодательству, можно сделать следующие 
выводы об общегосударственном понимании че-

ловека.  

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1, глава 3 и 

т.д.) человек – это физическое существо, то есть 

природное (от греческого physis – природа), мате-

риальное, органическое живое тело, имеющее 
начало – рождение и конец – смерть» [6].  

При этом «…состоявшееся законодательное 

определение момента рождения человека напря-

мую взаимосвязано с моментом возникновения 

субъективного права человека на жизнь, который 

уже давно закреплен в российском законодатель-
стве.  

Согласно ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 20 Конституции РФ 

право на жизнь принадлежит каждому от рожде-

ния, а в соответствии с ч. 2 ст. 17 ГК РФ правоспо-

собность гражданина возникает в момент его 

рождения» [8]. 

Далее, согласно п. 1 ст. 53 ФЗ РФ от 21.11. 2011 г. 

№ 323-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021 г.) «…мо-

ментом рождения ребенка является момент отде-

ления плода от организма матери посредством 
родов» [9].  

В свою очередь, согласно ст. 66 все того же ФЗ 

РФ № 322-ФЗ «…моментом смерти человека яв-

ляется момент смерти его мозга или его биологи-

ческой смерти (необратимой гибели человека)» 

[9].  
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При этом «…смерть мозга наступает при полном 

и необратимом прекращении всех его функций, 

регистрируемом при работающем сердце и искус-

ственной вентиляции легких» [9].  

В свою очередь указанный нами выше Федераль-
ный закон России не дает своего определения 
биологической смерти или необратимой гибели 
человека, а согласно основным положениям со-
временной российской медицинской науки 
«…биологическая смерть – необратимое прекра-
щение физиологических процессов в клетках и 
тканях, при к-ром реанимационные мероприятия 
остаются безуспешными.  

Достоверными признаками наступившей биологи-
ческой смерти являются посмертные изменения» 
[7].  

Таким образом, по нашему мнению, следует сде-
лать следующий вполне объективный вывод: ана-
лизируемое нами преступное деяние вполне воз-
можно совершить при любом законодательно за-
крепленном виде неосторожности, если в резуль-
тате последнего вполне возможно смерть чело-
века, т.е. при наличии гибели его головного мозга 
или при необратимом прекращении физиологиче-
ских процессов в клетках и тканях умирающего 
человека, при котором реанимационные меро-
приятия остаются безуспешными.  

Впрочем, российскому правоприменителю необ-
ходимо при этом помнить, что между преступным 
деянием, совершённым при неосторожной фор-
мой вине и наступившими уголовно наказуемыми 
последствиями в виде смерти человека явно 
необходимо в уголовно процессуальном порядке 
доказать и наличие прямой причинно-следствен-
ной связи.  

Где в свою очередь, «…причинно-следственная 
связь в современном уголовном праве рассмат-
ривается как необходимая взаимосвязь при ре-
шении вопроса относительно применения уголов-
ной ответственности к лицу, которым нарушено 
законодательство. Определение связи происхо-

дит между деянием, совершённым нарушите-
лями, и последствиями, которые наступают после 
его реализации. Исключительным признаком 
объективной характеристики противоправного 
посягательства выступает рассматриваемая раз-
новидность связи. 

…Уголовно-правовая наука не даёт определения 
понятию и содержательной части рассматривае-
мой связи. Во многих работах данное понятие 
определяется как существующая связь в объек-
тивном смысле. В этом случае в основу полагают 
учение, имеющее диалектическую направлен-
ность.  

Причинность, в свою очередь, основывается на 
категориях философского значения. Учёту подле-
жат как причины, так и следствия. В этом случае 
причинная связь понимается как взаимоотноше-
ния, складывающиеся между разными явлени-
ями. Представляется, что одно из таких явлений, 
отражённых в качестве причины, согласно зако-
номерностям, направлено на порождение дру-
гого. Оно представлено следствием. 

В уголовном праве примеры причинно-следствен-
ной связи довольно разнообразны. Если явление 
рассматривать с точки зрения философии, то 
причиной именуется событие или процесс, кото-
рое порождает другой процесс или деятельность. 
Это говорит о том, что первое определённо пред-
шествует второму. Каузальный принцип указы-
вает на то, что первое явление выступает в каче-
стве основания либо предпосылки для образова-
ния второго. 

Также не следует забывать про диалектическое 
взаимодействие. В данном случае учитывается 
причина и наступившее в её результате след-
ствие.  

Концепция предусматривает, что существует не 
только взаимосвязь между рассматриваемыми 
объектами, но и в одной ситуации одно из них вы-
ступает в качестве следствия, в другом – оно же 
становится причиной» [10].  

 
Литература: 

1. Модельный закон «О зонах экологического 
бедствия (о статусе зон экологического бедствия 
и регулировании хозяйственной и иной деятель-
ности на их территории) // Принят на тридцать 
третьем пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ (По-
становление от 03 декабря 2009 года № 33-9).
URL : docs.сntd.ru /document/901898830 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021).                   
URL : www. consultant.ru 

3. Федеральный закон РФ «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. В ред. от 
10.01.2020 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 
01.01.2021 г. 

4. Бобровский А.А. Об имплементации междуна-
родно-правовых норм / А.А. Бобровский // Право: 

 Literature: 

1. The Model Law «On Environmental disaster 
zones (on the status of environmental disaster zones 
and the regulation of economic and other activities on 
their territory) // Adopted at the thirty-third plenary 
session of the Interparliamentary Assembly of the 
CIS member States (Resolution No. 33-9 of Decem-
ber 3, 2009). URL : docs.cntd.ru/document/901
898830 

2. The Criminal Code of the Russian Federation 
№ 63-FZ of 13.06.1996 (as amended. from 
24.02.2021). URL : www. consultant. ru 

3. Federal Law of the Russian Federation «On Envi-
ronmental Protection» № 7-FZ of 10.01.2002. In ed. 
from 10.01.2020, with amendments and additions. in-
troduction. effective from 01.01.2021. 

4. Bobrovsky A.A. On the implementation of interna-
tional legal norms / A.A. Bobrovsky // Law: history, 



107 

история, теория, практика: материалы V Междунар. 
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.).
СПб. : Свое издательство, 2017. С. 126–128. 
URL : https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12703/ 
(дата обращения 14.02.2021). 

5. Витрук Н.В. Основы теории правового поло-
жения личности в социалистическом обществе. 
М. : Наука, 1979; Кудрявцев В.Н. Новое политиче-
ское мышление и права человека / В.Н. Кудряв-
цев, Е.А. Лукашева // Вопросы философии. 1990. 
№ 5. Права человека в истории человечества и в 
современном мире / Под ред. Е.Л. Лукашевой. М., 
1989.; Топорнин Б.Н. Декларация прав человека: 
новые подходы / Б.Н. Топорнин // Права человека: 
проблемы и перспективы. М., 1990.; Чхиквадзе В.М.
Социалистический гуманизм и права человека. 
М., 1978. 

6. Старовойтова О.Э. Юридическое определе-
ние сущности человека. URL : https://wiselawyer. 
ru 

7. СМЕРТЬ – Большая Медицинская Энциклопе-
дия. URL : бмэ.орг.СМЕРТЬ. 

8. URL : advokatsidorov.ru›momenta-rozhdenija-
rebenka.html 

9. URL : www.consultant.ru 

10. URL : https://ro-ugolov:ru/pravo/prichinanaya-
svyar 

11. URL : https://superinf.ru 

12. URL : https:// law.wikireading.ru 

13. URL : https://superinf.ru 

14. URL : https://superinf.ru 

15. URL : https:// law.wikireading.ru 

16. URL : https://superinf.ru 

17. URL : dic.academic.ru›18586 

18. EdwART. Словарь экологических терминов и 
определений, 2010. 

theory, practice: materials of the V International Sci-
entific Conference (St. Petersburg, July 2017). 
SPb. : Its publishing house, 2017. P. 126–128. URL : 
https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12703/ (date 
of application 14.02.2021). 

5. Vitruk N.V. Fundamentals of the theory of the le-
gal status of the individual in a socialist society. M. : 
Nauka, 1979; Kudryavtsev V.N. New political thinking 
and human rights / V.N. Kudryavtsev, E.A. Lukashe-
va // Questions of philosophy. 1990. № 5.; Human 
rights in the history of mankind and in the modern 
world / Under the editorship of E.L. Lukasheva. M., 
1989; Topornin B.N. Declaration of human rights: 
new approaches / B.N. Topornin // human Rights: 
problems and prospects. M., 1990; Chkhikvadze V.M. 
Socialist humanism and human rights. M., 1978. 

 
6. Starovoitova O.E. Legal definition of human na-
ture. URL : https://wiselawyer. ru 

 
7. DEATH – The Great Medical Encyclopedia.
URL : bme.org.DEATH. 

8. URL : advokatsidorov.ru›momenta-rozhdenija-
rebenka.html 

9. URL : www.consultant.ru 

10. URL : https://ro-ugolov: ru /pravo/ prichinanaya-
svyar 

11. URL : https://superinf.ru 

12. URL : https:// law.wikireading.ru 

13. URL : https://superinf.ru 

14. URL : https://superinf.ru 

15. URL : https:// law.wikireading.ru 

16. URL : https://superinf.ru 

17. URL : dic.academic.ru›18586 

18. EdwART. Dictionary of Environmental Terms and 
Definitions, 2010. 

  



108 

УДК 340 
DOI 10.23672/g6566-3520-4368-u  
 
Мамедов Лятиф Рустам оглы 
магистр кафедры международного права, 
Московский государственный институт  
международных отношений (Университет) 
МИД России 
mr.latif97@yandex.ru 
 

РОЛЬ ДОКТРИНЫ «ЧИСТЫХ РУК»  

В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  
ИНСТИТУТА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ  
ЗАЩИТЫ 
 

   
 
 
Latif R. Mammadov 
Master of International Law, 
Moscow State Institute 
Russian Ministry of Foreign Affairs (University)
mr.latif97@yandex.ru 
 
 

THE ROLE OF THE DOCTRINE  

OF «CLEAN HANDS» IN THE GENESIS 
AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE 
OF DIPLOMATIC PROTECTION 
 

                                                                      

 

Аннотация. Международно-правовые доктрины, 

под которыми согласно Статуту Международного 

Суда ООН следует понимать труды наиболее квали-

фицированных специалистов по публичному праву 

различных наций, играют немаловажную роль в ка-

честве вспомогательных источников международ-

ного права. Данные источники также оказали свое 

влияние на такой важный институт, как институт ди-

пломатической защиты. Статья посвящена анализу 

роли одной из таких международно-правовых док-

трин, доктрины «Чистых рук» в становлении и разви-

тии института дипломатической защиты. Для более 

глубокого изучения роли данной международно-

правовой доктрины была анализирована судебная 

практика ее применения. 
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doctrines, which is the Doctrine of «Clean Hands», in 

the genesis and development of the Institute of Diplo-

matic Protection. For a deeper analysis of the role of this 
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ктуальность темы исследования. Рост меж-
дународной торговли, туризма, политиче-

ских, экономических, научных, культурных, спор-
тивных и других связей между государствами 
приводит к увеличению потока туристов, трудо-
вых мигрантов, капитала между соответствую-
щими государствами. Все эти процессы приводят 
к тому, что меры правовой защиты, предусмот-
ренные национальным правом государства, при-
нимающего на своей территории иностранных 
граждан, не всегда в должной мере обеспечивают 
полную защиту этих граждан. В таких случаях, 
государство гражданства в соответствии с нор-
мами международного права через свои некото-
рые органы внешних сношений может осуществ-
лять дипломатическую защиту для полной за-
щиты своих граждан, поскольку одной из приори-
тетных задач каждого государства является за-
щита прав и законных интересов физических и 
юридических лиц вне зависимости от того, где они 
нарушаются – внутри этого государства или на 
территории другого государства. 

Под дипломатической защитой следует понимать 
«действия одного государства, посредством ди-
пломатических мер или других средств мирного 

урегулирования, призывать к ответственности 
другого государства за вред, причиненный меж-
дународно-противоправным деянием этого госу-
дарства физическому или юридическому лицу, 
являющемуся гражданином или имеющему наци-
ональность первого государства, с целью реали-
зации такой ответственности» [1, ст. 1]. В 1915 
году английский ученый-юрист Э. Бочард в одной 
из своих работ написал, что «дипломатическая 
защита по своей природе есть международная 
процедура, в соответствии с которой одна 
нация призывает другую исполнить свои обяза-
тельства, вытекающие из их взаимных прав и 
обязанностей» [2, с. 354].  

Значимый вклад в процесс становления и разви-
тия данного института внесли и международно-
правовые доктрины, подтверждением чему явля-
ются многочисленные судебные решения, в кото-
рых содержится прямая отсылка к нормам, содер-
жащимся в доктринальных учениях. Междуна-
родно-правовые доктрины, являясь вспомога-
тельными источниками международного права, 
играют большую роль при уяснении отдельных 
международно-правовых положений, междуна-
родно-правовых позиций государств в 

А 
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определенном споре с другим государством, при 
принятии окончательных решений судебных орга-
нов. Одним из таких доктрин является доктрина 
«Чистых рук», в основе которого лежит принцип 
добросовестного выполнения обязательств. 

Все вышесказанное о роли международно-право-
вых доктрин в качестве источника международ-
ного права и института дипломатической защиты 
в целях обеспечения защиты прав физических и 
юридических лиц является подтверждением акту-
альности темы исследования. 

Доктрина «Чистых рук». Соблюдение док-
трины «Чистых рук» является одним из важных 
условий при обращении к механизму дипломати-
ческой защиты, суть которой заключается в том, 
что при обращении к механизму дипломатиче-
ской защиты со стороны государства, осуществ-
ляющего защиту своего гражданина, не должно 
быть допущено никаких правонарушений в отно-
шениях с государством пребывания. В нацио-
нально-правовой системе же суть данной док-
трины заключается в том, чтобы добиться при-
остановки судебного разбирательства по делу, 
если самим истцом допущены правонарушения, 
или же иск вытекает из факта правонарушения 
(отражение принципа «ex dolo malo non oritus jus» – 
из обмана не возникает право на иск) [3, с. 302]. 

Таким образом, государству гражданской принад-
лежности физического лица и национальной при-
надлежности юридического лица, которое желает 
оказать дипломатическую защиту этим лицам, 
необходимо соблюдать принятые на себя обяза-
тельства, которые нашли свое отражение в дву-
сторонних и многосторонних договорах, в против-
ном случае, основываясь на доктрине «Чистых 
рук», оно не может оказать дипломатическую за-
щиту. Кроме того, данная доктрина предполагает, 
что государство не может воспользоваться оказа-
нием дипломатической защиты лицу, которое со-
вершило своими неправомерными действиями 
нарушение собственных прав или же, когда госу-
дарство гражданства само несет ответственность 
за правонарушения, повлекшие за собой причи-
нение ущерба его гражданам, которые находятся 
на территории другого государства. 

Несмотря на значимость данной доктрины, она не 
нашла свое отражение в таком важном источнике, 
как Проект статей Комиссии международного 
права о дипломатической защите 2006 года. 

25–31 мая 2005 года, на своей очередной сессии 
Комиссия международного права рассмотрела 
шестой доклад Специального докладчика Дж. Р. 
Дугарда. На этой сессии Комиссия рассматри-
вала вопрос включения доктрины «Чистых рук» в 
Проект статей. 

Специальным докладчиком Дж. Р. Дугардом было 
отмечено, что, несмотря на особую роль, которую 
играет данная доктрина в международном праве, 
Комиссии следует разобраться в вопросе 
насколько она имеет тесную связь с темой дипло-
матической защиты для того, чтобы включить ее 
в Проект статей. Приводя пример дел, рассмот-
ренных Международным Судом, докладчик 

заявил, что на эту доктрину очень часто ссыла-
ются в контексте межгосударственных споров, ка-
сающихся нанесения ущерба одним государ-
ством другому. Также, по мнению Специального 
докладчика, государство гражданской принад-
лежности физического лица или национальной 
принадлежности юридического лица редко оказы-
вает защиту лицам, допустившим неправомер-
ные действия, которые привели к основанию для 
дипломатической защиты. Дугард отметил, что со 
стороны авторов, утверждающих принадлеж-
ность доктрины «Чистых рук» к дипломатической 
защите, не было предложено никаких авторитет-
ных доказательств. Выслушав Специального до-
кладчика Дж.Р. Дугарда, Комиссия приняла реше-
ние не включать доктрину «Чистых рук» в Проект 
статей.  

Доктрина «Чистых рук» в судебной прак-
тике по вопросам дипломатической за-
щиты. Как уже было указано выше, доктрина 
«Чистых рук» предусматривает отсутствие со сто-
роны государства, осуществляющего защиту сво-
его гражданина, правонарушения при обращении 
к механизму дипломатической защиты. Отсылку к 
данной доктрине можно встретить в решениях 
международных судебных органов. 

Во время рассмотрения Международным Судом 
ООН в 2004 году вопроса строительства стены на 
оккупированной Палестинской территории, Изра-
иль заявил о правонарушениях, совершенных 
истцом, и что Палестина не может обратиться в 
Суд за компенсацией. По заявлению ответчика, 
Палестина совершала акты насилия против Изра-
иля и ее населения, и что принцип добросовест-
ности и доктрину «Чистых рук» можно считать до-
статочными основаниями, чтобы данное дело не 
рассматривалось Судом.  

В принятом Консультативном заключении от                    
09 июля 2004 года [4], Международный Суд за-
явил, что со стороны Израиля должен быть воз-
мещен ущерб, причиненный всем соответствую-
щим физическим или юридическим лицам, и 
должна быть выплачена надлежащая компенса-
ция. Суд отметил, что, хотя у Израиля есть право 
в принятии необходимых мер в ответ на акты 
насилия, совершенные против его населения, он 
должен принять такие меры, которые соответ-
ствовали бы нормам международного права. По 
заявлению Суда нельзя ссылаться на самообо-
рону или на состояние необходимости в качестве 
основания для строительства стены и соверше-
ния противоправного действия. 

Судья Бюргенталь в своем особом мнении не со-
гласился с решением Суда, считая, что до выне-
сения заключения необходимо было установле-
ние фактов, имеющих отношение к обозначен-
ному Израилем вопросу, а именно вопросу каса-
тельно его законного права на самооборону, учи-
тывая неоднократно совершенные акты насилия 
с оккупированной палестинской территории. Бюр-
генталь заявил, что действия Израиля в контексте 
данного дела можно расценить как подпадающие 
под действие положений статьи 51 Устава ООН, 
и что у Израиля не было юридической обязанно-
сти принять участие в данном разбирательстве и 
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приводить доказательства для подтверждения 
необходимости строительства стены для само-
обороны.  

США в Деле, касающееся нефтяных платформ 
[5], заявили, что Иран, вследствие атаки судов с 
помощью мин и ракет и проведения агрессивной 
политики нападением на нейтральные суда в 
международных водах в районе побережья Бах-
рейна, не имеет права обращаться в Междуна-
родный Суд в соответствии с доктриной «Чистых 
рук». Иран, отрицая свою вину, возложил ответ-
ственность за эти действия на Ирак, указав при-
чиной войну между ними. 

Международный Суд ООН в своем решении от 6 
ноября 2003 года отклонил доводы США в каче-
стве доказательства вооруженного нападения 
Ирана, поскольку в указанный период на данной 
территории мины расставлялись не только Ира-
ном, но также Ираком. Вопрос возможности при-
менения доктрины «Чистых рук» в данном контек-
сте не нашел свое отражение в решении. 

27 июня 1986 года Международный Суд ООН вы-
нес решение по другому спору, по Делу, касаю-
щееся военных и военного характера действий 
в Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа про-
тив США) [6], который касался нарушения США 
своих обязательств по международному воздуш-
ному праву воздерживаться от применения силы 
и угрозы силой, поскольку в начале 1984 года 
американские самолеты массово нарушали воз-
душное пространство Никарагуа и прибегали к 
минированию портов данной страны, тем самым 
оказывая помощь антиправительственным груп-
пировкам.  

В своем решении Суд заявил, что со стороны 
США были нарушены их международно-правовые 
обязательства: 

–  не вмешиваться в дела другого государства; 

–  не применять силу в отношении другого госу-
дарства; 

–  не посягать на суверенитет другого государ-
ства, не препятствовать мирной морской тор-
говле.  

Кроме того, Суд обязал США возместить ущерб, 
который нанесен Никарагуа в результате проти-
воправных действий первой. 

По данному Делу особо хотелось бы обратить 
внимание на особое мнение судьи Швебель, ко-
торый отметил, что Никарагуа обратилась в Суд 
с нарушением доктрины «Чистых рук», обвинил 
ее в незаконной интервенции в Сальвадор, что 
привело к массовым убийствам и разрушениям, и 
назвал решение Суда в пользу Никарагуа необос-
нованным. По мнению судьи, действия США 

законны, поскольку Никарагуа начиная с 1979 
года, оказывала большую и жизненно важную по-
мощь повстанцам в Сальвадоре, снабжая их ору-
жием, снаряжением и провиантом, обеспечивая 
их техническими средствами командования и 
управления, предоставляя им базы, средства 
коммуникаций и убежища. Швебель приравнял 
данные действия Никарагуа вооруженному напа-
дению. Вследствие вышеназванных действий Ни-
карагуа, Сальвадором было принято решение об-
ратиться за помощью к США. 

Как было отмечено выше, сторонники доктрины 
«Чистых рук» также считают, что при обращении 
к механизму дипломатической защиты иностран-
ный гражданин, в восстановлении прав которого 
принимаются действия, тоже не должен совер-
шить правонарушения в государстве пребыва-
ния. В данном контексте особое значение имеет 
решение двусторонней американо-мексиканской 
Комиссии по Делу господина Чатина от 27 июля 
1927 года (США против Объединенных Штатов 
Мексики) [7]. 

Гражданин США Чатин, с 1908 года работавший в 
мексиканской железнодорожной компании, в 1910 
году был приговорен к 2 годам тюремного заклю-
чения за неуплату налогов. В 1911, в результате 
революции был освобожден. После возвращения 
в США гражданин Чатин обратился с иском в Суд 
США и потребовал привлечения Мексики к ответ-
ственности за незаконный арест и за нечеловече-
ское обращение с ним в тюрьме. Сумма требуе-
мой компенсации составляла 50 тыс. долларов 
США. США обратились в американо-мексикан-
скую Комиссию иском против действий Мексики. 

В решении Комиссии отмечалось, что гражданин 
Чатин совершил правонарушение, не соблюдая 
обязательства перед государством пребывания, 
и утратил право обратиться за защитой собствен-
ных нарушенных прав, исходя из доктрины «Чи-
стых рук». 

Выводы. В итоге, можно отметить, что основан-
ная на общих принципах права доктрина «Чистых 
рук» сыграла немаловажную роль в процессе ста-
новления и развития института дипломатической 
защиты. Многие государства обращались к этой 
доктрине в качестве аргумента в арбитражах. Но, 
несмотря на ее значимость, данная доктрина не 
была включена в Проект статей и ее невозможно 
считать в качестве общеобязательной нормы 
международного права. Также, анализ судебной 
практики показал, что применение данной док-
трины выходит за рамки межгосударственных от-
ношений, а для института дипломатической за-
щиты отношения между государством-пребыва-
ния и государством гражданской принадлежности 
физического лица или национальной принадлеж-
ности юридического лица имеют важное значе-
ние. 
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Аннотация. В условиях современного рынка одним 

из наиболее востребованных средств индивидуали-

зации были и остаются товарные знаки и знаки об-

служивания (далее – товарный знак). Статья посвя-

щена анализу правовой охраны товарных знаков и 

знаков обслуживания с приобретенной различи-

тельной способностью. При детальном рассмотре-

нии автором определена динамичность состояния 

наличия у обозначения приобретенной различи-

тельной способности, выявлены спорные ситуации, 

возникающие при защите прав на товарные знаки с 

приобретенной различительной способностью спу-

стя некоторое время, предложен способ решения. 
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Annotation. In the conditions of the modern market, 

one of the most popular means of individualization has 

been and remains trademarks and service marks (here-

inafter referred to as the trademark).The article is de-

voted to the analysis of the legal protection of trade-

marks and service marks with acquired distinctiveness. 

Upon detailed consideration, the author determines the 

dynamism of the state of the acquired distinguishing 

ability of the designation, identifies controversial situa-

tions that arise when protecting the rights to trade-

marks with acquired distinguishing ability after some 

time, and suggests a solution method. 
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условиях современного рынка одним из 
наиболее востребованных средств индиви-

дуализации были и остаются товарные знаки и 
знаки обслуживания (далее – товарный знак). Это 
подтверждается, в том числе, и неизменно расту-
щей статистикой поданных на регистрацию обо-
значений (заявок), а также зарегистрированных 
товарных знаков.  

Одним из наиболее важных требований к претен-
дующему на правовую охрану в качестве товар-
ного знака обозначению является наличие разли-
чительной (индивидуализирующей) способности 
(«первой функцией является идентификацион-
ная, обеспечивающая выделение товара среди 
других подобных и указывающая на источник его 
происхождения» [1, с. 78]). Это требование нор-
мативно поддерживается положениями статьи 
1483 Гражданского кодекса РФ.  

Особый интерес представляют положения пункта 
1 во взаимосвязи с положениями подпункта 1 
пункта 1.1 вышеуказанной статьи, а именно за-
прет предоставления правовой охраны обозначе-
ниям, не обладающим различительной способно-
стью или состоящим из перечисленных в законе 
элементов, за исключением случая, когда обозна-
чение приобрело различительную способность в 
результате его использования. Наличие 

приобретенной различительной способности яв-
ляется при этом оценочной категорией, подтвер-
ждаемой документально. В большинстве своем, 
оцениваются объемы производств и продаж мар-
кированных заявленным обозначением товаров, 
территорию реализации, длительность использо-
вания заявленного обозначения, объемы затрат 
на рекламу, степень информированности потре-
бителей (включая результаты социологических 
опросов) и другая информация. Данные доку-
менты оцениваются на момент подачи заявления 
и проведения экспертизы заявленного на реги-
страцию обозначения. В случае успешности дока-
зывания наличия приобретенной различительной 
способности обозначение получает правовую 
охрану в качестве товарного знака, в противном 
случае выносится либо решение об отказе в гос-
ударственной регистрации, либо решение о госу-
дарственной регистрации товарного знака с вклю-
чением спорного элемента неохраняемым (в слу-
чае соответствия требованиям абзаца 5 пункта                                    
1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ). При 
этом ни один государственный эксперт при веде-
нии делопроизводства по регистрации не может 
предвидеть в силу объективных обстоятельств, 
как будет восприниматься потребителем это обо-
значение и будет ли первоначально не обладаю-
щее различительной способностью обозначение 

В 
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обладать приобретенной различительной спо-
собностью (на наличие которой ссылается заяви-
тель) через N лет.  

Вместе с тем, вполне логично отметить, что со-
стояние наличия у обозначения приобретенной 
различительной способности является динамич-
ным, а не статичным явлением, которое зависит 
от политики использования предпринимателем 
данного обозначения, востребованности марки-
рованного обозначением товара/услуги, условий 
рынка, потребностей общества и многих иных 
факторов. Проще говоря, сегодня (на момент по-
дачи обозначения на регистрацию) обозначение 
широко известно, а через условно год после по-
лучения правовой охраны – нет. Правовая охрана 
товарного знака в РФ действует десять лет, а при 
своевременном продлении срока действия – по-
тенциально бессрочно. При этом законодатель-
ством прямо не установлено требования поддер-
жания наличия различительной способности за-
регистрированного обозначения на определен-
ном уровне, а также, какой-либо обязанности под-
тверждения способности индивидуализировать 
заявленные товары или услуги также или более, 
чем это было установлено на этапе принятия ре-
шения о регистрации обозначения, тогда как пра-
вовая охрана обозначения продолжит существо-
вать на протяжении всего срока действия зареги-
стрированного обозначения. Таким образом, 
вполне возможна такая ситуация, когда будет под 
охраной обозначение, к примеру, характеризую-
щее товар (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Граж-
данского кодекса РФ), которое когда-то было из-
вестно определенному кругу потребителей, од-
нако спустя N время утратило свою известность, 
но правообладатель по-прежнему обладает пра-
вом на защиту своего обозначения.  

Например, в настоящее время действуют такие 
товарные знаки как «КОРОВКА KOROVKA» (рег. 
№199900 – в отношении конфет и кондитерских 
изделий), «ТЕФЛОН» (рег. № 140510 – в отноше-
нии кухонных принадлежностей и покрытий), «Му-
равейник» (рег. № 324624 – в отношении тортов и 
кондитерских изделий) [2] и другие. И, хотя при-
веденные товарные знаки при регистрации, могли 
ассоциироваться у потребителя с конкретными 
товарами конкретного производителя, то в насто-
ящее время, очевидно, что различительная спо-
собность со временем «размылась», а обозначе-
ния приобрели общеупотребимый (нарицатель-
ный) характер по отношению к определенным то-
варам / их виду (например, известный вид торта), 
а не индивидуализируют непосредственно кон-
кретный товар конкретного производителя. Таким 
образом, с одной стороны правообладатели ука-
занных товарных знаков по-прежнему обладают 
исключительным правом и вправе обратиться за 
защитой, но с другой стороны встает вопрос о 
действительной справедливости продолжения 
действия правовой охраны для таких обозначе-
ний и добросовестности правообладателей при 
обращении за защитой. 

При продлении срока действия исключительного 
права наличие доказанной ранее приобретенной 
различительной способности также не проверя-
ется (а, следовательно, нет подтверждения тому, 

что спустя каждые десять лет зарегистрирован-
ное обозначение все так же может выполнять ос-
новную функцию товарного знака – индивидуали-
зирующую). 

Безусловно, законодатель косвенно предусмот-
рел решение путем возможности оспаривания и 
признания недействительным предоставления 
правовой охраны товарному знаку в порядке под-
пункта 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского ко-
декса РФ. Вместе с тем, реализация такого реше-
ния осложнена тем, что,  

–  во-первых, такое возражение против предо-
ставления правовой охраны может быть подано 
заинтересованным лицом (заинтересованность 
подлежит доказыванию, что осложняет порядок 
обращения за оспариванием);  

–  во-вторых, профессиональное ведение дел 
таких категорий является, как правило, дорого-
стоящим (в связи с чем, далеко не каждый пред-
приниматель решится направить денежные и 
иные ресурсы в столь рискованную затею); 

–  в-третьих, даже после успешного оспаривания 
любой предприниматель может заново получить 
широкую известность обозначения и правовую 
охрану для нового товарного знака (превращая 
такое оспаривание в замкнутый круг);  

–  в-четвертых, на взгляд автора не является 
априори верным «перекладывать» обязанность 
по поддержанию в соответствующем требова-
ниям законодательства состоянии государствен-
ного публичного реестра и находящихся в нем 
объектов с государства на проявляющих добро-
вольно инициативу отдельных частных лиц. 

С учетом динамичности состояния наличия при-
обретенной различительной способности, зареги-
стрированного в качестве товарного знака обо-
значения, и, как следствие, его индивидуализиру-
ющей способности, в целях соблюдения консти-
туционных и гражданских прав правообладате-
лей товарных знаков, а также, в целях содействия 
последующему развитию рыночных отношений 
видится возможным предложение решения путем 
наложения обязанности на правообладателя по 
подтверждению наличия приобретенной различи-
тельной способности обозначения в отношении 
всех заявленных товаров/услуг каждые несколько 
лет (что, в том числе, коррелирует обязанности 
правообладателя использовать товарный знак), а 
также при продлении срока действия товарного 
знака. В случае непредставления соответствую-
щих подтверждающих документов, а равно сни-
жения уровня приобретенной различительной 
способности ниже должного спорный элемент 
должен признаваться неохраняемым, либо, в слу-
чае если такой элемент является единственным 
в составе обозначения либо занимает доминиру-
ющее положение, то правовая охрана досрочно 
прекращается с момента последней вышеуказан-
ной экспертизы в отношении всех или части заяв-
ленных товаров/услуг (при этом, признание эле-
мента неохраняемым или досрочное прекраще-
ние не должны влиять на правовую охрану дан-
ного обозначения до проведения последней 
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вышеуказанной экспертизы, в рамках которой 
установлен недостаточный уровень различитель-
ной способности или ее утрата. В случае суще-
ствования нескольких зарегистрированных обо-
значений такая экспертиза должна проводиться 
отдельно по каждому зарегистрированному обо-
значению в отношении всех заявленных това-
ров/услуг). 

Предложенный способ позволит не только обес-
печить государству стабильность применения за-
конодательства (включая принципы ведения 

реестров применительно к реестрам интеллекту-
альных прав и формирование единого подхода к 
государственной регистрации и эффективной 
дальнейшей защиты исключительных прав) к за-
регистрированным в качестве товарных знаков 
обозначений, но и снизить дальнейшую нагрузку 
не только на судебные органы, но и на самих 
участников гражданского оборота, позволяя 
предпринимателям тратить ресурсы не на риско-
ванное обращение за оспариванием действия 
спорных обозначений, а на дальнейшее развитие 
рынка. 
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Аннотация. Огромное количество высококвалифи-

цированных работников из всех стран мира рабо-

тают и живут в США, и еще больше – задумываются 

о такой возможности. Популярность этой идеи 

среди специалистов всех научных областей – не слу-

чайность, а результат тщательно продуманной им-

миграционной политики США, нацеленной на при-

влечение и удержание высококвалифицированных 

специалистов из других государств. На протяжении 

многих десятилетий в Штатах функционирует отла-

женная система приоритетов и привилегий для «по-

лезных» американской экономике и обществу им-

мигрантов, дополненная широким разнообразием 

виз, многие из которых позволяют в перспективе по-

лучить Грин Карту и даже американское граждан-

ство. В рамках этой системы продвигаться от кратко-

срочной визы к долгосрочному резидентству отно-

сительно легко, т.к. все инструменты связаны в еди-

ную сеть и достаточно гибки. Это объясняет, почему 

многие специалисты стремятся именно в США – со-

зданная ими система, практически не имеет анало-

гов в мире, а попытки других регионов частично ее 

заимствовать сложно назвать успешными. 
 

Ключевые слова: высококвалифицированный спе-

циалист, приоритетный работник, система виз, визы 

для иммигрантов, визы для не-иммигрантов, Грин 

Карта, закон об иммиграции и национальности. 

 

   

Annotation. A huge number of highly qualified workers 

from all over the world live and work in the USA, and 

even more keep thinking about such an opportunity. 

Drastic popularity of this idea among specialists in all 

scientific fields is not a coincidence, but a result of care-

fully built immigration policy of the US, aimed at attract-

ing and withholding foreign specialists. A well-built sys-

tem of priorities and privileges for economically and so-

cially «useful» immigrants has been functioning in the 

USA for decades, being complemented with a broad va-

riety of visas, many of which provide their holders with 

a chance to acquire a Green Card and even American 

citizenship later on. It is relatively easy to move from a 

short-term visa to long-term residency within this sys-

tem, as long as all the instruments are combined into a 

joint net and are rather flexible. This explains the desire 

of many to move to America – the system they have cre-

ated for highly-qualified workers has no analogues in 

the world, and no attempts of other regions to partly 

copy it have ever been successful. 
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мерика известна как одна из стран, наибо-
лее активно пользующихся услугами ино-

странных специалистов в огромном количестве 
областей: согласно статистике, около 40 % всех 
высококвалифицированных специалистов-ми-
грантов находят работу именно в США [4]. Со-
гласно некоторым теориям, вся экономика США 
на данный момент выстроена таким образом, 
чтобы эффективно привлекать и принимать спе-
циалистов и третьих стран. 

Корнями данное явление уходит еще в 50-е годы 
прошлого века, когда Конгрессом США был при-
нят закон Уолтерра-Маккарена, названный в 

честь двух основных спонсоров законопроекта – 
сенатора Пэта Маккаррена, конгрессмена Фрэн-
сиса Уолтера, более известный как закон «Об им-
миграции и национальности» (1952 г.) [2]. Данный 
закон имеет достаточно обширное содержание и 
подробно регулирует порядок доступа иностран-
цев на территорию США и возможность приобре-
тения ими американского гражданства в долго-
срочной перспективе (большинство из этих пра-
вил действуют и по сей день). Однако уже тогда, 
в 1952 г., закон устанавливал приоритет для лиц, 
представляющих особый интерес и ценность для 
американского государства и общества. К ним от-
носились следующие категории лиц [3]: 

А 
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–  Priority workers: в эту группу входили лица, 
имеющие выдающиеся способности в областях 
науки, искусства, образования, спорта или веде-
ния бизнеса (aliens with extraordinary ability); выда-
ющиеся профессора и исследователи, имеющие 
ученую степень, опыт академической работы в 
своей сфере не менее 3-х лет, узнаваемые по 
всему миру в силу своих научных достижений 
(outstanding professors and researches); высоко-
квалифицированные специалисты, уже имевшие 
опыт работы в американских компаниях и стремя-
щиеся продолжить такую работу (certain 
multinational executives and managers). 

–  Aliens who are members of the professions 
holding advanced degrees or aliens of excep-
tional ability: высококвалифицированные специа-
листы, имеющие высокий уровень образования и 
выдающиеся способности. 

–  Skilled workers, professionals, and other 
workers: квалифицированные специалисты и 
иные работники в тех рабочих областях, в кото-
рых в США отсутствует необходимое количество 
«своих» работников. 

В законе отмечалось, что такие лица обладают 
приоритетом в вопросах получения визы и въезда 
в силу того, что американское общество «выиг-
рает» от сотрудничества с ними. При этом указы-
валось, что количество въезжающих иностранцев 
из каждой категории не может превышать 28,6 % 
от общего числа мигрантов за фискальный год. 
Для того, чтобы доказать принадлежность к одной 
из вышеуказанных категорий, требовалось 
предъявить подтверждающие документы: ди-
пломы и сертификаты о получении образования, 
доказательства собственных профессиональных 
достижений, планы по продолжению трудовой де-
ятельности на территории США и пр. 

Помимо упрощенного порядка въезда на террито-
рию страны, иностранные специалисты с высокой 
квалификацией из вышеуказанных категорий 
пользовались и приоритетным порядком трудо-
устройства. Так, стандартная процедура серти-
фикации иностранного специалиста, не имею-
щего выдающихся качеств, является довольно 
сложной: работодатель должен пояснить, почему 
хочет нанять иностранца вместо гражданина 
США и доказать, что на внутреннем американ-
ском трудовом рынке нет подходящего работ-
ника. Поданные заявления рассматриваются в 
несколько этапов, и положительный результат, 
тем не менее, не гарантируется. В случае с высо-
коквалифицированными специалистами из тре-
тьих стран, входящими в категорию «priority 
workers», процедура была существенно упро-
щена: сертификация в министерстве труда либо 
не требовалась вовсе, либо требовалась лишь 
частично.  

За законом «Об иммиграции и национальности» 
1952 г. последовал новый закон с аналогичным 
названием, изданный в 1965 г., также известный 
как закон Харта-Целлера (получил свое наимено-
вание в честь активно поддержавших его сена-
тора Филиппа Харта и конгрессмена Эммануэля 
Целлера). Данный акт упразднил существо-

вавшие ранее дискриминационные положения 
относительно мигрантов из африканских, азиат-
ских и восточно-европейских стран, однако сохра-
нил заявленные в законе от 1952 г. преференции 
для некоторых категорий работников, недвусмыс-
ленно указав, что «полезность» мигрантов для 
американского общества важнее, чем география 
их прибытия. Считается, что именно закон Харта-
Целлера заложил основу иммиграционной поли-
тики США в том виде, в котором она существует и 
по сей день, а также – положил начало процессу, 
известному как «утечка мозгов в Штаты».  

Следующая крупная реформа американского им-
миграционного законодательства произошла 
лишь в 1990 г., когда был принят действующий и 
по сей день закон «Об иммиграции» [1]. Он позво-
лил полностью отказаться от устаревших идеоло-
гических догм и уделить максимум внимания эко-
номическим потребностям страны. С его помо-
щью была введена разветвленная визовая си-
стема как для иммигрантов, так и для так называ-
емых «не-иммигрантов» (тех, кто въезжает в США 
лишь на относительно короткий срок). Если гово-
рить о высококвалифицированных специалистах 
из категорий, описанных выше, они сохранили 
свои привилегии, и для них были предложены 
специальные визы – «employment based visas 
(EB)». Данная группа виз включала в себя пять ти-
пов документов, где цифра после буквенного кода 
означала степень приоритетности работника. Для 
высококвалифицированных специалистов в 
своей области могли подойти три типа: 

–  EB-1: для приоритетных специалистов, для 
лиц с выдающимися способностями и талантами, 
предложение от работодателя может не требо-
ваться, но заявителю придется доказать наличие 
у него профессиональных заслуг и достижений; 

–  EB-2: для иностранцев, имеющих наивысший 
уровень образования либо выдающиеся способ-
ности в области искусства, науки, спорта или ве-
дения бизнеса; 

–  EB-3: для иностранцев, имеющих опыт квали-
фицированной работы не менее двух лет, выс-
шее образование не ниже уровня бакалавра, а 
также для специалистов в тех областях, в которых 
отсутствуют квалифицированные работники на 
внутреннем трудовом рынке США; 

Для получения визы данных категорий необхо-
димо, чтобы кандидат соответствовал целому 
ряду критериев. Они несколько разнятся для каж-
дой категории, однако, в большинстве случаев от 
соискателя требуются: 

–  документы, подтверждающие наличие ученой 
степени; 

–  документы о высшем образовании (диплом, 
сертификат); 

–  документы, подтверждающие наличие опыта 
работы в указанной сфере в течение необходи-
мого для данной категории визы количества лет; 

–  документы, подтверждающие весомый вклад 
лица в его профессиональную сферу 
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деятельности (грамоты, призы и награды, благо-
дарственные письма, дипломы, премии и пр.); 

–  документы, подтверждающие членство в про-
фессиональных ассоциациях. 

Стоит отметить, что данные визы могут запраши-
ваться соискателем как из-за границы, так и с тер-
ритории США. Это означает, что лицо может уже 
находиться в стране по какому-либо другому до-
кументу и прикладывать усилия для получения 
визы категории EB. Получение визы такого типа 
дает лицу право на постоянное проживание и осу-
ществление трудовой деятельности на террито-
рии США, а также на получение американского 
гражданства в более отдаленной перспективе.  

Для тех, кто не готов иммигрировать в Штаты 
насовсем, а планирует лишь поработать там в те-
чение некоторого времени, в законе 1990 г. были 
предусмотрены иные категории виз, относящихся 
к группе «non-immigrant visas». Среди них также 
были несколько вариантов для высококвалифи-
цированных специалистов, в частности: 

–  виза О: для людей с выдающимися способно-
стями; 

–  виза Н-1: для высококвалифицированных спе-
циалистов с опытом работы и высоким уровнем 
образования; 

–  виза L: для выдающихся работников с цен-
ными знаниями и представителей руководящих 
должностей транснациональных компаний, кото-
рых переводят на работу в американский филиал 
компании. 

Такие визы выдаются на ограниченный срок (как 
правило, он составляет от одного до трех лет) с 
возможностью продления. Держатели данных виз 
могут жить и работать в США, свободно переме-
щаться по стране и выезжать за границу, а также 
привезти с собой членов своей семьи (супругов, 
детей) на срок пребывания. Однако такая виза не 
ведет к получению статуса постоянного рези-
дента, не предоставляет возможности получить 
грин-карту и в дальнейшем – гражданство США.  

Однако нельзя не отметить, что реформа амери-
канского иммиграционного законодательства сде-
лала визовую систему США не только разветв-
ленной, но и достаточно гибкой (полный список 
существующих на данный момент виз и требова-
ний к их получению можно увидеть на сайте гос-
департамента США [5]). Так, например, держа-
тели визы категории L могут при определенных 
обстоятельствах «заменить» ее на визу категории 
EB. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что иммиграционная политика США, в самом 
деле, направлена на привлечение высококвали-
фицированных специалистов и лиц с выдающи-
мися способностями на территорию страны. 
Стремление привлекать высококвалифицирован-
ных работников «со стороны» как бы встроено в 
миграционное национальное законодательство, 
является одной из его основ, о чем 

свидетельствует многообразие предлагаемых 
для них типов визовых документов и связанных с 
ними преимуществ и преференций, закреплен-
ных в законодательстве страны еще с прошлого 
века. При этом, как уже отмечалось выше, пред-
лагаемый инструментарий не только разнообра-
зен, но и скомбинирован в единую систему, 
внутри которой можно беспрепятственно пере-
двигаться при соблюдении ряда несложных тре-
бований. На практике это означает, что получе-
ние любой из виз вышеперечисленных типов мо-
жет стать первой «ступенькой» на пути к облада-
нию Грин Картой, держатели которой нередко (и 
весьма успешно) претендуют на американское 
гражданство. Такой подход к привлечению высо-
коквалифицированных специалистов можно счи-
тать успешным, что подтверждается длительно-
стью его существования, статистикой, а также за-
имствованием американских инструментов дру-
гими государствами и интеграционными образо-
ваниями. Так, например, в 2009г. в Европейском 
Союзе создали «Голубую Карту» – специальный 
документ, предоставляющий высококвалифици-
рованным специалистам из третьих стран право 
на работу и проживание на территории ЕС. Ве-
лика вероятность, что идею почерпнули именно 
из Штатов – сходства прослеживаются не только 
в названии и дизайне этих документов, но и в 
принципе их действия на территории США и ЕС 
соответственно, основной из которых заключа-
ется в предоставлении свободы передвижения, 
трудоустройства и выбора места жительства в 
указанном регионе.  

Однако в отличие от Грин Карты, которая суще-
ствует уже много десятилетий и является орга-
ничной «кульминацией» визовой истории для 
всех, кто желает переехать в Штаты или работать 
там на постоянной основе, Голубая Карта ЕС 
представляет собой отдельно взятый инстру-
мент, обособленный от остального правового ин-
струментария Союза в вопросах миграционной 
политики. Попытка позаимствовать идею, нало-
жив ее «поверх» уже сложившейся европейской 
действительности, не принесла желаемых ре-
зультатов. Несмотря на то, что Голубая Карта вы-
зывает определенный интерес среди зарубежных 
специалистов с высокой квалификацией, нельзя 
сказать, чтобы эта система получила широкое 
распространение на территории Союза: Голубые 
Карты активно выдают всего несколько госу-
дарств (преимущественно Германия и Франция), 
в то время как остальные фактически не пользу-
ются данной системой. Приведенный пример за-
имствования подтверждает тот факт, что создан-
ная в Америке система привлечения высококва-
лифицированных работников уходит корнями в 
далекое прошлое, является тщательно проду-
манной, многокомпонентной и глубоко интегриро-
ванной в национальное законодательство. 
Именно это является ее отличительной особен-
ностью, которая позволяет системе эффективно 
работать в отношении специалистов из любых 
государств, интенсивно привлекая их на террито-
рию США и постепенно интегрируя в американ-
скую социальную и экономическую среду. 
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Аннотация. Все участники гражданско-правовых от-

ношений имеют свои собственные интересы, опре-

деляемые их условиями жизни и уровнем развития. 

Интересы собственников характеризуются непосто-

янством и динамической структурой, разные инте-

ресы одного и того же собственника в одинаковый 

период его жизни могут находиться в разной стадии 

своего развития. Появление интереса собственника 

приводит к появлению и дальнейшему развитию 

правоотношений и коммуникативных связей, свя-

занных с этим интересов, а равно как и исполнению 

юридических обязанностей, и осуществлению выте-

кающих из ситуации прав, и применение на прак-

тике правой защиты прав. Автором в статье рассмот-

рены интересы собственников в контексте того, что 

они являются важными системообразующими фак-

торами и могут быть представлены в виде объектов 

институционализации в науке гражданского права. 
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Annotation. All participants in civil law relations have 

their own interests determined by their living condi-
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are characterized by impermanence and dynamic struc-

ture, different interests of the same owner in the same 
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се участники гражданско-правовых отноше-
ний имеют свои собственные интересы, 

определяемые их условиями жизни и уровнем 
развития. Понятие интереса очень многообразно 
и существует множество вариантов его класси-
фикации. Собственник, если представлять его как 
юридическую личность, в зависимости от условий 
его жизнедеятельности, может иметь разное ко-
личество интересов. В виду того, что реальность 
жизни не может быть постоянна, не может быть 
постоянно и совокупность интересов того или 
иного собственника. Разные интересы одного и 
того же собственника в одинаковый период его 
жизни могут находиться в разной стадии своего 
развития (зарождение, замирание, расцвет и 
т.д.). Удовлетворяя тот или иной определенный 
интерес, собственник чаще всего способствует 
появлению нового интереса, тем самым наблю-
дается картина постоянного развития системы 
собственнических интересов, и как следствие – 
правовых норм, взаимосвязанных с этими инте-
ресами.  

Изучая интересы собственников как объекты ин-
ституционализации в науке гражданского права, 
можно выявить такую закономерность: появление 
интереса собственника приводит к появлению и 
дальнейшему развитию правоотношений и ком-
муникативных связей, связанных с этим интере-
сом, а равно как и исполнению юридических обя-
занностей, и осуществление вытекающих из ситу-
ации прав, и применение на практике правовой 
защиты прав. При потере актуальности того или 
иного интереса собственника или же вовсе его 
утрате происходит изменение правовых норм или 
даже их полной отмены. Таким образом, на осно-
вании рассматриваемой закономерности, можно 
сделать вывод, что интересы сособственников 
оказывают непосредственное влияние на форми-
рование и развитие гражданско-правовых норм. 
По мнению юриста Р. Иеринга, право служит для 
реализации интересов и потребностей граждан-
ского общества, субъективное право – это и есть 
защищенный юридическими нормами интерес [2]. 
К.Ю. Тотьев в своих исследованиях выделил 

В 
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несколько качественных признаков категории 
«интерес» [4]: 

1) социальные группы и отдельные индивиды яв-
ляются носителями интересов; 

2) способы реализации не всегда стандартизи-
рованы; 

3) интерес находится в прямой зависимости от 
условий жизнедеятельности человека; 

4) интерес непосредственно связан с реализуе-
мой деятельностью юридической личности; 

5) интерес может быть представлен как объект 
гражданско-правовой защиты; 

6) непостоянство интереса; 

7) интерес – осознанная потребность человека. 

Осознанные интересы собственников приводят к 
формированию субъективного права, которое в 
свою очередь будет защищать законные инте-
ресы собственников. По мнению Н.И. Матузова, 
законный интерес собственника – это крайне важ-
ный интерес, в основе которого лежит закон, а 
также находящейся под защитой этого закона, но 
не закреплённый в каком-то конкретном правовом 
документе. По мнению Г.В. Мальцева – интерес 
назван законным не потому, что имеет особые 
привилегия от государства (дозволение), а в 
связи с тем, что его надо реализовывать посред-
ством гражданско-правовых нормативных актов. 

Процесс институционализации системы соб-
ственнических интересов можно представить 
следующим образом:  

1) зарождение интереса; 

2) пассивные или активные действия (или же 
бездействия) собственника; 

3) возникновение правоотношений; 

4) реализация субъективных прав; 

5) осуществление юридических обязанностей; 

6) запускается механизм правого регулирования 
и защиты; 

7) при достижении интересов возникают новые 
интересы и все этапы повторяются. 

Процесс включения интересов собственников в 
правовое поле порой занимает многие года, при-
чиной тому служит сложность выявления интере-
сов собственников, значимых для общества и ко-
торые бы подходили под определение законных 
интересов. Под правовую защиту попадают не 
все интересы собственников, а только наиболее 
важные, типичные и значимые для большинства 
юридических собственников потребности. Не по-
падающие под основные признаки законных инте-
ресы собственников могут так и не попасть в пра-
вовое поле. Легитимация интересов собственни-
ков, признанных законными, может занимать дли-
тельное время, причиной тому служит выявление 

таких признаков законного интереса как: актуаль-
ность, типичность, необходимость, существен-
ность. В то же время интересы собственников, 
претендующие на легитимацию, не должны ника-
ким образом идти вразрез с Конституцией РФ, 
нормам гражданского права, а также общим прин-
ципам справедливости, добросовестности и ра-
зумности.  

Интересы собственников как объекты институци-
онализации требуют тщательной проработки: 
оценки, изучения, анализа, обработки и пр., 
только по итогу такой проработки рассматривае-
мый интерес собственника может перейти в ста-
дию признания интереса правом. В контексте 
науки гражданского права интересы собственни-
ков – важное юридическое средство, с помощью 
которого происходит удовлетворение интересов 
отдельных юридических собственников, которые 
получили общественное признание и не противо-
речит общественному интересу. Процесс преоб-
разования интересов собственников в субъектив-
ное право и как следствие в интерес, охраняемый 
законом, называется институционализацией. Ин-
тересы собственников – важная движущая сила, 
с их помощью признанные законными интересы 
получают правовую защиту, силу и обеспечение. 
Интересы могут различно классифицироваться, 
основные классификации, которые можно выде-
лить:  

1) материальные и нематериальные; 

2) физических и юридических лиц; 

3) отраслевые, межотраслевые; 

4) интересы относительно характера владения 
собственностью; 

5) интересы наследственного характера; 

6) интересы договорного характера и др. 

Интересы собственников используют нестандарт-
ные способы реализации, зависят от условий 
жизнедеятельности юридических собственников, 
побуждают последних к конкретной деятельно-
сти, находятся под охраной правовых норм.  

В ходе анализа юридической литературы авто-
ром были сделаны следующие выводы: принци-
пами институционализации интересов собствен-
ников в рамках гражданско-правового поля явля-
ются: 

1) законность; 

2) системность; 

3) логически-правовая взаимосвязь; 

4) симбиоз частно-публичных интересов; 

5) неприкосновенность частной жизни; 

6) добропорядочность и добросовестность; 

7) функциональность; 

8) полнота осуществления гражданско-правовых 
норм; 
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9) диспозитивность; 

10) регулирование, защита, помощь в восстанов-
лении утраченных прав; 

11) соразмерность и др. 

Интересы собственников, являясь важными си-
стемообразующими факторами, могут быть пред-
ставлены как объекты институционализации в 
науке гражданского права. Категория «интерес 
собственника» относится ко всем отраслям 
права, в том числе таким как: обязательное, ин-
теллектуальное, вещное, наследственное. 

Несомненно важно наличие постоянной связи в 
правовой сфере общества реальных интересов 
собственников и их отражением в законодатель-
ной базе, в правовых нормах, отраженных в соот-
ветствующих нормативных документах. Для обес-
печения правильной реализации интересов соб-
ственников в первую очередь необходимо изу-
чать и учитывать факты, которые в конечном 
итоге приведут к формированию тех или иных ин-
тересов собственников, а также необходимо по-
дробно изучать обстоятельства из реальной 
жизни, выявленные в ходе рассмотрения спорных 
вопросов на практике, либо же применение на 
практике зарубежного опыта.  
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Аннотация. Одной из важнейших проблем нормаль-

ного функционирования государства, является функ-

ционирование бюджетной системы, и, как след-

ствие, особое внимание к ответственности за нару-

шение бюджетного законодательства. В настоящее 

время в России динамично развивается бюджетное 

законодательство. Сочетание публичных и частных 

интересов в данной сфере нашли свое отражение в 

нормах различных отраслей права, призванных ре-

гулировать как юридическую ответственность за их 

нарушение, так и за способы их реализации. С точки 

зрения юридической науки, ответственность не 

только представляет собой совокупность матери-

альных и процессуальных правовых норм, но и 

определяет основу знаний о них, обновляет доктри-

нальное понимания принципов и правил ее регули-

рования. Поэтому определение юридической ответ-

ственности в качестве комплексной правовой реак-

ции государства позволяет решать и прикладные за-

дачи, а именно, исследовать и выявлять имеющиеся 

недостатки правового регулирования и вносить со-

ответствующие предложения об их устранении. 
 

Ключевые слова: финансовый оборот, пробел, зако-

нодательство, привлечение, преступление, правона-

рушение, финансовый орган, орган прокуратуры, 

   

Annotation. One of the most important problems of                     

the normal functioning of the state is the functioning of 

the budget system, and as a result, special attention is 

paid to responsibility for violation of budget legislation. 

Currently, the budget legislation of the Russian Federa-

tion is dynamically developing in Russia. The combina-

tion of public and private interests in this area is re-

flected in the norms of various branches of law designed 

to regulate both legal liability for their violation and   

the ways of their implementation. From the point of 

view of legal science, responsibility is not only a set of 

material and procedural legal norms, but also deter-

mines the basis of knowledge about them, updates the 

doctrinal understanding of the principles and rules of its 

regulation. Therefore, the definition of legal liability as 

a complex legal reaction of the state allows us to solve 

applied problems, namely, to investigate and identify 

existing shortcomings of legal regulation and make ap-

propriate proposals for their elimination. 
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общественно-опасное деяние, финансовый год, де-

виантное поведение, бюджет, обременение, долж-

ностной представитель, уголовно-правовая оценка. 

 

behavior, budget, encumbrance, official representative, 

criminal legal assessment. 

 

                                                                       

 
юджетное законодательство любого госу-
дарства является одним из основополагаю-

щих элементов, призванных обеспечить достой-
ное существование человека и гражданина на его 
территории. Грамотное претворение бюджетной 
политики в обществе обеспечивает государствен-
ную стабильность и перспективность на междуна-
родной политической арене. Однако, как и в лю-
бой другой сфере, где имеет место быть факт фи-
нансового оборота, всегда найдутся субъекты, 
для которых удовлетворение личных потребно-
стей и амбиций, даже вопреки общегосударствен-
ных интересов, имеет первоочередное, превали-
рующее значение. Так, за 2020 год органами про-
куратуры в этой сфере выявлено более 110 тыс. 
нарушений. Для их устранения внесено свыше                          
50 тыс. актов реагирования, в том числе иниции-
ровано привлечение к административной и дис-
циплинарной ответственности 23,3 тыс. лиц. Су-
дами удовлетворено более 3,7 тыс. исков и заяв-
лений прокуроров на сумму 1,8 млрд рублей. 

Данные нарушения имеют свою опосредованную 
сущность, которая характеризуется социальной 
природой. Она выражается в низком материаль-
ном обеспечении, экономическом спаде, высоком 
уровне безработицы. Также, нельзя не отметить 
такую причину, как низкий уровень финансовой 
грамотности населения. Все причины выража-
ются в менталитетном осознании границ противо-
правного поведения и интеллектуально-волевом 
допущении нарушений законодательства. 

Вместе с тем, наблюдается активизация наруше-
ний, связанных с бюджетным законодательством, 
что значительно снижает уровень нормальной 
жизнедеятельности государства и общества. На 
этом фоне возникают предпосылки к необходимо-
сти развития норм бюджетного законодатель-
ства, их изменений. В этой связи, появляется пер-
воочередная необходимость в совершенствова-
нии и укреплении норм порядка привлечения лиц 
к ответственности за данные правонарушения. 
Тем самым, нам видится необходимость более 
тщательной проработки рассматриваемой про-
блематики в целях детальной проработки отдель-
ных положений и выработки на их основе предло-
жений по устранению правовых пробелов. 

Нарушение определяется как, совершенное выс-
шим исполнительным органом государственной 
власти субъекта России (районной администра-
цией), экономическим, финансовым органом (ор-
ганом управления муниципальным, государ-
ственным внебюджетным фондом), главным ад-
министратором бюджетных средств, муниципаль-
ным, государственным (городским) заказчиком 
противоправных, общественно опасных деяний 
[1]. 

Существуют следующие, наиболее распростра-
ненные, виды нарушений бюджетного законода-
тельства:  

●  несвоевременное поступление бюджетных 
средств на счет получателя этих средств;  

●  несоблюдение общепризнанных мер, норм за-
конодательства о бюджете, постановления ор-
гана о предоставлении бюджета на финансовый 
год;  

●  несвоевременное обеспечение отчетами, а 
также иными сведениями, связанных с исполне-
нием бюджета;  

●  нецелевое применение бюджетных средств;  

Несвоевременное доведение до самого получа-
теля средств и уведомлений о бюджетных ассиг-
нованиях;  

несвоевременное обеспечение планами, а также 
отчетами об исполнении бюджета.  

При определении девиантного поведения указан-
ных лиц, в рамках экономической (финансовой) 
ответственности, следует определить обязан-
ность государственных органов в применении 
мер по пресечению нарушений бюджетного зако-
нодательства, что создает особенный тип ответ-
ственности - бюджетно-правовой. Бюджетно-пра-
вовая ответственность – это применение уполно-
моченными органами, работающими с государ-
ственным бюджетом, к нарушителю бюджетного 
законодательства мер юридической ответствен-
ности, учрежденных этим законодательством, 
возлагающих на правонарушителя добавочных, 
дополнительных обременений имущественного 
характера. В настоящее время нормы Бюджет-
ного кодекса в части бюджетных мер утратили 
свою силу, но данные меры содержаться в нор-
мах Уголовного кодекса и Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, что предусматри-
вает ответственность, выраженную в санкциях 
статьи 285.1 УК РФ [2] и ст. 15.14 КоАП РФ. 

Несмотря на наличие целого комплекса мер воз-
действия на лиц, допускающих противоправное 
поведение в рассматриваемой области обще-
ственных отношений, также существуют и свои 
правовые пробелы, которые тормозят механиза-
цию процессов распределения денежных ассиг-
нований. Данные пробелы носят проблемный ха-
рактер и обусловлены тем, что в статьях конечной 
редакции Бюджетного кодекса определены 
только разновидности наказаний, используемые 
за то либо другое бюджетное преступление, а 
конкретный же объем штрафов, точно также как и 
процедура их применения, обязаны устанавли-
ваться Кодексом об административных правона-
рушениях (КоАП) [3].  

Концепция действующего Кодекса об админи-
стративных правонарушениях подразумевает то, 
что типом управленческого нарушения законно-
сти способно быть только физическое лицо. 

Б 



124 

Аналогично, из-за бюджетных противоправных 
проявлений, допускаемых учреждениями, ответ-
ственность могут нести только их официальные 
должностные представители, то, что значительно 
ограничивает объем ответственности и умень-
шает возможность абсолютной компенсации 
вреда, причиненного бюджету вследствие право-
нарушения. Наряду с этим, представленный пе-
речень допускаемых нарушений в бюджетной 
сфере деятельности не является исчерпываю-
щим. Существуют и другие нарушения бюджет-
ного законодательства, которые не описывает за-
конодатель, несомненно, предугадав, и предоста-
вив возможность правоприменителю его допол-
нения, в зависимости от объективных и субъек-
тивных факторов составов преступлений и адми-
нистративных правонарушений. 

Таким образом, если перечень остается откры-
тым, то существование других и появление новых 
видов преступных проявлений значительно 
осложняет процедуру уголовно-правовой оценки 
деяния и раскрытия преступлений. Видится целе-
сообразным напомнить, что процесс распределе-
ния бюджетных средств как на федеральном, так 
и на местном уровне имеет огромное значение в 
обществе как жизненно важный фактор поддер-
жания достойного существования человека в об-
ществе, и нормального функционирования госу-
дарства, а его грамотное планирование и 

исполнение необходимо для взаимодействия 
всех структурных элементов правовой системы. 
Механизация процессов и их баланс способны со-
здать законные условия обеспечения качествен-
ной инициативной работы уполномоченных на то 
должностных лиц, со строгим соблюдением ос-
новных принципов деятельности: правомерность, 
достаточность и компетентность. 

Наряду с этим следует отметить тот факт, что 

ввиду отсутствия четкого структурированного ал-

горитма действий процедуры распределения 

бюджетных средств законодательством, то 

крайне затруднительным становится видение 

осуществления и применения института ответ-
ственности. Данное обстоятельство негативно от-

ражается на всей правовой системе государства, 

тем самым замедляя все инстанции контроля и 

надзора, приводя к распущенному, халатному, 

небрежному, а главное губительному состоянию 

элементов рассматриваемой важнейшей право-
вой системы. В свою очередь, тесное взаимодей-

ствие законодателя и правоприменителя, с долж-

ной научной проработкой проблемных аспектов, 

позволит оптимизировать деятельность право-

охранительных структур в области гармонизации 

и нормального функционирования сферы бюд-
жетных правоотношений, устранить правовые 

пробелы и стабилизировать саму систему. 
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Аннотация. При расследовании грабежей на откры-

той местности одним из первоначальных следствен-

ных действий, носящих неотложный характер, вы-

ступает осмотр места происшествия. Отчасти, неот-

ложность данного следственного действия подразу-

мевает его производство до возбуждения уголов-

ного дела. В статье рассматриваются отдельные про-

блемы, с которыми сталкиваются сотрудники право-

охранительных органов в своей практической дея-

тельности относительно производства отдельных 

видов следственного осмотра (осмотр места проис-

шествия, осмотр предметов) при расследовании 

грабежей, совершаемых на открытой местности. 
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ри расследовании грабежей на открытой 
местности одним из первоначальных след-

ственных действий, носящих неотложный харак-
тер, выступает осмотр места происшествия. От-
части, неотложность данного следственного дей-
ствия подразумевает его производство до воз-
буждения уголовного дела. Как правило, в подоб-
ном случае, последнее возбуждается либо по 
итогам самого осмотра места происшествия и ре-
зультатам последующих проверочных действий, 
либо одновременно с ним. Помимо осмотра ме-
ста происшествия, характерного именно для пер-
воначального этапа расследования, на 

протяжении всего периода расследования могут 
быть проведены и иные виды следственного 
осмотра, такие как осмотр предметов, осмотр до-
кументов, осмотр помещений или участков мест-
ности, освидетельствование. 

Рассматривая именно осмотр места происше-
ствия, стоит отметить, что одной из основных его 
целей является обнаружение следов преступле-
ния, которые, в свою очередь, выступают крими-
налистически значимыми источниками доказа-
тельственной информации об обстоятельствах 
преступления и лицах его совершивших, и в 

П 
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совокупности предопределяют направленность 
расследования преступления. Наряду с обнару-
жением следов преступления, могут быть уста-
новлены и иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для уголовного дела. 

Вместе с тем, рассматривая именно грабежи на 
открытой местности (уличные грабежи), стоит от-
метить достаточно неоднозначный характер как 
самого осмотра места происшествия, так и ре-
зультатов, полученных с его помощью. Дело в 
том, что анализ практики расследования убеди-
тельно свидетельствует о преобладании публич-
ных общественных локаций в качестве непосред-
ственного места происшествия, что в свою оче-
редь характеризуется как достаточно сложная об-
становка осмотра, подверженная многочислен-
ным изменениям ввиду неконтролируемых пере-
мещений граждан, автотранспорта, воздействию 
атмосферных факторов и пр. Как следствие, на 
месте происшествия остается минимальное коли-
чество традиционных криминалистических сле-
дов, с которыми привыкли работать следственно-
оперативные группы, а сами границы места про-
исшествия весьма условны. Сюда же стоит доба-
вить отложенное во времени заявление потер-
певшего о совершенном преступлении, что еще 
более усугубляет невозможность обнаружения и 
изъятия следов, о которых идет речь, в рамках 
осмотра места происшествия. В подобной ситуа-
ции осмотр, по сути, становится лишь средством 
ориентирования следователя в месте совершен-
ного преступления. В отдельных случаях может 
быть установлено расположение камер наруж-
ного наблюдения с различных объектов, которые 
могли зафиксировать преступное деяние, а также 
может быть определен круг лиц, являющихся по-
тенциальными свидетелями события. 

Анализ протоколов осмотра места происшествия 
по уголовным делам, возбужденным по отсрочен-
ным заявлениям потерпевших о грабеже, под-
тверждает сказанное выделяя в организацион-
ном отношении преобладание практики выезда 
на место происшествия одного дежурного сотруд-
ника (как правило дежурного следователя или до-
знавателя). При этом в подобной ситуации гово-
рить о качестве следственного действия, соблю-
дении каких-либо тактических рекомендаций, не 
приходится вовсе. Какие-либо вещественные до-
казательства, следы преступления, также не изы-
маются. 

Отмеченные выше обстоятельства приводят к 
приуменьшению соответствующими должност-
ными лицами возможностей данного следствен-
ного действия по сбору доказательственной ин-
формации. Анализ данных, полученных при 
опросе следователей в рассматриваемом контек-
сте, позволяет указать и еще на одну смежную с 
производством осмотра места происшествия, 
проблему – ориентирование следователей и опе-
ративных работников исключительно на обнару-
жение и использование в процессе доказывания 
только традиционных криминалистических сле-
дов. К сожалению, можно констатировать, что 
среди большинства сотрудников правоохрани-
тельных органов, занимающихся расследова-
нием преступлений, отсутствуют лица, 

разбирающиеся возможностях современной кри-
миналистической экспертизы, в особенностях ра-
боты с нетрадиционными следами. До сих пор 
имеется убеждение, что в отсутствии следов от 
пальцев рук подозреваемого, уголовное дело 
можно считать бесперспективным. 

Теоретические модели осмотра мест происше-
ствия в указанных ситуациях рекомендуют все же 
проводить данное следственное действие, но, 
при этом, значительно расширив границы 
осмотра. Учеными-криминалистами отмечается 
не всегда локализованный характер осматривае-
мого участка местности и поэтому необходимость 
поиска следов на достаточно удаленном расстоя-
нии, например, следуя по пути скрывшегося пре-
ступника, который может забежать в ближайший 
двор и там осмотреть похищенное имущество, 
разбросав лишние, ненужные предметы [1]. Не 
умаляя ценности предлагаемых авторами учеб-
ной литературы по криминалистике рекоменда-
ций, хочется подчеркнуть, что они, подчас, далеки 
от современной практики расследования и в 
большей степени ориентированы на устаревшие 
способы совершения и сокрытия преступлений. 
Хотя определенные параллели, конечно, можно 
проводить и отрицать рекомендованный опыт 
расследования вовсе ни в коем случае нельзя. 

Возвращаясь к тактике осмотра места происше-
ствия, хотелось бы остановиться на организаци-
онно-тактических основах данного следственного 
действия. Как отмечается в криминалистической 
литературе, осмотр места происшествия реко-
мендовано проводить в три этапа: подготовитель-
ный, рабочий и заключительный [2]. При этом 
подготовительный этап состоит из двух стадий: 
«до выезда на место происшествия» и «по прибы-
тии на место происшествия». 

Рабочий этап также рекомендовано делить на 
две стадии: на стадию статического осмотра и 
стадию динамического осмотра. Статический 
осмотр предполагает ориентирование в обста-
новке, обнаружение наиболее важных в кримина-
листическом отношении участков, крупных сле-
дов, фото- видеофиксацию обстановки в перво-
начальном виде без изменений и перемещений 
объектов, предметов и пр. Динамическая стадия 
нацелена на работу с конкретными веществен-
ными доказательствами, их поиском и изъятием. 
Наиболее распространенными способами 
осмотра выступают концентрический (от перифе-
рии – к центру) и эксцентрический (от центра – к 
периферии). Также, возможны линейный, выбо-
рочный (по участкам) осмотры. В ситуациях, когда 
грабежи или разбойные нападения произошли в 
закрытых помещениях, автомобилях и пр., реко-
мендовано использовать способ осмотра от пери-
ферии – к центру. На открытых пространствах 
обычно используют противоположный вариант. 
При этом под центром понимается условная 
точка, из которой были похищены те или иные 
предметы. Опросы следователей свидетель-
ствуют о том, что при расследовании анализиру-
емых преступлений целесообразно применять 
смешанные формы указанных способов. Напри-
мер, эксцентрический и концентрический, эксцен-
трический и выборочный. 
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На заключительном этапе происходит фиксация 
проведенных действий в протоколе осмотра ме-
ста происшествия. Помощь в указанных дей-
ствиях оказывает специалист-криминалист. Он 
также помогает описать изымаемые объекты. 
Фото- и видеосъемка (при необходимости тако-
вой) так же, как правило, осуществляются специ-
алистом, который в течение трех суток после 
осмотра должен подготовить соответствующую 
фототаблицу, являющуюся приложением к прото-
колу осмотра места происшествия. В протоколе 
указываются технические средства, использован-
ные в качестве дополнительных источников фик-
сации (фотоаппарат, видеокамера и пр.), пере-
числяются участники следственного действия. 
Описание проводится последовательно, под 
стать самим производимым действиям и месту, 
которое осматривается. К дополнительным спо-
собам фиксации относятся составление черте-
жей, схем, фото- и видеозапись, о которых уже 
было сказано выше. 

Практика производства данного следственного 
действия при расследовании грабежей убеди-
тельно свидетельствует о том, что указанный ал-
горитм действий следственно-оперативной 
группы зачастую не соблюдается. Опрос следо-
вателей показывает, что фиксация в протоколе 
начинается, по сути, сразу с момента прибытия на 
место происшествия. Проводится определенная 
рекогносцировка на местности, руководитель 
группы получает необходимый объем информа-
ции и далее начинается рабочий этап. При этом 
имеет место строгое разделение зон ответствен-
ности между участниками следственно-оператив-
ной группы:  

–  следователь занимается изучением обста-
новки места происшествия, формированием про-
токола, общением с потерпевшим;  

–  специалист берет на себя функцию по обнару-
жению, фиксации, изъятию и упаковке 

доказательств, оказывает помощь следователю 
по описанию данных манипуляций в протоколе, 
осуществляет фотосъемку всего места происше-
ствия и обнаруженных доказательств;  

–  оперуполномоченный занимается поиском и 
опросом свидетелей, проводит работу по изуче-
нию подучетного элемента на данной террито-
рии, изучением возможных источников фиксации 
события (поиск камер наружного наблюдения, ви-
деорегистраторов и пр.).  

Приведенная схема не является статичной и в 
каждом конкретном случае подвергается измене-
нию в соответствии со следственной ситуацией. 
Кроме того, следует учитывать, что в составе 
СОГ, согласно действующим нормативным актам 
МВД, в настоящее время отсутствует участковый 
уполномоченный полиции, что приводит к боль-
шему объему работы, ложащемуся, в первую оче-
редь, на плечи сотрудника оперативного подраз-
деления. 

Как показывает опрос следователей, осмотр 
предметов не вызывает каких-либо затруднений. 
Однако изучение протоколов осмотра предметов 
свидетельствует о крайне низком качестве фик-
сируемой информации. В описательной части за-
частую присутствует нелогичное, фрагментиро-
ванное описание осматриваемого предмета. В от-
дельных случаях в протоколе не указываются не-
обходимые для описания признаки, используется 
обывательская терминология. Привлечение спе-
циалиста к подобному осмотру явилось бы реше-
нием проблемы, тем более, что каких-либо осо-
бых тактических приемов для данного действия 
наукой и законом не выделено, однако, зачастую, 
описание проводится лично следователем без 
привлечения иных лиц в качестве консультантов, 
что приводит к не непоследовательному, не визу-
ализирующему, а порой, и к противоречивому в 
сравнении с иными процессуальными докумен-
тами описанию объектов. 
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Аннотация. В настоящей работе исследуется про-

блема правовой природы нового инструмента сти-

мулирования развития «зеленой» энергетики – «зе-

леных» сертификатов. В рамках исследования автор 

проводит анализ подходов к определению право-

вой природы «зеленых» сертификатов в разных шта-

тах США. В ходе данного анализа автором было уста-

новлено, что при определении правовой природы 

«зеленых» сертификатов компетентные органы, а 

также юридическая доктрина исходит, прежде 

всего, из их функционального назначения. По ре-

зультатам анализа автор приходит к выводу относи-

тельно того, что наиболее распространенный под-

ход к определению правовой природы «зеленых» 

сертификатов сводится к отнесению их к имуществу 

(в том числе имущественным правам). 
 

Ключевые слова: «зеленые» сертификаты, правовая 

природа, имущество, имущественные права, цен-

ные бумаги, судебная практика, право собственно-

сти. 
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this work the author analyses of approaches to deter-

mining legal nature of «green» certificates in different 

states of the USA. During its research the author notes 

that key aspect for determining the legal nature of 
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certificates» are determined as property (including 

property rights). 
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пределение правовой природы «зеленых» 
сертификатов и их аналогов имеет ключе-

вое значение в связи с возможным незаконным их 
использованием для целей погашения дважды: 
использование на рынке обязательных стандар-
тов потребления экологически чистой энергии и 
на рынке добровольного потребления – или пога-
шением неуполномоченным лицом (не правооб-
ладателем). Установленные в различных право-
вых системах определения «зеленых» сертифи-
катов и их аналогов в качестве «уникального но-
мера» или «инструмента» недостаточно для 
надлежащей правовой защиты прав, предостав-
ляемых сертификатами.  

Сегодня в разных юрисдикциях выработаны раз-
личные подходы к определению правовой при-
роды «зеленых» сертификатов и их аналогов. 
Так, например, в большинстве штатов США в 
настоящий момент выработан и используется 
следующий подход к определению правовой при-
роды «зеленых» сертификатов (renewable energy 
credits). Судебной практикой и законодатель-
ством большинства штатов устанавливается, что 
«зеленые» сертификаты представляют собой 

форму закрепления всех экологических и иных 
характеристик электроэнергии, получаемой из 
возобновляемых источников энергии, в том 
числе, право в надлежащем порядке подтвердить 
использование такой электроэнергии, при этом 
уточняется, что их оборот непосредственно свя-
зан с целью подтверждения соблюдения установ-
ленных законодательных требований о потребле-
нии установленного объема экологически чистой 
электроэнергии и с раскрытием информации о 
добровольном использовании такой электроэнер-
гии. Так, например, в законодательстве штата Ай-
ова прямо указывается, что «зеленые» сертифи-
каты (tradable renewable certificates) «были разра-
ботаны как средство обмена, представляющее 
собой экологические характеристики возобновля-
емой энергии» [1, с. 23]. При этом, также подчер-
кивается, что «зеленые» сертификаты могут вы-
ступать объектом гражданских прав и предметом 
договора купли-продажи отдельно от МВт*ч изна-
чальной электроэнергии, в отношении которой та-
кие сертификаты были выпущены. 

В 24 штатах и территориях США «зеленые» сер-
тификаты признаются не только как форма 

О 
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выражения соответствующих экологических ха-
рактеристик электроэнергии, произведенной на 
основе возобновляемых источников энергии, но и 
как имущество. Данный подход также нашел свое 
отражение и в судебной практике США. Так, в од-
ном из своих решений Верховный суд штата Кон-
нектикут указал, что «зеленые» сертификаты по 
своей природе представляют собой имущество 
[2, c. 34]. Данный вывод был также поддержан и 
федеральным апелляционным судом США вто-
рого округа, данный суд в своем решении указал, 
что «в целом «зеленые» сертификаты были вы-
работаны в рамках вещного права штатов для от-
деления характеристик возобновляемой электро-
энергии от самой электроэнергии и для их отдель-
ной продажи» [3, с. 8]. 

Правовая доктрина США также, по большей ча-
сти, придерживается подхода к определению пра-
вовой природы «зеленых» сертификатов, в соот-
ветствии с которым «зеленые» сертификаты рас-
сматриваются в качестве имущества, а именно 
имущественных прав. Обоснование такого под-
хода юристы видят в следующем: 

закрепленные в законе характеристики «зеле-
ных» сертификатов (а именно возникновение 
права собственности у владельца, способность 
быть отдельным объектом гражданским прав и 
выступать в качестве предмета договора купли-
продажи) соответствуют тем характеристикам, 
которые установлены в законе в качестве призна-
ков имущества; однако необходимо отметить, что 
данный вывод может отличаться в зависимости 
от того определения имущества, которое дано в 
законодательстве соответствующего штата; 

соответствующие компетентные государствен-
ные органы в своих актах указывают на то, что 
владельцы объектов генерации электроэнергии 
на основе использования возобновляемой энер-
гии приобретают право собственности на выпу-
щенные в связи с производством такой электро-
энергии «зеленые» сертификаты, что также ука-
зывает на «зеленые» сертификаты как на имуще-
ственные права, которые могут возникать и суще-
ствовать в силу исключительного права собствен-
ности [4, c. 9]. 

Однако в доктрине существует также мнение от-
носительно того, что «зеленые» сертификаты не 
могут быть признаны имуществом. Сторонники 
данной идеи обосновывают свои выводы, прежде 
всего сравнивая «зеленые» сертификаты с инсти-
тутом эмиссионных квот (сертификатами), ранее 
разработанным для контроля и снижения выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. Как и в 
случае с «зелеными» сертификатами, в законе 
предусмотрено, что обладатели эмиссионных 
сертификатов наделяются определенными иму-
щественными правами в отношении таких серти-
фикатов и такие сертификаты также могут быть 
предметом договоров купли-продажи. Однако в 
соответствии с актом, изданным компетентным 

государственным органом Калифорнии, облада-
тель эмиссионных сертификатов не обладает 
правом собственности на них и, следовательно, 
такие сертификаты не являются имуществом 
(имущественными правами). При этом основа-
нием для установления такого положения явля-
ется предоставление компетентному государ-
ственному органу права предусматривать опре-
деленные условия пользования, ограничивать, 
приостанавливать или прекращать право исполь-
зовать соответствующие сертификаты, т.е., по 
сути, ограничивать право собственности на дан-
ный сертификат [5, с. 7]. Однако критики данного 
подхода подчеркивают, что сравнение «зеленых» 
сертификатов с эмиссионными сертификатами 
некорректно в связи с тем, что «зеленые» серти-
фикаты являются формой позитивных экологиче-
ских характеристик («экологичности») электро-
энергии, произведенной на основе возобновляе-
мых источников энергии, в то время как эмисси-
онные сертификаты представляют собой «нега-
тивную» характеристику, т.е. допустимый объем 
выбросов вредных веществ, который регуляторы 
стремятся ограничивать [6, с. 16]. Иными сло-
вами, ключевое отличие между данными серти-
фикатами заключается в цели их использования 
и подходу государства к стимулированию их ис-
пользования: в случае «зеленых» сертификатов 
государство стимулирует их использование, так 
как это служит реализации политики снижения 
вредных выбросов, в то время как в случае эмис-
сионных сертификатов регулирующие органы за-
интересованы как можно в меньшем использова-
нии данных сертификатов, так как они предостав-
ляют право на эмиссию вредных веществ, по-
этому государство стремится ограничить их ис-
пользование, не наделяя их владельцев полным 
спектром вещных прав, т.е., не предоставляя 
права собственности. 

Таким образом, сегодня в США, как на норматив-
ном, так и на доктринальном уровне сложился 
подход, в соответствии с которым «зеленые» сер-
тификаты ввиду их характеристик (в частности, 
возникновение права собственности у владель-
цев) признаются в качестве имущества, а именно, 
имущественных прав (или товаров). Такой подход 
к определению правовой природы «зеленого» 
сертификата имеет большое значение для ре-
жима защиты прав на «зеленые» сертификаты. 
Так, например, собственник «зеленого» сертифи-
ката будет вправе предъявить иск к лицу, которое 
своими действиями, например, препятствует соб-
ственнику владеть или использовать «зеленые» 
сертификаты или в результате действий которого 
наносится вред ценности «зеленого» сертифи-
ката. Кроме того, в случае недобросовестного (в 
том числе, незаконного или неосновательного) 
приобретения и последующего владения и ис-
пользования «зеленого» сертификата законный 
собственник такого сертификата будет вправе по-
требовать от такого недобросовестного лица воз-
врата «зеленого» сертификата или уплаты соот-
ветствующей его стоимости [6, с. 18].  
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Аннотация. В настоящей работе исследуется про-

блема определения правового режима «зеленых» 

сертификатов в праве Германии и Китая. В рамках 

исследования авторы проводят анализ подхода к 

установлению законодательного определения «зе-

леных» сертификатов и выработке правового регу-

лирования данного института в праве ФРГ и Китая. В 

ходе данного анализа авторами было установлено, 

что при определении «зеленых» сертификатов в 

праве Германии и Китая законодатель в первую оче-

редь исходит из их функций и цели использования. 
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vant regulation of this legal institute in Germany and 
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tions and purposes of use. 
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ермания. «Зеленые» сертификаты в Герма-
нии именуются гарантиями происхождения 

(der Herkuntfnachweis). Определение гарантии 
происхождения содержится в Законе о развитии 
возобновляемой энергии (Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien) 2014. Так, гарантия проис-
хождения определяется как электронный доку-
мент, который используется исключительно для 
целей подтверждения конечному потребителю, 
что определенная часть или объем электроэнер-
гии был получен из возобновляемых источников 
энергии («ein elektronisches Dokument, das 
ausschließlich dazu dient, gegenüber einem 
Letztverbraucher im Rahmen der Stromken-
nzeichnung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nachzuweisen, dass ein 
bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge des 
Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde» 
[1, c. 7]). Очевидно сходство с определением га-
рантии происхождения, указанным в Директиве 
2009/28/ЕС Европейского парламента и Совета 
от 23 апреля 2009 г. Так, как и в директиве, под-
черкивается основная функция данного 

инструмента – подтверждение производства 
электроэнергии с использованием возобновляе-
мых источников энергии. Также прямо опреде-
лена форма такого инструмента – электронный 
документ. В Германии также признаются и гаран-
тии происхождения, выданные в других государ-
ствах в том случае, если они соответствуют тре-
бованиям, указанным в Директиве 2009/28/ЕС Ев-
ропейского парламента и Совета от 23 апреля 
2009 г. Одна гарантия происхождения выдается в 
отношении каждого произведенного МВт*ч элек-
троэнергии. Интересно, что в законе прямо указы-
вается на то, что гарантия происхождения не яв-
ляется финансовым инструментом в смысле За-
кона о банковской деятельности (Kredit-
wesensgesetz) и Закона о торговле ценными бу-
магами (Wertpapierhandelsgesetz), при этом ка-
кой-либо иной информации относительно право-
вой природы гарантии происхождения или их ста-
туса как отдельного объекта гражданских прав со-
держащееся в законе определение не содержит 
[1, с. 9]. При этом в соответствии с Постановле-
нием о внедрении гарантий происхождения и 

Г 
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гарантий регионального происхождения для элек-
троэнергии, произведенной из возобновляемых 
источников энергии от 08 ноября 2018 г., лицо 
вправе передавать принадлежащие ему гарантии 
происхождения другим лицам, имеющим счета в 
реестре гарантий происхождений. Согласно пара-
графу 28 указанного постановления, гарантия 
происхождения может быть переведена ее вла-
дельцем не только другому лицу, у которого от-
крыт счет в национальном реестре Германии, но 
также и на счета в иных государствах (государ-
ствах-членах ЕС, сторонах Соглашения о евро-
пейском экономическом пространстве 1992 г., 
стороне Договора о создании энергетического со-
юза или в Швейцарии) [2, с. 16]. Данное положе-
ние представляет особый интерес, так как по сути 
придает немецким гарантиям происхождения 
особый признак, который эффективно отличает 
его от «зеленых» сертификатов США – трансгра-
ничный характер. Что касается реквизитов самого 
документа, то в соответствии с постановлением о 
реализации положений закона о возобновляемых 
источниках энергии и закона об источниках ветро-
вой энергии на море гарантия происхождения 
должна, по меньшей мере, содержать следую-
щую информацию: 

●  уникальный идентификационный номер; 

●  дата выдачи и государство выдачи гарантии 
происхождения; 

●  информация об источнике энергии, из которой 
была произведена электроэнергия, с указанием 
вида источника; 

●  дата начала и окончания производства элек-
троэнергии, в отношении которой была выдана 
гарантия происхождения; 

●  место нахождения, тип, установленная мощ-
ность и дата ввода в эксплуатацию объекта гене-
рации, на котором была произведена электро-
энергия;  

●  информация относительно использования ка-
ких-либо программ инвестиционного субсидиро-
вания при строительстве станции и относительно 
того, распространяются ли на данную единицу 
энергии какие-либо национальные программы 
(или программа ЕС) поддержки возобновляемой 
энергии (и, если применимо, описание данной 
программы) [3, с. 13]. 

Таким образом, относительно подхода к опреде-
лению гарантий происхождения («зеленых» сер-
тификатов) в законодательстве Германии в об-
щем можно прийти к следующему выводу:  

–  гарантии происхождения в целом схожи с од-
ноименными инструментами, разработанными в 
праве ЕС;  

–  при этом одним из основных преимуществ ре-
гулирования и определения гарантий происхож-
дения («зеленых» сертификатов) в Германии пе-
ред «зелеными» сертификатами в США является 
их трансграничность, т.е., возможность их ис-
пользования для схожих целей в иных государ-
ствах (хотя круг данных государств, в данный мо-
мент, ограничен) [2, с. 15]. 

Китай. В Китае в настоящий момент действуют 
две системы стимулирования «зеленый» энерге-
тики с использованием «зеленых» сертификатов: 
одна из систем предусматривает добровольное 
приобретение и раскрытие использования элек-
троэнергии, произведенной на основе возобнов-
ляемых источников энергии, в то время как другая 
связана с обязательным стандартом потребле-
ния экологически чистой электроэнергии (аналог 
renewable portfolio standard) [4, c. 3]. В первом слу-
чае «зеленые» сертификаты используются для 
получения определенных государственных льгот, 
т.е., производители электроэнергии на основе 
ВИЭ предъявляют данные сертификаты уполно-
моченному органу для получения соответствую-
щих субсидий. Обязательный стандарт потребле-
ния «зеленой» электроэнергии и связанные с ним 
«зеленые» сертификаты были введены в 2020 
году. Данный механизм, в целом, аналогичен ме-
ханизму, выработанному штатами США, в кото-
рых был установлен renewable portfolio standard. 
В соответствии с применимым законодатель-
ством Китая, «зеленые» сертификаты также об-
ладают типичными характеристиками, прису-
щими гарантиям происхождения в ЕС и Герма-
нии: 

●  представляет собой документ, содержащий 
установленные в законе данные, в том числе уни-
кальный идентификационный код; 

●  электронная форма; 

●  основная цель использования – право под-
твердить, что лицо использует определенный 
объем электроэнергии, произведенной на основе 
возобновляемых источников энергии; 

●  отделимость от объема энергии, в связи с ко-
торыми гарантия происхождения была выдана и 
ее использование в качестве отдельного объекта 
гражданских прав; 

●  выдача сертификата за каждый МВт*ч произ-
веденной энергии. 

Также, «зеленые» сертификаты, предусмотрен-
ные законодательством Китая, имеют и свои осо-
бенности. Так, например, производители электро-
энергии на основе возобновляемых источников 
энергии наделены правом выбора способа полу-
чения преимуществ, связанных с «зелеными» 
сертификатами: так, обладатель «зеленых» сер-
тификатов может либо самостоятельно погасить 
принадлежащие ему сертификаты и получить от 
государства соответствующую установленную в 
законе субсидию в денежной форме, либо осуще-
ствить продажу сертификата лицам, на которых 
накладывается обязанность по потреблению 
«экологически» чистой энергии в соответствии с 
установленным стандартом. Данная особенность 
связана с еще одной отличительной чертой ки-
тайской системы: существует ограничение ры-
ночной цены, по которой могут торговаться «зе-
леные» сертификаты – такая цена не должна пре-
вышать размер субсидии, которую получает об-
ладатель «зеленого» сертификата при его пога-
шении [4, c. 5]. Данное ограничение имеет суще-
ственное значение, так как, в связи с 
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определенными бюрократическими трудностями, 
связанными с получением субсидий, в настоящий 
момент получение законодательно предусмот-
ренной субсидии после погашения «зеленого» 
сертификата может занять длительное время. В 
связи с чем, значительная часть производителей 
электроэнергии на основе возобновляемых ис-
точников энергии продают принадлежащие им 
«зеленые» сертификаты другим участникам 

рынка, получая денежные средства без каких-
либо задержек. Такое правомочие производите-
лей электроэнергии придает данному инстру-
менту значительную гибкость и позволяет в опре-
деленной степени осуществлять регулирование и 
контроль рыночной цены «зеленых» сертифика-
тов через регулирование размера потенциальной 
субсидии. 
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связи с признанием в нашей стране права 
частной собственности и бурным развитием 

жилищного строительства в юридической литера-
туре широко исследуются договоры, направлен-
ные на приобретение жилых помещений в част-
ную собственность граждан. Детальному анализу 
подвергаются как часто заключаемые договоры 
купли-продажи, дарения, долевого участия в 
строительстве жилья, так и менее распростра-
ненные договоры ренты и мены. При этом удель-
ная доля сделок с жилыми помещениями прихо-
дится и на менее изученные договоры. Речь идет 
о группе гражданско-правовых договоров, 
направленных на передачу жилых помещений из 
частной собственности граждан в государствен-
ную и муниципальную собственность. 

В жилищном законодательстве можно встретить 
упоминание о приобретении права государствен-
ной или муниципальной собственности на част-
ные жилые помещения. Например, статьями 32 и 
32.1 Жилищного кодекса РФ предусмотрена воз-
можность изъятия жилых помещений, находя-
щихся в частной собственности граждан и 

юридических лиц путем их выкупа или предостав-
ления другого жилого помещения взамен изыма-
емого. Изъятие происходит в принудительном по-
рядке, но с заключением гражданско-правовых 
договоров. При этом сделки, предусмотренные 
указанными статьями, не представляют собой са-
мостоятельные договорные конструкции. 

Буквальное толкование статьи 32 ЖК РФ позво-
ляет сделать вывод о существовании нескольких 
вариантов изъятия помещений в публичную соб-
ственность.  

Во-первых, возможен выкуп жилого помещения. В 
таком случае заключаемый договор будет пред-
ставлять собой классический договор купли-про-
дажи с участием публично-правового образова-
ния.  

Во-вторых, по соглашению с собственником ему 
может быть предоставлено взамен изымаемого 
другое жилое помещение с зачетом его стоимо-
сти при определении размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение.  

В 
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При этом на основании п. 20 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 
некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
тике при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», не исключается возможность 
предоставления собственнику изымаемого поме-
щения с его согласия другого жилого помещения, 
как на праве собственности, так и по иным право-
вым основаниям (например, по договору соци-
ального найма или по договору найма в домах си-
стемы социального обслуживания населения). 
Такие соглашения следует относить к договорам 
мены. Соответственно, к подобным договорам 
следует применять правила гражданского и жи-
лищного законодательства о существенных усло-
виях и форме договоров купли-продажи жилого 
помещения и мены. 

Несовершенством действующего законодатель-
ства представляется отсутствие утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации типовой формы соответствующих дого-
воров. Кроме того, законодательно не определен 
жилищный фонд по цели использования, в кото-
рый такие помещения следует включать, что, оче-
видно, связано с тем, что такие помещения в ос-
новном или находятся в аварийном состоянии 
или подлежат сносу по иным причинам. 

В отличие от договоров, предусмотренных стать-
ями 32 и 32.1 ЖК РФ, договор деприватизации и 
договор о передаче жилья в публичную собствен-
ность при предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма представляют со-
бой самостоятельные договорные конструкции. 

Согласно нормам статьи 57 ЖК РФ, жилое поме-
щение по договору социального найма должно 
предоставляться общей площадью на одного че-
ловека не менее нормы предоставления, утвер-
ждаемой органом местного самоуправления. При 
определении общей площади предоставляемого 
помещения, гражданину, имеющему в собствен-
ности жилое помещение, должна учитываться 
площадь жилья, находящегося у него в собствен-
ности. При этом в Кодексе не указано, каким об-
разом эта площадь должна учитываться и на что 
именно она влияет. Далее в статье 57 ЖК отме-
чено, что при предоставлении гражданину жилого 
помещения по договору социального найма учи-
тываются не менее чем за пять предшествующих 
лет действия и гражданско-правовые сделки с жи-
лыми помещениями, совершение которых при-
вело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению. И вновь Кодекс 
не расшифровывает, что именно подразумева-
ется под учетом действий граждан. 

В соответствии с п. 38 Приказа Минстроя России 
от 06.04.2018 № 216/пр: «Граждане, являющиеся 
собственниками жилых помещений, при получе-
нии жилых помещений на условиях социального 
найма могут безвозмездно передать принадлежа-
щее им на праве собственности помещение в гос-
ударственную или муниципальную собствен-
ность, а в случае несогласия передать, находя-
щееся в собственности помещение в государ-
ственную или муниципальную собственность, 
граждане получают жилое помещение, общая 

площадь которого соответствует разнице между 
нормой предоставления жилого помещения в 
расчете на данную семью и общей площадью жи-
лого помещения, имеющегося в собственности до 
предоставления». Подобная норма нашла отра-
жение и в Постановлении Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 (ред. от 18.12.2020) «Об утвер-
ждении Правил выпуска и реализации государ-
ственных жилищных сертификатов в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации». 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в 
Российской Федерации на уровне подзаконных 
правовых актов федерального уровня, законов и 
подзаконных актов регионального уровня, а 
также, на уровне актов местного самоуправления 
сформировалась нормативно-правовая база, ре-
гулирующая передачу жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан, в государ-
ственную собственность и собственность муници-
пальных образований при предоставлении таким 
гражданам жилых помещений по договорам соци-
ального найма. Причем, нормативно-правовое 
регулирование в указанной области следует при-
знать крайне неудовлетворительным ввиду от-
сутствия норм, содержащих четкие процедурные 
регламенты, обеспечивающие правильное право-
понимание и правоприменение рассматриваемых 
норм, что порождает сравнительно большое ко-
личество судебных споров в данной области. 

Основной проблемой теоретичного и правопри-
менительного характера анализируемого инсти-
тута является вопрос об отнесении к той или иной 
группе обязательств договора, заключаемого 
между гражданином и публично-правовым обра-
зованием, направленного на передачу жилого по-
мещения в государственную и муниципальную 
собственность. 

Изучение диссертационной, монографической, 
периодической и учебной литературы позволяет 
констатировать отсутствие каких бы то ни было 
исследований и даже элементарных воззрений 
на исследуемый договор. Упоминание о необхо-
димости передать жилые помещения в публич-
ную собственность при предоставлении жилья по 
договорам социального найма содержится лишь 
в некоторых изданиях, при полном отсутствии 
анализа правовой природы этого явления в це-
лом и заключаемого договора в частности [1; 2; 3]. 
Например, Е.Н. Трофимов, рассматривая во-
просы предоставления жилья военнослужащим, 
смешивает добровольную передачу жилых поме-
щений гражданами в публичную собственность с 
процедурой деприватизации жилого помещения 
[4]. 

Единственное предложение по совершенствова-

нию соответствующего законодательства можно 

встретить в комментарии к ЖК РФ под редакцией 

О.А. Городова: «Следовало бы поместить в главу 5 
Кодекса нормы о прекращении права собст-
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венности на жилые помещения с тем, чтобы уре-

гулировать, в частности, порядок безвозмездной 

передачи принадлежащих гражданам на праве 

собственности и свободных от обязательств жи-

лых помещений в государственную или муници-

пальную собственность» [5, с. 73]. 

Законодатель устанавливает право граждан за-
ключить некий «безвозмездный» договор между 

собственниками жилых помещений и публично-

правовым образованием. 

Из приведенных правовых норм можно сделать 

поверхностный вывод, что рассматриваемый до-

говор должен быть безвозмездным и соответ-
ственно односторонне-обязывающим. Кроме 

того, можно констатировать, что для граждан он 

носит характер свободного волеизъявления, а 

для публично-правового образования является 

обязательным для заключения. 

Сторонами рассматриваемого договора высту-
пают: с одной стороны – гражданин, собственник 

(сособственник) жилого помещения, имеющий 

право на предоставление жилого помещения по 

договору социального найма. С другой – пуб-

лично-правовое образование в лице уполномо-

ченных органов. 

Из текста нормативно-правовых актов не сле-

дует, кому именно должен передать гражданин 

принадлежащее ему на праве собственности жи-

лое помещение. Можно предположить, что сам 

гражданин не вправе свободно выбирать субъект, 

который получит его жилое помещение в соб-
ственность. Следует полагать, что помещение 

подлежит передаче в собственность того пуб-

лично-правового образования, из жилищного 

фонда которого осуществляется предоставление 

жилого помещения данному гражданину по дого-

вору социального найма. 

Признаки рассматриваемого договора также не 

лежат на поверхности и нуждаются в тщательном 

анализе. 

Основной вопрос, связанный с правовой регла-

ментацией рассматриваемых соглашений, заклю-

чается в их безвозмездности. Если эти соглаше-
ния действительно безвозмездны, то они должны 

включаться в систему договоров в качестве раз-

новидности договора дарения, либо носить само-

стоятельный характер в роли новой отдельной 

разновидности договоров по передаче имуще-

ства в собственность. 

Договор дарения подразумевает безвозмездную 

передачу какого-либо объекта гражданских прав 

в собственность другого лица. При этом никакое 

встречное предоставление, за исключением сим-

волического (традиционного), не допускается. 

Другими словами, основным системным, квали-
фицирующим признаком любого договора даре-

ния является его безвозмездность. Согласно нор-

мам статьи 423 ГК РФ безвозмездным признается 

договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне без 

получения от нее платы или иного встречного 

предоставления. Очевидно, что любое встречное 

предоставление имущественного или неимуще-

ственного характера позволяет квалифицировать 

договор как возмездный. 

Следует согласиться с позицией А.Л. Маковского 

о том, что встречное предоставление не обяза-

тельно должно содержаться в одной конкретной 

сделке: «Для того, чтобы считаться «встречным», 

предоставление не обязательно должно быть 

предусмотрено тем же самым договором, что и 

«подарок». Оно может быть предметом отдель-

ной сделки и иногда даже с другим лицом (напри-

мер, в случае, когда за полученный или обещан-

ный дар «одаряемый» исполняет обязанность да-

рителя перед третьим лицом). Важна причинная 

обусловленность «дарения» встречным предо-

ставлением со стороны «одаряемого» [6, с. 305]. 

Возникают закономерные сомнения в безвоз-

мездности договоров по передаче жилья в пуб-

личную собственность гражданами, получаю-

щими жилые помещения по договорам социаль-

ного найма. Заключение этих договоров обуслов-

лено не желанием одарить публично-правовое 

образование, передав ему принадлежащее буду-

щему нанимателю жилое помещение. Он мог бы, 

например, продать его и получить имуществен-

ную выгоду. Мотивом заключения сделки явля-

ется желание получить в социальный наем жилое 

помещение общей площадью не менее нормы 

предоставления на каждого члена семьи. Без 

предоставления такого помещения в социальный 

наем договор передачи жилья в публичную соб-

ственность не заключался бы. 

Изложенные обстоятельства позволяют конста-

тировать отсутствие безвозмездности договора 

по передаче жилого помещения в публичную соб-

ственность гражданами, получающими жилье по 

договорам социального найма. Упоминание в 

текстах нормативно-правовых актов (например, в 

пункте 38 Приказа Минстроя России от 06.04.2018 

№ 216/пр) «безвозмездной» передачи, не озна-

чает действительную безвозмездность совокуп-

ности сделок, направленных на возникновение 

прав пользования по договору социального 

найма у гражданина и прав собственности на жи-

лое помещение у публично-правового образова-

ния. В данном случае, под безвозмездностью по-

нимается отсутствие платы в заключаемом дого-

воре о передаче в муниципальную собственность 

жилого помещения. 

Установив возмездность отношений по передаче 

жилых помещений в публичную собственность, 

следует квалифицировать заключаемый договор 

с учетом существующей типизации гражданско-

правовых договоров. 

Анализируемая договорная конструкция не мо-

жет быть отнесена ни к купле-продаже (ввиду от-

сутствия цены договора в виде уплачиваемой де-

нежной суммы), ни к рентным обязательствам (в 

связи с отсутствием обязанностей по внесению 
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рентных платеже и т.д.). Наиболее близки рас-

сматриваемые соглашения к договору мены. Пе-

редав принадлежащее ему жилое помещение в 

публичную собственность, гражданин получает 

взамен право на заключение договора социаль-

ного найма жилого помещения, соответствую-

щего по общей площади предусмотренным в му-

ниципальном образовании нормативам. Это 

право на заключение договора социального 

найма представляет собой обычное имуществен-

ное гражданское право. Таким образом, нет пре-

пятствий относить рассматриваемые отношения 

к классическому договору мены, согласно кото-

рому одна сторона обязуется передать в соб-

ственность другой стороны принадлежащее ей на 

праве частной собственности жилое помещение, 

а другая сторона обязуется предоставить гражда-

нину и членам его семьи возможность получения 

жилого помещения общей площадью на каждого 

не менее нормы предоставления по договору со-

циального найма. 

Рассматриваемый договор следует отличать от 

договора деприватизации, предусмотренного За-

конами «О приватизации жилищного фонда в РФ» 

и «О введение в действие Жилищного кодекса 

РФ» как право граждан, приватизировавших жи-

лые помещения, являющиеся для них единствен-

ным местом постоянного проживания, передать 

принадлежащие им на праве собственности и 

свободные от обязательств жилые помещения в 

публичную собственность. Взамен переданного 

помещения с этими гражданами и членами их се-

мей, проживающими в этих жилых помещениях, 

заключается договор социального найма в отно-

шении переданного жилого помещения. 

Разграничение между двумя рассматриваемыми 

договорами следует проводить по их предмету. В 

одном случае, речь идет о возникновении права 

пользования по договору социального найма в от-

ношении переданного в публичную собствен-

ность жилого помещения. Здесь, передача жилья 

в государственную или муниципальную собствен-

ность не привязана к предоставлению жилого по-

мещения определенной площади, несмотря на 

то, что отношения также близки к мене – право 

собственности на объект обменивается на право 

пользования этим же объектом. В другом случае, 

право собственности на жилое помещение обме-

нивается на возможность получения иного жи-

лого помещения определенной площади. Кроме 

того, два анализируемых договора различаются 

по субъектному составу. Субъектами депривати-

зации выступают исключительно граждане, при-

ватизировавшие передаваемое жилое помеще-

ние. Субъектами договора о передаче жилого по-

мещения в государственную или муниципальную 

собственность при предоставлении жилого поме-

щения по договору социального найма выступают 

любые физические лица – собственники жилья 

независимо от участия в приватизации. То есть, 

рассматриваемые договорные конструкции 

крайне близки по своему содержанию, но имеют 

существенные различия в предмете и субъектах, 

в связи с чем, они представляют собой две 

самостоятельные разновидности договора мены. 

Они не прямо входят в состав обязательств по 

возмездной передаче имущества, а в пределах 

этих обязательств непосредственно примыкают к 

договору мены. 

Отнесение к мене договоров по передаче жилых 

помещений в государственную или муници-паль-

ную собственность при предоставлении жилья по 

договорам социального найма, позволяет сфор-

мулировать следующие признаки этого договора. 
Договор является консенсуальным, возмездным, 

взаимным, двухсторонне-обязывающим. Такие 

договоры на практике являются договорами при-

соединения в связи с тем, что их условия форми-

рует публично-правовое образование в односто-

роннем порядке (статья 428 ГК РФ). Отсутствие 
Типового договора по передаче жилых помеще-

ний в государственную или муниципальную соб-

ственность при предоставлении жилья по догово-

рам социального найма следует признать недо-

статком действующего законодательства. 

Форма рассматриваемых договоров должна быть 
только письменной. Договор должен быть заклю-
чен путем составления единого документа, под-
писанного сторонами (статья 550 ГК РФ). Несо-
блюдение формы такого договора влечет его не-
действительность по совокупности норм статей 
162, 550, 567 ГК РФ. 

К существенным условиям договора по передаче 
жилья в государственную или муниципальную 
собственность при предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального найма следует 
относить их предмет и перечень граждан, сохра-
няющих право пользования помещением жилым 
помещением при его отчуждении в собственность 
другого лица с указанием прав таких лиц. 

Предметом рассматриваемого договора следует 
признавать действия гражданина по передаче жи-
лого помещения в государственную или муници-
пальную собственность. Соответственно объек-
том будет выступать жилое помещение частного 
жилищного фонда – квартира, комната или жилой 
дом. 

Говоря об иных условиях договоров по передаче 
жилых помещений в государственную или муни-
ципальную собственность при предоставлении 
жилья по договорам социального найма следует 
выделить следующие основные права и обязан-
ности их сторон. 

Основной обязанностью гражданина по рассмат-
риваемому договору будет передача жилого по-
мещения публично-правовому образованию. При 
этом, помещение должно быть пригодно для про-
живания, то есть не находиться в аварийном со-
стоянии и т.п. В рамках существующей правовой 
регламентации помещение должно быть сво-
бодно от прав третьих лиц, либо приобретатель 
должен быть уведомлен о таких правах и согла-
сен принять в собственность помещение с обре-
менениями. Однако предлагается закрепить пра-
вило о необходимости передачи только жилых 
помещений, свободных от прав третьих лиц. 
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Основные обязанности публично-правового об-
разования: принять жилое помещение и предо-
ставить гражданину жилое помещение по дого-
вору социального найма общей площадью не ме-
нее нормы предоставления на каждого члена се-
мьи. 

Если переданное жилое помещение окажется с 
недостатками, возникшими до его передачи, или 
по причинам, возникшим до передачи помеще-
ния, то приобретатель вправе по своему выбору 
потребовать от гражданина безвозмездного 
устранения недостатков в разумный срок или воз-
мещения своих расходов на устранение недо-
статков товара. Однако в случае существенного 
нарушения требований к качеству помещения 
(обнаружения неустранимых недостатков; недо-
статков, которые не могут быть устранены без не-
соразмерных расходов или затрат времени, недо-
статков, которые выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков), публично-правовое об-
разование вправе отказаться от договора –требо-
вать его расторжения. 

Помимо указанных прав и обязанностей на обеих 
сторонах договора будет лежать обязанность по 
обеспечению государственной регистрации 

перехода права собственности на передаваемое 
гражданином помещение. 

Можно предложить следующую дефиницию рас-
сматриваемого договора. По договору о передаче 
жилого помещения в государственную или муни-
ципальную собственность при предоставлении 
жилья по договору социального найма гражда-
нин, имеющий право на получение жилого поме-
щения по договору социального найма, обязуется 
передать в государственную или муниципальную 
собственность принадлежащее ему на праве соб-
ственности, свободное от прав третьих лиц, жи-
лое помещение без получения платы за него, а 
публично-правовое образование, приобретаю-
щее право собственности на данное помещение, 
обязуется предоставить гражданину и членам его 
семьи жилое помещение жилищного фонда соци-
ального использования общей площадью на од-
ного человека не менее нормы предоставления, 
установленной органом местного самоуправле-
ния. 

Кроме того, предлагается установить правило, 
согласно которому, в случае выявления наличия 
прав на переданное жилое помещение третьих 
лиц, договор будет признаваться незаключен-
ным. 
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Аннотация. В статье представлен анализ норматив-

ных положений Конституций Республики Гана и Де-

мократической Республики Конго, фиксирующих 

наиболее значимые аспекты правоохранительной 

миссии полицейских институций указанных госу-

дарств. На основе проведенного анализа авторы вы-

двигают гипотезу о наличии корреляции между 

укреплением правового статуса полиции и эффек-

тивным решением комплекса задач, сопряженных с 

укреплением демократических преобразований в 

указанных странах, что: во-первых, корреспонди-

рует переводу данного рода преобразований в раз-

ряд соответствующих идее конституционализма; во-

вторых, подчеркивает особенности конституцион-

ной идентичности отмеченных государств; в-тре-

тьих, определяет формат правоохранительной мис-

сии полиции и устанавливает конституционную га-

рантию от различного рода проявлений полицей-

ского произвола. 
 

   

Annotation. The article presents an analysis of the nor-

mative provisions of the Constitutions of the Republic of 

Ghana and the Democratic Republic of the Congo, fixing 

the most significant aspects of the law enforcement 

mission of the police institutions of these states. Based 

on the analysis, the authors put forward a hypothesis 

that there is a correlation between the strengthening of 

the legal status of the police and the effective solution 

of a set of tasks associated with the strengthening of 

democratic reforms in these countries, which: firstly, 

corresponds to the transfer of this kind of reforms into 

the category of those corresponding to the idea of con-

stitutionalism; secondly, it emphasizes the peculiarities 

of the constitutional identity of the noted states; thirdly, 

it defines the format of the police law enforcement mis-

sion and establishes a constitutional guarantee against 

various forms of police arbitrariness. 
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риобретенный в процессе демократических 
преобразований социальный опыт африкан-

ских государств на пути достижения и упрочения 
своей государственной независимости неотде-
лим от феномена укрепления их национальной 
идентичности, важнейшим условием которой вы-
ступает поддержание внутренней стабильности в 
обществе. Данный тезис корреспондирует следу-
ющему суждению судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации Г.А. Гаджиева: «Феномен 
идентичности порожден прежним, оправдавшим 
себя на протяжении веков социальным опытом, с 
онтологической точки зрения – это «пережива-
ние» в настоящем прежней исторической реаль-
ности [1, с. 4].  

Следует заметить, что особенности националь-
ной идентичности указанных государств находят 
свое выражение в конституционной идентично-
сти, под которой мы понимаем национальные 
особенности государства, степень его самоиден-
тификации, традиционный свод ценностных и 
культурных параметров его существования, полу-
чивших правовое закрепление в тексте нацио-
нальной Конституции государства. При этом кон-
ституционную идентичность, в целях всесторон-
него анализа ее проявления, следует рассматри-
вать с позиций конституционализма, выступаю-
щего в качестве общего политико-правового сим-
вола, согласно которому в обществе действует 
гарантия предотвращения произвола по отноше-
нию к соблюдению конституционно зафиксиро-
ванных прав и свобод [2, с. 29]. Гармоничное со-
четание указанного выше условия для обеспече-
ния в обществе внутренней стабильности и важ-
ности гарантированного соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина может быть достиг-
нуто исключительно в пределах конституциона-
лизма и сохранения конституционной идентично-
сти. Подтверждением этому служит проведенный 
нами анализ конституционных установлений в от-
дельных африканских государствах относи-
тельно предназначения такого важного в сфере 
правоохранения института, как национальная по-
лиция. Уточняя важность закрепления в тексте 
национальной Конституции миссии различных 
государственных институций, профессор права 
юридического факультета Государственного Уни-
верситета Дикинсона («DSU», США) Л.К. Бэккер 
отмечает следующее: «Конституция распреде-
ляет надлежащую долю работы на каждую часть 
организма государства и, таким образом, поддер-
живает надлежащую связь между различными ча-
стями» [3, p. 673]. Апеллируя к проблеме осмыс-
ления ключевых компонентов правоохранитель-
ной миссии национальной полиции отдельных 
государств африканского региона в предложен-
ном нами контексте, мы считаем необходимым 
обратиться к текстам Конституций Республики 
Гана и Демократической Республики Конго. 

В Республике Гана полицейская служба Ганы 
(англ. «The Ghana Police Service», GPS) является 
ведущим правоохранительным учреждением, а 
ее правовой статус поддерживается соответству-
ющими конституционными установлениями, за-
фиксированными в п. 1–3 ст. 200 главы 15                                         
«The Police Service» Основного закона страны, 
принятого в 1992 г. [4]:  

1) в Гане должна быть полицейская служба (п. 1); 
2) ни одно лицо или орган не может создавать 
полицейскую службу, кроме как на основании 
Акта Парламента (п. 2); полицейская служба 
должна быть оснащена и содержаться для выпол-
нения своей традиционной роли по поддержанию 
правопорядка (п. 3).  

На основании ст. 201 Конституции, для общей ор-
ганизации деятельности GPS учреждается Совет 
полиции, состоящий из: 

а) вице-президента, являющегося председате-
лем данного Совета;  

b) министра, отвечающий за внутренние дела,  

c) Генерального инспектора полиции;  

d) Генерального прокурора или его представи-
теля;  

e) адвоката, назначенного Ассоциацией адвока-
тов Ганы;  

f)  представителя Ассоциации вышедших на пен-
сию старших офицеров полиции;  

g) двух членов полицейской службы, назначае-
мых Президентом, действующих по согласова-
нию с Государственным советом, один из которых 
должен быть младшего ранга;  

h) двух других членов, назначаемых Президен-
том.  

В соответствии со ст. 202 Конституции, Генераль-
ный инспектор полиции является главой GPS, его 
деятельность находится под контролем Совета 
полиции. При этом он несет ответственность за 
оперативный контроль и управление GPS (п. 2).  

В ст. 203 Конституции закреплен функциональ-
ный ареал Совета полиции:  

1) консультации Президента по вопросам поли-
тики, касающейся внутренней безопасности, 
включая роль полицейской службы, составление 
бюджета и вопросы финансирования, админи-
стрирования и продвижения по службе офицеров 
выше ранга помощника комиссара полиции (п. 1);  

2) с предварительного одобрения Президента 
издание конституционным актом правил для 

П 
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выполнения своих функций, соответствующих 
Конституции или иным законам, а также для эф-
фективного и действенного управления полицей-
ской службой (п. 2);  

3) правила, разработанные в соответствии с п. 2 
данной статьи, должны включать правила в отно-
шении:  

a) контроля и управления GPS;  

b) звания офицеров и рядовых каждого подраз-
деления GPS, а также порядок использования 
ими униформы GPS;  

c) условий службы, в том числе касающихся 
найма, заработной платы, пенсий, чаевых и дру-
гих пособий для офицеров и рядовых;  

d) полномочий офицеров и рядовых GPS;  

e) делегирования другим лицам полномочий по 
дисциплинарным взысканиям и условий, при со-
блюдении которых это делегирование может осу-
ществляться.  

В ст. 204 Конституции закреплены положения от-
носительно деятельности региональных поли-
цейских комитетов.  

В Демократической Республике Конго вопросы 
конституционного закрепления в части целесооб-
разности законодательного регулирования дея-
тельности Национальной полиции (фр. «de la 
Police nationale, PN»), включая порядок комплек-
тования PN, определения правового статуса по-
лицейских, порядок их продвижения по службе и 
социальной защиты, зафиксированы в п. 13–15                  

ст. 122 Основного закона страны [5]. Следует за-
метить, что концептуальные положения относи-
тельно правоохранительной миссии конголезской 
PN основываются на установлениях Конституции, 
преамбула которой акцентирует внимание конго-
лезского народа (фр. «Peuple congolais») на необ-
ходимости руководствоваться общим желанием к 
построению в самом сердце Африки (фр. «au 
cœur de l’Afrique») верховенства закона, могуще-
ственной и процветающей нации, основанной на 
подлинной политической, экономической, соци-
альной и культурной демократии.  

Подводя итог изложенному, мы приходим к сле-
дующим выводам:  

–  во-первых, фактор конституционного закреп-
ления наиболее значимых положений относи-
тельно центральных аспектов деятельности 
национальных полицейских институций в рас-
смотренных африканских государствах свиде-
тельствует о стремлении данных государств к 
упрочнению своей независимости, основополага-
ющим условием которой выступает укрепление 
стабильности в государстве, основанной на 
предотвращении комплекса конфликтных ситуа-
ций внутри указанных стран и минимизации 
уровня преступности;  

–  во-вторых, национальная модель конституци-
онализма указанных африканских государств де-
монстрирует углубление процесса демократиче-
ских преобразований, центральным направле-
нием которых выступает защита прав и свобод 
человека и гражданина, ведущее место в обеспе-
чении которой принадлежит институту нацио-
нальной полиции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные 

предпосылки терроризма, которые характерны для 

современного общества. Констатируется, что глоба-

лизация выступает в качестве прямого или косвен-

ного инициатора терроризма. Кроме того указано, 

что все указанные предпосылки терроризма допол-

няются противоречиями в духовной сфере, а равно 

психологическими факторами. В итоге делается вы-

вод о том, что устранение данных причин может ми-

нимизировать или полностью ликвидировать терро-

ристические движения, поскольку они будут ли-

шены необходимой социальной базы. 
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Annotation. The article considers the main prerequi-

sites of terrorism, which are characteristic of modern 

society. It is stated that globalization acts as a direct or 

indirect initiator of terrorism. In addition, it is indicated 

that all these prerequisites for terrorism are supple-

mented by contradictions in the spiritual sphere, as well 

as psychological factors. As a result, it is concluded that 

the elimination of these causes can minimize or com-

pletely eliminate terrorist movements, since they will 

be deprived of the necessary social base. 
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роблема поддержания стабильного и без-
опасного мира в глобальном, региональном 

и национальном масштабах ярко заявила о себе 
в 90-х гг. прошлого века, сохранив ее до настоя-
щего времени. И одной из важнейших опасностей 
является терроризм, которому также сопутствуют 
распространение наркотиков, оружия религиоз-
ного экстремизма. При этом нельзя не признать, 
что противодействие распространению терро-
ризма как одной из главных угроз безопасности в 
XXI в., возможно только при условии знания 
предыстории и мотивов террористической дея-
тельности. 

Специалисты отмечают серьезную активизацию 
терроризма в те времена, когда общество нахо-
дится в глубоком кризисе и, прежде всего, когда 
наступает кризис идеологии и государственно-
правовой системы. В таком обществе возникают 
разные оппозиционные группы – политического, 
социального, национального, религиозного толка, 
подвергающие критике легитимность существую-
щей власти. Терроризм возрастает именно тогда, 
когда общество находится в переходном периоде 
своего развития, причиной чему является созда-
ние в социуме неустойчивого эмоционального 
фона, а жестокие и бескомпромиссные кон-
фликты выступают в качестве основной 

характеристики базовых отношений и социаль-
ных связей. 

В научной литературе приводятся различные 
причины и предпосылки терроризма. Так, В.В. Во-
ронович выделяет четыре основных предпосылки 
терроризма, которые характерны для современ-
ного общества:  

1) развитие информационного общества;  

2) воздействие развития технологической среды 
человеческого существования;  

3) футурошок совместно с размыванием тради-
ционного общества;  

4) реальные проблемы, возникающие в рамках 
исторического развития и имеющие политиче-
ское, культурное, социальное измерение [1, с. 40]. 

Терроризм возник в XIX в. в Европе, где в обще-
стве принято было регулярно читать газеты. И 
чем более мощным инструментом становились 
средства массовой информации, тем значитель-
нее их роль в создании настроений в обществе, 
тем шире волна терроризма [2, с. 187]. С распро-
странением и модификацией СМИ, появлением 
глобальной сети Интернет, значительно возросли 

П 
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возможности воздействия террористических ор-
ганизаций на общество.  

Вторая предпосылка территориального расшире-
ния терроризма связана с природой технологии и 
законами формирования технологической среды 
человеческого существования, поскольку в связи 
с тем, как разворачивается научно-технический 
прогресс, техногенная среда становится все бо-
лее сложной и уязвимой. Формирование техниче-
ской сферы предоставляет человеку возмож-
ность точечного разрушения социальной, техно-
логической и природной среды. Так, благодаря 
научно-техническому прогрессу в сфере вооруже-
ния, были созданы установки, которые способны 
запустить ракеты с ядерным зарядом из любой 
точки в любую точку земного шара. А развитие 
сети Интернет и программно-информационных 
технологий может позволить террористическим 
организациям добывать любые конфиденциаль-
ные сведения и выкладывать их в сети интернет. 
И стоит это не таких больших денег, нужны только 
определенные зияния. 

Третьим важным условием усиления терроризма 
является постепенный отказ от традиционных 
устоев общества, что обусловлено развитием мо-
дернизированного и ориентированного на либе-
ральные ценности общества. В качестве допол-
нительного катализатора активизации террори-
стической деятельности в XXI в. стало такое яв-
ление как «футурошок», которое было опреде-
лено А. Тоффлером. Под данным понятием                             
А. Тоффлер понимает стресс и дезориентацию, 
возникающие у людей, которые подвержены 
слишком большому количеству перемен за слиш-
ком короткий срок [3, с. 5]. Вместе с тем, ученый 
отмечает, что, благодаря достижениям научно-
технического прогресса, большинство развитых 
стран настолько далеко ушли вперед в техноло-
гическом и финансовом плане, что достичь их 
уровня практически невозможно. При этом «про-
пасть» между Севером и Югом стремительно уве-
личивается, и беднейшее большинство челове-
чества обречено на недоедание или голод, у них 
истощаются природные ресурсы, вынуждено ми-
грировать, внутри этих стран происходят беспо-
рядки и вооруженные конфликты. Кроме того, 
огромное чувство несправедливости при замал-
чивании проблем и отсутствия стремления со сто-
роны «золотого миллиарда» конструктивно ре-
шать данный вопрос порождает стремление по-
рушить этот мир любыми средствами, в том 
числе и при помощи экстремизма и терроризма. 
Соответственно, терроризм в современных усло-
виях приобрел сущность способа политического 
шантажа. Вместе с тем, современная элита, кото-
рая осуществляет управление обществом, оказа-
лась не способной давать комплексный, своевре-
менный, адекватный и эффективный ответ на су-
ществующие угрозы, вызовы и риски безопасно-
сти и создавать правильные решения проблем, 
осуществлять их в жизни [4, с. 38]. 

Четвертой предпосылкой терроризма являются 
те реальные проблемы, которые возникают во 
время исторического развития и имеют политиче-
ское, культурное и, в первую очередь, социально-
экономическое измерение. Если страна в целом 

благополучна, то в ней возможны единичные 
акты психически неадекватных маргиналов, од-
нако терроризм как явление мало выражен. Тер-
роризм присущ кризисным этапам периода мо-
дернизации, где наиболее частными основани-
ями терроризма являются сепаратизм и нацио-
нально освободительные движения, а также ре-
лигиозные, этнические, идеологические кон-
фликты. В частности, терроризм стал неотъемле-
мым спутником глобализации, который направил 
все свои силы на ее подрыв [5, с. 23]. Так, глоба-
лизация, проникшая в исламский мир, обострила 
внутренние противоречия: усилило деградацию 
политических систем, крах моральных ценностей, 
развал семьи. Большое отторжение вызывает 
насаждение «западного» образа жизни, который 
находится в резком противоречии с исламскими 
ценностям. Поэтому, в целом, мусульманский 
мир настроен против глобализации на западных 
основаниях. 

Итак, глобализация выступает в качестве пря-
мого или косвенного инициатора терроризма, что 
обусловлено следующим: 

1) перераспределением суверенитетов, в том 
числе, когда изымаются их части в пользу одних 
государств и в ущерб другим. При этом те госу-
дарства, которые находятся в полосе дезинтегра-
ции и хаоса, сами выступают в качестве кон-
фликтообразующих элементов, создавая кризисы 
и системы напряженности; 

2) сознательно или невольно ущемляются права 
и свободы не только конкретных людей, но и 
групп граждан, а также целых народов; 

3) существованием сверхконцентрации ресур-
сов управления сверхдержавами или одной из 
них, наносящих ущерб независимости субъектов 
международного права – «новый гегемонизм»; 

4) ущемлением или игнорированием националь-
ного достоинства и самобытности, что сочетается 
с навязыванием определенного образа жизни и 
торопливой универсализацией культурно-циви-
лизационного пространства; 

5) прямым игнорированием интересов отдель-
ных стран во благо общих интересов сообщества – 
проблема «золотого миллиарда». 

Соответственно, террор стал одним из главных 
орудий антиглобалистского процесса, борьбы с 
единообразием. И если в прошлом для любого 
террористического акта цели были узкие идеоло-
гические, то теперь, как справедливо указывают 
ученые, террор ведется в целях борьбы с едино- 
и многообразием [6, с. 144]. 

Все указанные предпосылки терроризма допол-
няются и противоречиями в духовной сфере. Раз-
личные неокульты и экстремистские религиозные 
и псевдорелигиозные организации, очень часто 
связаны с террористическими структурами. Соот-
ветственно, деградация духовной жизни обще-
ства разрушает ее исторические, культурные, 
нравственные традиции, гуманистические ценно-
сти, утверждается культ эгоизма, жестокости и 
насилия, неверие в способность государства 
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оказать защиту своим гражданам, в обществе 
формируются настроения национального униже-
ния, обесцениваются такие понятия, как долг, до-
стоинство, честь, верность Отечеству, утрачива-
ется идеология государственности. При этом тер-
рористы становятся некими современными «геро-
ями» данных обществ. Важное значение имеют и 
психологические факторы проблемы развития 
терроризма. Как свидетельствуют исследова-
тели, для граждан, участвующих в террористиче-
ских организациях, характерно самоутверждение, 
молодежная романтика и героика, они придают 
своей деятельности особую значимость [7, с. 32]. 
Как видно, истоки терроризма исходят не только 
из психологии, но больше связаны с политиче-
скими, экономическими и иными социальными 
проблемами. Осуществляя террористические 
акты, террористы преследуют отдаленные цели, 
а самоубийства и взрывы для них – это одно из 
наиболее эффективных, дешевых и оперативных 
способов достижения таких целей. А 

углубляющийся разнонаправленный кризис, сни-
жение правопорядка, сочетающегося с отсут-
ствием государственной или национальной идео-
логии порождает новые противоречия, для разре-
шения которых отдельные граждане и организа-
ции могут прибегнуть к насилию.  

Итак, стоит констатировать, что если за террориз-
мом стоит определенная реальная проблема - со-
циальная, культурная, политическая, то опреде-
ленная часть общества, которая наиболее чув-
ствительна к этой проблеме, будет сочувствовать 
уж если не методам террористов, то тем целям 
или идеям, которые они провозгласили, где и со-
здается потенциальный кадровый резерв терро-
ризма внутри страны. И только убрав эти причины 
можно минимизировать или полностью ликвиди-
ровать террористические движения, поскольку 
они будут лишены необходимой социальной базы 
[8, с. 115]. 
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Аннотация. Портрет конечного пользователя финан-

совых услуг непрестанно меняется. Совместно с раз-

витием информационных технологий и их внедре-

ния во все сферы экономики, многократной оптими-

зации процессов оказания услуг, активной цифрови-

зации и диджитализации, конечные ожидания со-

временного потребителя финансовых услуг также 

подверглись изменениям. С целью удовлетворить 

эти потребности наиболее полно финансовые орга-

низации стали создавать экосистемы, позволяющие 

удерживать клиентов на платформе, которая орга-

низована компаниями-партнерами для достижения 

эффекта синергии путем слияния предоставляемых 

сервисов. 
 

Ключевые слова: экосистема, маркетплейс, цифро-

вая трансформация, финансовые технологии, 

   

Annotation. The portrait of the consumer of financial 

services is constantly changing. Along with the develop-

ment of information technologies and their implemen-

tation in all spheres of the economy, optimization of 

rendering services processes and active digitalization, 

the final expectations of the modern consumer of finan-

cial services have also evolved. Financial organizations 

commenced establishing ecosystems that allow them to 

retain customers on the single platform in order to meet 

client needs most fully. That allows partner companies 

of an ecosystem to achieve synergy by merging the ser-

vices provided. 
 

 

 

Keywords: ecosystem, marketplace, digital transfor-

mation, financial technologies, commercial bank’s 



148 

модель развития коммерческого банка, трансфор-

мация функций кредитной организации, финансо-

вая экосистема, банковская экосистема, финтех. 

 

development model, transformation of functions of the 

credit institution, financial ecosystem, banking ecosys-

tem, fintech. 

 

                                                                       

 
эпоху стремительно развивающихся и 
непрестанно меняющихся инновационных 

технологий, которые, непременно, вносят много 
новшеств в привычные процессы деятельности и 
протекания большого числа бизнес-процессов, 
организациям приходится идти в ногу со време-
нем, и активно применять новые технологии в 
своих цепочках оказания услуг/продажи продук-
тов.  

Конкуренция на рынке продолжает ужесточаться 
с появлением организационных гигантов, способ-
ных выделять большие бюджеты на разработку, 
тестирование и внедрение новых решений в свои 
бизнес-процессы. То, что остается важным для 
клиента – кастомизированность продуктовой ли-
нейки, удобство использования продуктов/услуг, 
скорость обслуживания и конечная стоимость, яв-
ляется ключевым в момент принятия решения о 
пользовании теми или иными услугами множе-
ства поставщиков на рынке.  

Изменения клиентского пути, во многом ее опти-
мизация, становится основополагающим звеном 
в процессе принятия решений о переходе на путь 
цифровизации. Банковский бизнес, который мы 
будем рассматривать более подробно в данной 
статье, трансформируется и вливается в более 
широкую единицу – целый пул кросс-связанных 
между собой продуктов и услуг. В научной лите-
ратуре это принято называть «экосистемой».  

Ввиду происходящих изменений в экономике и 
смещении роли и ключевых драйверов его роста, 
анализ экосистем как новой модели развития фи-
нансовых организаций очень актуален. В данной 
работе будет проведен анализ функциональной 
необходимости формирования экосистемы во-
круг организации-инициатора, выведен наиболее 
точно и полно раскрывающий термин «экоси-
стемы», проведена ее классификация и пути 
дальнейшего развития на различных рынках.  

Объектом исследования в данной работе явля-
ется экосистемы и их влияние на дальнейшее 
развитие финансовых организаций. 

Предметом исследования являются конкретные 
модели развития финансовых организаций. 

В работе были использованы такие методы, как 
сравнение, анализ, индукция, систематизация, 
обобщение и дедукция. 

Трансформация рынка банковских услуг под 
влиянием изменения ожидания потребителей. 

Заглядывая в историю возникновения банков, и 
оказываемых на тот момент кредитными органи-
зациями ограниченным и весьма тривиальным 
числом услуг, становится понятным, насколько 
сильно эволюционировала роль банков на рын-
ках сегодня. Банк перестал воплощать лишь фи-
нансового посредника в процессе выдачи кредита 
клиенту, а стал активным инструментом 

ежедневной рутины своих пользователей до та-
кой степени, что экосистемы некоторых банков 
соревнуются по степени вовлеченности клиентов 
в мобильных и интернет приложениях и исполь-
зования социальных сетей. Сам факт того, что та-
кое сравнение имеет место быть, указывает на 
увеличившуюся значимость финансового рода 
вопросов в ежедневной жизни пользователей. 
Так, в отчете для инвесторов от 01 июня 2021 
года, следуя аналитическим данным Mediascope 
и внутренней информации ПАО «Сбербанк» за 
первый квартал 2021 года, наравне с наиболее 
популярными приложениями ПАО «Сбербанк» 
занимает второе место по вовлеченности своих 
пользователей наряду с такими приложениями, 
как WhatsApp, Instagram, Tik Tok и т.д. [1, с. 18]. 

Позиционирование банковских организаций в 
жизни потребителя меняется от разового помощ-
ника до незаменимого каждодневного консуль-
танта. Происходит интеграция огромного спектра 
всевозможных сервисов в единую. Наряду с эво-
люцией технологий, происходит эволюция конеч-
ного пользователя – его фундаментальных по-
требностей и ожиданий. Естественным процес-
сом является выбор наилучшего среди всего до-
ступного, поэтому после получения возможности 
довольствоваться большим набором наиболее 
распространенных банковских услуг/продуктов в 
считанные минуты при помощи мобильного/ин-
тернет банкинга, клиент не захочет более возвра-
щаться к не персонализированным и неудобным 
интерфейсам менее развитых банков, не говоря 
уже о личном посещении отделения банка. Это 
накладывает определенную рамку на требования 
к модели развития банков. Внедрение цифровых 
решений становится не добровольным новше-
ством, а простой необходимостью для выживания 
на высококонкурентном рынке банковских услуг.  

Определение понятия «экосистема» и ее клас-
сификация. 

В последние годы в мире наблюдается развитие 
тенденции платформенной экономики, что явля-
ется естественным следствием стремительного 
развития цифровизации практически во всех сфе-
рах экономики, изменение поведенческого 
спроса, в том числе отсутствие географических 
барьеров спроса и исчерпание эффективности 
традиционных бизнес-моделей, в первую оче-
редь, с точки зрения маржинальности таких биз-
нес-моделей. Экосистема, как правило, состоит 
из совокупности нескольких платформенных ор-
ганизаций – сервисов, на которых потребителю 
предоставляются различные продукты и услуги. 
[2, с. 7] 

Прежде чем начать проведение анализа экоси-
стем как нового инструмента повышения конку-
рентоспособности на рынке финансовых и бан-
ковских услуг, необходимо дать определение тер-
мину «экосистема» с точки зрения авторов ра-
боты, ее структуры и классификации по различ-
ным признакам. Так, в научной доктрине в насто-
ящее время имеется достаточно большое 

В 
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количество определений сущности экосистемы, 
которые в первую очередь отличаются направле-
нием, целями самих компаний и углом их изуче-
ния. Так, например Рон Аднер описывает экоси-
стему как «многосторонний набор партнеров, 
нуждающихся во взаимодействии с целью мате-
риального воплощения определенных ценност-
ных предложений и связанных между собой 
структурой, обеспечивающей выравнивание ин-
новационной активности»[3, с. 39–58]. В своих ра-
ботах исследователи Джакобидс, Сеннамо и 
Гавер определяют экосистему как «совокупность 
акторов с различной степенью многосторонней 
необщей взаимодополняемости, которые не в 
полной мере контролируются иерархией» [4,                            
с. 2255–2276]. 

Стоит отметить, что говоря об экосистеме, в 
первую очередь, имеется в виду сотрудничество 
партнерских организаций, деятельность которых, 

в основном, осуществляется в цифровой среде. В 
данной статье мы будем придерживаться следу-
ющего определения экосистемы – «это – совокуп-
ность сервисов объединенных вокруг одной орга-
низации-платформы для более эффективного 
удовлетворения потребностей конечного получа-
теля и повышения собственной конкурентоспо-
собности на рынке». Важно отметить, что в экоси-
стеме все сервисы предоставляются определен-
ному пулу клиентов-пользователей услуг хотя бы 
одной входящей в нее организации – партнеру.  

Согласно одному из исследований, «полноцен-
ная экосистема должна включать четыре взаимо-
связанные части – подсистемы: объективную под-
систему в виде кластера; средовую подсистему в 
виде платформы; процессную подсистему в виде 
сети; проектную подсистему в виде бизнес-инку-
батора». [5, с. 5–14] 

 

 
 

Рисунок 1 – Сервисы экосистемы. 
Источник: составлено авторами работы 

 
С точки зрения авторов, полноценная экосистема 
должна включать четыре основных сервиса: фи-
нансы, развлечения, информационные техноло-
гии, услуги в области удовлетворения ежеднев-
ных потребностей (life-style services), тем самым, 
предоставляя конечному потребителю полный 
спектр услуг в рамках одной системы. 

Как правило, экосистемы формируются вокруг од-
ной организации платформы, которая осуществ-
ляет свою деятельность в одном из приведенных 
выше рынках. В таком случае, экосистемы могут 
различаться в зависимости от целей центровой 
организации. На взгляд авторов в зависимости от 
целей, по практической структуре экосистемы 
можно разделить на три основные категории: 

1. Экосистема, которая создается за счет инте-
грации партнерских организаций в разных сферах 
деятельности для получения эффекта синергии.  

2. Экосистема, которая создается за счет слия-
ния либо поглощения одной головной организа-
цией других организаций, которые представляют 
интерес для масштабирования идеи экосистемы. 

3. Экосистема, которая создается за счет воз-
никновения внутри организации структурных под-
разделений для достижения идеи экосистемы. 

В зависимости от публичности критериев допуска 
в экосистему других партнеров и соответственно 
возникающей при этом структуре, экосистемы 
можно разделить на открытые и закрытые. 

Открытая модель экосистемы подразумевает под 
собой, что сама экосистема является платфор-
мой для поставщиков услуг, которые имеют рав-
ные права и условия для входа и участия внутри 
экосистемы. А закрытая – что экосистема предо-
ставляет услуги сама, или услуги предостав-ля-
ются ограниченным кругом поставщиков, которые 
выбираются для этого самой экосистемой.  



150 

 
 

Рисунок 2 – Модели экосистем в зависимости от структуры и критериев допуска [ 2, с. 16] 

 
Крупнейшие экосистемы на сегодняшний день 
очень часто работают по гибридной модели. То 
есть, в определенных сервисах экосистемы реа-
лизуется открытая модель, а в других закрытая 
модель. Данный подход связан уже с упомянутой 
ранее специализацией платформы, ее ресурсами 
и спецификой рынка в целом. 

Стоит отметить, что цифровая трансформация 
экономики напрямую влияет и на ментальные и 
поведенческие модели экономических субъектов, 
которые, в свою очередь, определяют дальней-
шее инновационное развитие и его направление. 
Ярким примером можно назвать превалирующую 
до недавнего времени в экономике товарно-доми-
нирующую логику (goods-dominant logic, логика                          
G-D) развития инноваций, но на сегодняшний 
день преобладает сервисно-доминирующая ло-
гика (service-dominant logic, логика S-D). Специ-
фика логики G-D заключается в анализе эффек-
тивного производства материальных товаров с 
использованием принципов разделения труда на 
производстве, эффективной транспортировки 
этих товаров в место и время в зависимости от 
спроса конечного потребителя, то есть при дан-
ной логике наблюдается некоторое отделение от 
конечного потребителя. При логике S-D во главу 
угла ставится непосредственно конечный потре-
битель сервисов, информация о клиенте, его 
предпочтения становятся ключевой для развития 
сервис-ориентированного предприятия [6, с. 2–
15].  

Таким образом, главным драйвером экономики 
становится потребительский спрос, а компании 
путем создания экосистем стремятся удовлетво-
рить как можно большее количество потребно-
стей конечного потребителя. 

Экосистемы как новый инструмент повыше-
ния конкурентоспособности на рынке банков-
ских и финансовых услуг. 

Традиционно экосистемы формируются вокруг 
крупнейших цифровых компаний, которые часто 
определяются как Биг-тех компании. Крупней-
шими международными экосистемами можно 
считать такие американские компании, как: 
Google, Apple, Facebook и Amazon, так 

называемые компании GAFA; и китайские компа-
нии Alibaba и Tencent [2, c. 45]. 

Международные экосистемы, в большей степени, 
сформировались из компаний нефинансового 
сектора экономики. В США это, в основном, ком-
пании информационно-технологического сектора 
экономики. В Китае Alibaba, изначально компа-
ния, занимающаяся электронной коммерцией, и 
Tencent, информационно технологическая компа-
ния. 

Стоит отметить, что у всех этих компаний име-
ются либо собственные разработанные платеж-
ные системы, либо компании партнеры, которые 
обеспечивают их платежными услугами. В 
первую очередь, это связано с тем, что платежи в 
рамках экосистемы являются одним из основных 
источников данных о клиенте, от суммы и пред-
мета платежа до ее географии. Все глобальные 
экосистемы имеют собственные платежные сер-
висы, и только в странах, где имеются законода-
тельные ограничения, эти компании работают че-
рез финансовые платформы компаний партне-
ров. 

В России, учитывая рыночную конъюнктуру, где 
крупнейшими и наиболее развитыми в плане 
цифровизации компаниями можно считать компа-
нии банковского сектора, экосистемы, в первую 
очередь, формируются вокруг крупнейших бан-
ков. Три из шести компаний, официально объ-
явившие о построении вокруг своих компаний эко-
систем, являются банковскими организациями, 
остальные компании, являющиеся компаниями 
информационно-технологического сектора эконо-
мики, также имеют собственные финансовые сер-
висы. Стоит отметить, что именно три организа-
ции: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» и 
ПАО «ВТБ» на сегодняшний день можно назвать 
драйверами развития платформенной экономики 
в России. Остальные компании также имеют 
накопленный большой опыт и возможности, но 
нацелены на более узкий сегмент развития. У 
каждой из перечисленных организаций имеется 
своя стратегия развития вокруг себя экосистемы. 

ПАО «Сбербанк» в ноябре 2016 г. объявил о том, 
что наблюдательный совет банка утвердил кон-
цепцию трансформации кредитной организации в 
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экосистему. Далее, коммерческий банк был пере-
именован в «Сбер» и включил в себя достаточно 
большое количество сервисов, только незначи-
тельная их часть представлена на рисунке 3. 
Представленные сервисы экосистемы суще-
ствуют в рамкам гибридной модели развития, то 
есть, часть сервисов таких, как банковские услуги 
и электронная коммерция являются 

структурными подразделениями компании, дру-
гая часть, в основном, это - сервисы развлечения 
имеют также и конкурентов в рамках экосистемы. 
Целью Сбера на сегодня является занятие доли 
рынка практически во всех сферах цифровой эко-
номики России путем предоставления продуктов 
и услуг через одну организацию-платформу.  

 

 
 

Рисунок 3 – Крупнейшие российские экосистемы и их сервисы. 
*В таблице указаны не все сервисы. 

Источник: составлено авторами работы. 

 
АО «Тинькофф Банк» также сразу после Сбера 
объявил о создании экосистемы. Стратегией 
Банка является создание экосистемы вокруг соб-
ственного мобильного приложения (super app).  

ПАО «ВТБ» объявил о создании экосистемы в 
2018 г. Стратегией банка является создание эко-
системы путем партнерских платформ, в кото-
рые, помимо банковских услуг, войдут сервисы 
мобильного оператора, цифровой бухгалтерии, 
жилищный маркетплейс для аренды и покупки жи-
лья, проект велопроката и другие проекты в том 
числе с зарубежными партнерами и правитель-
ством Москвы. Стоит отметить, что, в отличие от 
Сбера и АО «Тинькофф Банк», первоначально 
объявленная стратегия ПАО «ВТБ» более узкона-
правленная. 

Несмотря на разные стратегии этих организаций, 
конечной целью является привлечь и удержать 
клиента в рамках своей экосистемы. Высокая 
цифровизация внутри одной из структур позво-
ляет экосистемам в кратчайшие сроки создавать 
новые сервисы, интегрировать их в общую си-
стему и, тем самым, предоставлять конечному по-
требителю полный спектр услуг. Новые сервисы 
также предоставляют экосистеме больше инфор-
мации о клиенте, что позволяет кастомизировать 
сервисы для каждого отдельного потребителя, 
тем самым, предоставляя более релевантные 
услуги.  

Таким образом, экосистемы стали новыми реали-
ями развития финансовых организаций. Если на 

примере российского опыта можно проследить, 
что основными инициаторами построения и со-
здания экосистем являются коммерческие банки 
по ряду причин, то, анализируя крупнейшие эко-
системы не российского происхождения, сложи-
лась совершенно иная практика. В каждой стране 
и на каждом рынке это обусловлено особенно-
стями, которые накладываются регулирующими 
органами, действующим законодательством, ин-
вестиционной средой, количеством участников и 
объеме спроса на рынке, однако, не смотря на 
природу организации-актора экосистемы нельзя 
забывать про риски, которые несут в себе участ-
ники-партнеры экосистем. Из истории кризисов 
следует, что высокая степень взаимозависимости 
и связанности несет в себе и определенные 
риски. Так, компании становятся более подвер-
женными к нисходящим тенденциям развития на 
рынке совместно, что негативно сказывается на 
устойчивости всей экосистемы. Мы находимся в 
фазе зарождения и первичного развития экоси-
стем, стадия зрелости еще не достигнута. Тен-
денции рынка сегодня тяжело предсказать и на 
краткосрочном временном интервале, тогда как 
планировать и анализировать долгосрочно стано-
вится еще сложнее. Влияние внешних и внутрен-
них вызовов также добавляют неопределенность 
в процесс планирования. Поэтому наряду с оче-
видными достоинствами построения платформы, 
сочетающей в себе большое число сервисов, 
стоит также уделить достаточное внимание кон-
тролю и мониторингу эффективности, устойчиво-
сти и прозрачности деятельности экосистем на 
финансовых рынках. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основ-

ных предпосылок зарождения институционализма в 

экономической теории, к которым относятся: появ-

ление оппортунистического поведения (обмана) 

между собственниками капитала; процесс укрупне-

ния производства и монополизации часть рыноч-

ного пространства; увеличение числа невыполнен-

ных контрактов и договоренностей. В ходе исследо-

вания были проанализированы этапы зарождения 

институционализма в экономической теории. В 

конце данной статьи, было сделано вывод о том, что 

необходимо исследовать тенденцию развития эко-

номики с точки зрения альтернативной экономиче-

ской теории, прежде всего, с точки зрения неоинсти-

туциональной экономической теории. 
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о второй половине XIX векапроцесс ускорен-
ного социально-экономического перехода от 

традиционного этапа развития к индустриаль-
ному, который охватил экономику многих стран 
мира, привёл к сосредоточению производства на 
крупных предприятиях. Эти крупные предприятия 
занимали лидирующие позиции в отрасли про-
мышленности своих стран, что играло важную 
роль в развитии экономики страны.Из-за нехватки 
финансовых средств индивидуально одному вла-
дельцу собственного капитала было трудно орга-
низовать крупное предприятие, и поэтому соб-
ственники этих финансовых средств начали объ-
единять свои капиталы. В результате, отношения 
между производителями изменились, т.е. после 
объединения финансов возникли разногласия 

между предприятиями. Эти разногласия способ-
ствовали появлению оппортунистического пове-
дения (обмана). В конечном итоге, это привело к 
увеличению числа невыполненных контрактов и 
договорённостей. 

Оппортунистическое поведение было исследо-
вано со стороны разных экономистов, и каждый 
из них высказал свою точку зрения по поводу вли-
яния такого рода поведения на экономику.Напри-
мер, Оливер Уильямсон определял это явление, 
как преследование своих интересов, в том числе, 
обманным путём, включая сюда такие явные 
формы обмана, как ложь, воровство, мошенниче-
ство, но едва ли ограничиваясь ими [4, с. 40]. С 
точки зрения Оливера Уильямсона, оппортунизм 

В 
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является такой формой поведения экономиче-
ского агента, когда им предоставляется неполная 
или искажённая информация, что приводит к воз-
никновению информационной асимметрии                         
[4, с. 45]. 

Увеличение оппортунистического поведения, а 
также числа невыполненных контрактов со сто-
роны собственников капитала привели к отрица-
тельным последствиям, в результате, которых 
увеличились монопольные действия в отдельных 
отраслях экономики. Эти монопольные действия, 
которые наблюдались во многих отраслях эконо-
мики, способствовали появлению экономических 
проблем. Например, монополисты, преследуя 
свои личные интересы, нанесли ущерб интере-
сам общества.  

Для того, чтобы уменьшить негативные послед-
ствия монопольных действий, общество нужда-
лось в конкретном механизме, способствующем 
решению проблем монополии. Необходимо было 
проводить эффективную экономическую поли-
тику, направленную на решение этих проблем. 
Исходя из этого, внимание многих исследовате-
лей было направлено на изучение методов и 
форм, способов реализации эффективной эконо-
мической политики страны. В совокупности это 
привело к необходимости всесторонних исследо-
ваний проблем экономического характера, послу-
живших основой возникновения теории институ-
ционализма. 

Как известно, главной задачей экономической 
теории является исследование экономических ка-
тегорий, законов, закономерностей развития эко-
номических явлений и процессов,так как именно 
установление и уточнение содержания экономи-
ческих процессов и явлений позволяют исследо-
вателю проанализировать и выявить объектив-
ные экономические реалии страны. Но следует 
отметить, что каждое исследование опирается на 
некоторые допущения. Эти допущения, как отме-
тил П. Андерсон, являются традициями, которые 

«…обеспечивают ученым как онтологическую 
схему, так и методологию исследования» [1,                                
с. 117]. Если онтология характеризует типы свя-
зок «объект-предмет», то методология детерми-
нирует процедуру, «…посредством которой из от-
дельных концепций выстраивается цельная тео-
рия, а также способы рассмотрения различных 
подходов». Поэтому одна и та же реальность в 
научной экономической модели в процессе кон-
кретизации предмета исследования часто имеет 
разное содержание. Об этом свидетельствует су-
ществующее сегодня в научной экономической 
науке многообразие экономических теоретиче-
ских построений. Явным примером является то 
обстоятельство, что, наряду с неоклассической 
теорией, в настоящее время наиболее интен-
сивно развиваются так называемые альтернатив-
ные экономические теории, которые включают 
ряд фундаментально более проработанных тече-
ний. Например, эволюционная экономика, неоин-
ституциональная экономика, а также группа пове-
денческих течений. 

В своём выступлении в Международной ассоциа-
ции институциональных исследований Р.М. Ну-
реев отмечает, что «после того, как к середине 
1990-х гг. неоклассические рецепты экономиче-
ских реформ показали практически во всех пост-
советских государствах весьма ограниченную эф-
фективность, экономисты стали искать новую эко-
номическую парадигму, которая была бы более 
адекватна постсоветским реалиям, и, в то же 
время, позволяла бы общаться с зарубежными 
коллегами «на одном языке».Такой новой пара-
дигмой стал институционализм (как «старый», так 
и «новый»)» [3]. 

В целом, альтернативные теории стремятся на 
базе теоретических конструкций более конкретно 
объяснить процессы, которые происходят в ре-
альной деятельности субъектов рыночной эконо-
мики. Отличительные особенности альтернатив-
ных течений в сравнении с мейнстримом пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Отличительные особенности альтернативных течений от классической теории 

 

Критерии сравнения 
Неоклассическая 

экономическая теория 
Альтернативные 

экономические теории 
Уровень 
рассмотрения проблем 

Абстрактный Реальный 

Универсальность Высокая Частичная 

Предмет анализа Объективное равновесие и выбор, как 
его результат 

Собственно экономический процесс 
принятия решения о выборе 

Основания для выбора Логическое сравнение имеющихся 
альтернатив 

Активная познавательная (когнитив-
ная) позиция 

Основания для действий Изменения внешней среды Изменения внутреннего мира человека 

Исследование неопределенности На основе известных теорий вероятно-
стей 

В принципе невозможно, можно только 
уменьшить его действие 

Информация Полностью объективна и общедо-
ступна 

Ограничена вследствии недоступности 
или невозможности её обработать ин-
дивидуумом 

Поведение человека Рационально Ограничено рационально 

Цели Удовлетворение растущих потребно-
стей, достижение максимальной по-
лезности 

Дополнительно к неоклассическим– 
достижение специфических, творче-
ских целей, активной познающей лич-
ности 

Человек Производительная сила Работник, предприниматель, потреби-
тель 

 
Источник: Асаул Н.А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строитель-
ного комплекса. СПб. : «Гуманистика», 2004. 280 с. 
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Представители теории институционализма, в от-
личие от экономистов-неоклассиков, отмечают, 
что в обществе человек действует не как авто-
номный индивид, а как представитель конкретных 
социальных структур. Формальные и неформаль-
ные институты сильно ограничивают свободу вы-
бора индивида и принуждают каждого человека 
подчиняться общим правилам. Таким образом, 
институциональная теория представляет собой 
новое направление экономической мысли. 
Многие современные авторы категорично заяв-
ляют, что «…парадигма, которая ассоциируется с 
неоклассикой и маржинализмом, несмотря на её 
очевидные достижения, близка к исчерпанию сво-
его потенциала, проявляется в активизации мето-
дологических дискуссий, формирующих ожида-
ние того, что должны появиться принципиально 
новые идеи и подходы, которые и определят раз-
витие экономической науки в XXI в.» [2, с. 22]. 

Поэтому необходимо исследовать тенденцию 
развития экономики с точки зрения альтернатив-
ной экономической теории, прежде всего, с точки 
зрения неоинституциональной экономической 
теории.  

Подведя итог данной статьи, можно сделать вы-
вод, что среди основных предпосылок возникно-
вения институциональной теорииследует выде-
лить: 

–  появление оппортунистического поведения 
(обмана) между собственниками капитала; 

–  процесс укрупнения производства и монопо-
лизации части рыночного пространства; 

–  интересы монополий противоречили интере-
сам общества в целом; 

–  необходимость создания механизма, обеспе-
чивающего минимизацию отрицательных послед-
ствий монополизма; 

–  необходимость многоаспектных исследова-
ний экономических процессов; 

–  увеличение числа невыполненных контрактов 
и договоренностей. 
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спех любой компании – это правильно моти-
вированный и вовлеченный в процесс персо-

нал. Несомненно, важен каждый вид мотивации и 
традиционные методы, широко применяемые 
компаниями, достаточно эффективны. Однако, в 
силу стремительно меняющихся условий, в кото-
рых сегодня функционируют компании, они не 
всегда дают необходимый результат. Поэтому 
требуется регулярная корректировка или внедре-
ние новых методов мотивации персонала акту-
альных для тех или иных условий функциониро-
вания компании [7]. Одним из таких методов яв-
ляется геймификация.  

Геймификация (от англ. слова gamification) – это 
внедрение игровых форм в неигровой контекст: 
повседневную жизнь, обучение, бизнес. Хотя тер-
мин «геймификация» был введен основателем 
Bunchball Раджатом Пахарией в начале 2000-х го-
дов, широкое распространение он получил с 2010 
года благодаря канадскому бизнес-консультанту 
Гейбу Цихерманну, который является активным 
сторонником использования игровой механики в 
бизнесе, образовании и других не развлекатель-
ных платформах для повышения вовлеченности 
пользователей в процесс.  

Принципы, которые обычно используют разра-
ботчики при создании компьютерных игр, универ-
сальны и опираются на особенности человече-
ской психологии. Поэтому оказалось, что их 
можно применять и в других, неигровых сферах. 
Основная задача геймификации – применение 
психологии игры, где каждая игра нацелена на 

достижение результата, что приносит удовлетво-
рение и мотивирует человека заниматься чем-то 
с удовольствием, интересом и отдачей. 

В настоящее время достаточно распространен-
ным явлением является применение геймифика-
ции для привлечения и удержания (вовлечения) 
клиентов. Пожалуй, сегодня это один из популяр-
ных маркетинговых трендов. Компании предла-
гают собрать определенное количество наклеек 
или баллов с целью получения приза, пройти на 
сайте квест с целью получения скидки и т.д. Все 
эти элементы дают клиенту положительные эмо-
ции и чем больше положительных эмоций полу-
чает клиент, тем выше вероятность очередной 
сделки.  

Не менее активно использование геймификции и 
в образовании. Ее целью является удержание 
внимания обучающегося. Рассмотрение матери-
ала в интересной игровой форме также способ-
ствует повышению запоминаемости материала. 
Примеров применения геймифкации в образова-
нии очень много. Особенно популярны плат-
формы и мобильные приложения для изучения 
иностранных языков. Они построены как много-
уровневая игра с рейтинговой системой. Обучаю-
щийся не только получает знания в игровой 
форме, но и соревнуется с другими участниками. 
К тому же в приложениях предусмотрены специ-
альные призы [11]. 

В последнее время все чаще геймификация ис-
пользуется и в системе управления персоналом 

У 
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как механизм нематериальной мотивации труда. 
Одной из основных проблем компаний различных 
форм собственности это отсутствие заинтересо-
ванности персонала. По данным hrtech-
nologist.com. 70 % сотрудников в мире не вовле-
чены в свою работу, следствием чего является 
снижение производительности [1]. И повышение 
вовлеченности персонала путем, например, 
только материальной мотивации не дает необхо-
димых результатов, особенно среди сотрудников, 
для которых не менее оплаты труда важна само-
реализация [5]. Поэтому компании стараются ис-
кать разные пути мотивации персонала и при 
этом все чаще используют геймификацию. Она 
позволяет в скучные рутинные работы, которые 
чаще всего являются причиной снижения мотива-
ции, добавить элементы игры, а значит сделать 
их более привлекательными [1]. 

Геймифицированные системы не обязательно 
должны выглядеть как игры. Как уже отмечалось, 
основная задача геймификации в использовании 
психологии игры. Одним из основных мотивато-
ров, побуждающих человека увлеченно и с пол-
ной отдачей чем-либо заниматься является полу-
чение удовольствия. Следовательно, добавляя 
игровые элементы в работу и, прежде всего, фор-
мируя игровое мышление, можно добиться во-
влеченности персонала [6]. 

В системе управления персоналом используют 
несколько форм геймификации: соревнователь-
ная, победная и статусная [3, 12]. 

Соревновательная геймификация предполагает 
индивидуальное или командное соревнование за 
достижение наиболее лучших результатов. Как 
правило, соревнования мотивируют персонал, 
т.к. все хотят побеждать и достигать таких высот, 
которые другому не под силу. Конечно, чтобы со-
трудник стремился к наиболее лучшим результа-
там, а не к достижению поставленного минимума, 
итогом игры должна быть достойна система по-
ощрения.  

Чаще всего соревновательная геймификация 
применяется в продажах, где победителями ста-
новятся сотрудники, которые совершили боль-
шее, в сравнении с другими, количество сделок. 
При этом важно помнить, что установление 
только количественных результатов игры могут 
наоборот демотивировать сотрудников, которые 
заведомо знают, что не смогут достигнуть, напри-
мер, поставленного уровня продаж. Очень важно, 
чтобы при разработке и внедрении соревнова-
тельной геймификации целью достижения были 
не только количественные показатели работы 
персонала, но и качественные. Успешность со-
ревновательной формы геймификации напрямую 
зависит от того насколько ее условия корректны, 
понятны, прозрачны и насколько сотрудники во-
влечены в процесс.  

Достаточно часто при внедрении данного вида 
геймификации компании используют имеющиеся 
ресурсы. Наиболее известный сегодня проект 
Nitro и Bunchball, направленный на улучшение ра-
боты отдела продаж. «Данный проект по повыше-
нию мотивации работников отдела использует 

проверенные методы для замены ручных процес-
сов на удобное приложение, которое отображает 
таблицу лидеров, а также индикатор выполнения 
задач. Командный зачет отображает, какие ко-
манды лидируют по баллам и индикаторам вы-
полнения задач, при этом на вкладке «награды» 
представлены реальные или виртуальные то-
вары, выбранные сотрудниками. Кроме того, раз-
работанный в программе чат позволяет командам 
легко обмениваться информацией и постоянно ее 
обновлять, и улучшать. Используя данную про-
грамму, отделы продаж могут получать постоян-
ную обратную связь в режиме реального вре-
мени, чтобы отслеживать показатели при дости-
жении своих краткосрочных и долгосрочных це-
лей [9]». 

Стоит отметить, что соревновательная форма 
геймификации эффективна как в индивидуаль-
ном, так и в командном соревновании. При этом 
победителем становится один сотрудник или ко-
манда. 

Победная форма геймификации предполагает за-
интересованность трудового коллектива в самом 
игровом процессе, а в выигрыше остаются все 
участники. Так называема техника win-win, кото-
рая трактуется как взаимная выгода или беспро-
игрышный вариант. В таких играх нет проиграв-
ших, при этом они позволяют охватит максималь-
ное число участников, выявить лидеров и спло-
тить команду.  

Ярким примером получения высоких результатов 
при применении победной формы геймификации 
является компания «Yota», которая в 2015 году, с 
целью увеличения продаж в период наименьшего 
спроса, повышения мотивации и вовлеченности 
персонала, повышения знаний персонала о про-
дукте, внедрения новых стандартов обслужива-
ния, запустила проект Yota Star Wars. Сергей Жи-
рухин, руководитель по обучению и развитию 
персонала «Yota» дает следующую характери-
стику данному проекту: «В метафоре игры Yota 
Star Wars каждый сотрудник становился персона-
жем вселенной «Звездных войн» Лукаса, каждая 
торговая точка – космическим кораблем. Каждый 
регион России играл роль отдельной галактики. 
Все сотрудники отдела продаж Yota были при-
званы на Светлую сторону, бизнес-планы по про-
дажам мы обозначили кораблями имперского 
флота Темной стороны. Ребята в течение двух 
месяцев боролись с Темной стороной, выполняя 
план продаж по торговой точке, городу, региону и 
по стране в целом. Продавая модем или sim-
карту, солдат Флота Республики заряжал аккуму-
лятор гипердвигателя и лазерную пушку своего 
корабля, чтобы сделать выстрел в сторону сил 
Темной стороны. А некоторых противников можно 
было пройти только сообща – например, выпол-
нив план продаж по городу или региону. Чтобы 
правильно навести пушку и верно привести ко-
рабль к цели, нужно было подтвердить необходи-
мый уровень знаний. Ребята заполняли чек-ли-
сты, проходили аудиторные тренинги и онлайн-
курсы. Накопленные знания позволяли лучше 
ориентироваться в космическом пространстве 
[10]». Результатом внедрения проекта Yota Star 
Wars стало повышение уровня обслуживания 
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клиентов на 87 %, увеличение количества обучен-
ных сотрудников до 98 %, рост уровня выполне-
ния стандартов продаж на 30 %. Большинство со-
трудников положительно отзывались о проекте, 
охотно вовлекались в игру, проходили обучения и 
сдавали тесты чтобы улучшить свой результат в 
игре [2]. 

Есть еще статусная геймификация, которая поз-
воляет сотруднику почувствовать свою значи-
мость. Следует отметить, что данный вид гейми-
фикации это не новшество, а скорее трансформа-
ция наработанных практик. Так, ранее известная 
доска почета в геймификации получила название 
«лидерборд» (в переводе с англ. leader – лидер, 
board – доска). В геймификации это своего рода 
таблица лидеров, цель которой формирование 
рейтинга в результате сравнения достижений со-
трудников. Также итогом данного вида геймифи-
кации может быть получение сотрудником ста-
туса «лучший сотрудник месяца», «лучший мене-
джер по продажам» и т.д. 

Благодаря игровому подходу компаниям удается 
достичь максимальной вовлеченности персонала 
в работу, а значит наивысшей производительно-
сти труда без большой нагрузки со стороны со-
трудников. При командной работе геймификация 
улучшает социально-психологический климат в 
коллективе и сводит к минимуму уровень кон-
фликтности, при этом существенно возрастает 
трудовая успешность каждого отдельного сотруд-
ника.  

В 2019 г. TalentLMS проводились исследования 
«Геймификация на работе», где анализирова-
лось как внедрение геймифицированных элемен-
тов мотивирует персонал в обучении, изменяет 
уровень производительности труда, повышает 

вовлеченность персонала. В результате «61 % 
опрошенных проходят обучение с геймифика-
цией, 83 % из тех, кто получает геймифицирован-
ное обучение, чувствуют себя мотивированными, 
в то время как 61 % тех, кто проходит обычное 
обучение, чувствуют себя скучающими и непро-
дуктивными, 87 % сотрудников отметили, что гей-
мификация дает чувство принадлежности и цели 
на рабочем месте, 89 % считают, что они были бы 
более продуктивными, если бы их работа была 
более геймифицированной [4]». 

Таким образом, причин, объясняющих необходи-
мость перехода геймификации из «просто мод-
ного тренда» в арсенал бизнес-инструментов до-
статочно много, однако распространение и внед-
рение этого мотивационного механизма идет 
крайне медленно как в мире в целом, так и в Рос-
сии в частности. Исследования, проведенные 
международной рекрутинговой компанией Hays в 
России в 2019 году, показали, что из 487 опро-
шенных российских и международных компаний 
только 21 % использует игровые элементы в 
управлении персоналом. 69 % из них используют 
геймификацию для обучения и развития сотруд-
ников, 59 % – для адаптации работников, 40 % – 
для мотивации, 30 % применяют игровые эле-
менты для привлечения новых сотрудников,                          
а 24 % – для оценки персонала [8]. 

Конечно, геймификация не может полностью за-
менить другие методы мотивации труда персо-
нала. Более того, игровые элементы могут найти 
применение не в каждой компании. Однако, опыт 
компаний, успешно использующих геймификацию 
свидетельствует о том, что она помогает бизнесу 
решить ряд задач, а, следовательно, может быть 
эффективной альтернативой традиционным ин-
струментам мотивации труда. 
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поддержка системы государственных и муници-
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ний к темпам и качеству экономического развития 

страны, в контексте развития классической экономи-

ческой школы, моделей экономического роста в со-

временных теориях развития. Предлагаемые под-

ходы по решению поставленных задач основыва-

ются на следующих принципах: с использованием 

информационного обеспечения реализуются основ-

ные принципы контрактной системы в сфере заку-

пок, предупреждаются коррупционные риски. 
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олитика совершенствования процесса раз-
мещения заказов подразумевает информа-

ционную поддержку государственных закупок. За-
конодательная база, которая регулирует инфор-
мационные системы в контрактной системе, осно-
вана на Законе о контрактной системе, Постанов-
лении Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 
(ред. от 27.12.2019) «О единых требованиях к ре-
гиональным и муниципальным информационным 
системам в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и других локальных нормативных ак-
тов. Информационное обеспечение муниципаль-
ных и государственных закупок представляет 

собой многоуровневую систему технических 
средств и информационных ресурсов, позволяю-
щих выбирать поставщиков конкурентными спо-
собами в рамках действующего законодатель-
ства, получать данные об исполнении или неис-
полнении государственных контрактов, планиро-
вать будущие закупки. Схематично структура ин-
формационного обеспечения контрактной си-
стемы и место региональных систем в ней пред-
ставлена на рисунке 1. Региональные информа-
ционные системы делятся на внешние системы 
размещения заказов и локальные. 

Правовую основу функционирования муници-
пальных и региональных информационных 

П 
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систем определяют ч. 7–12 ст. 4 Закона о кон-
трактной системе. Пункты данных частей описы-
вают, что муниципальные образования и субъ-
екты РФ имеют право на создание собственных 
информационных систем в сфере закупок, инте-
грированных с единой информационной систе-
мой. Региональная информационная система со-
здается для того, чтобы облегчить размещение 
заказов и автоматизировать рутинный процесс по 
формированию, планированию, контролю и 

выполнению расходов бюджетных средств заказ-
чиками, а также консолидировать информацию по 
закупкам для повышения эффективности реше-
ния задач по управлению регионами. В структуре 
региональной информационной системы, как пра-
вило, представлен полный программный ком-
плекс по взаимодействию учредителей (главных 
распорядителей бюджетных средств) с подве-
домственными учреждениями-заказчиками. 

 

 
 

Рисунок 1 – Место информационного обеспечения региональных систем  
в общей структуре информационного обеспечения государственных и муниципальных закупок. 

Источник: составлено и адаптировано автором. 

 
Как показывает практика, подобные системы в 
настоящее время не столько оптимизируют бюд-
жетные процессы, сколько оправдывают функции 
контроля за деятельностью государственных 
учреждений региональными властями. В отличие 
от локальных систем размещения заказов, внеш-
ние системы – это аппаратные комплексы, кото-
рые обмениваются данными с ЕИС с помощью 
протокола AS2 (протокол передачи файлов из од-
ной информационной системы в другую). На ри-
сунке 1 обозначены примеры тех региональных 
систем, которые работают по данному протоколу. 
Локальные информационные системы – это те си-
стемы, которые направлены на взаимодействие 
заказчиков без интеграции с ЕИС в сфере госу-
дарственных заказов. Администрация города – 
это высшее звено во время осуществления ин-
формационного взаимодействия региональных 
органов исполнительной власти с подведом-
ственными учреждениями. Главные распоряди-
тели бюджетных средств и органы исполнитель-
ной власти в региональных информационных си-
стемах контролируют деятельность подведом-
ственных учреждений в виде согласования дей-
ствий, выполняемых в рамках деятельности по 
закупочным процессам. С целью осуществления 
контроля и выработки оптимального развития ре-
гиона на основе полученных данных происходит 
их консолидация. Ранее, до 2016 года, региональ-
ные информационные системы и ЕИС не содер-
жали идентичной информации о закупках, 

поскольку отсутствовали требования по включе-
нию в ЕИС планов закупок. В связи с этим у реги-
ональных властей имелся доступ ко многим дан-
ным в полном объеме, на сегодняшний день дей-
ствует множество ограничений. Данный факт поз-
волил выявить определенные противоречия в ра-
боте региональных информационных систем, та-
ких как дублирование процессов, что увеличи-
вало трудоемкость работ по размещению и пла-
нированию закупок государственными заказчи-
ками в регионах, а также противоречило важному 
направлению государственного управления – по-
вышению эффективности государственных и му-
ниципальных закупок. Это подразумевало не 
только затраты времени ответственных сотруд-
ников, но и постоянное их переобучение про-
граммным продуктам и новейшим технологиям в 
соответствии с требованиями Федерального За-
кона №44-ФЗ [1].  

При учете развития информационного обеспече-
ния в региональном предпринимательстве сле-
дует учитывать использование платформ как си-
стему формальных и неформальных алгоритмов 
и правил с использованием программно-аппарат-
ного обеспечения, нужного для анализа, хране-
ния и передачи данных об участниках взаимодей-
ствия. Региональная информационная система 
во взаимодействии с ЕИС (ЕАИСТ – Портал по-
ставщиков г. Москвы) должна обладать рядом 
обозначенных характеристик.  
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В первую очередь, платформа должна быть ча-
стью экосистемы, где функционал подразделя-
ется между платформами и присутствуют меха-
низмы интеграции других сервисом и информаци-
онных систем. Данный признак должен отражать 
реальность, которая закреплена в нормативно-
правовой базе, а все механизмы интеграции 
должны быть отражены и закреплены в системе с 
использование сведений о поставщиках, данных 
о контрактах, правилах взаимодействия с систе-
мой и т.д.  

Во-вторых, должны производиться анализ и дина-
мическое формирование, а также: 

–  обновление информации личных профилей 
участников; 

–  обновление списка участников, которые нару-
шают правила поведения на платформе или ме-
шают репутационной оценке участников.  

В контексте государственных региональных заку-
пок под защиту встают зарегистрированные про-
фили поставщиков и потребителей услуг, где при-
сутствует расширенный функционал. Одна из 
ключевых функциональных характеристик плат-
формы – это цифровой обмен ценностями и пол-
ностью цифровое взаимодействий между участ-
никами. Заключение всех сделок, договоров и 
контрактов, а также отслеживание выполнения 
задач и произведение оплаты, выявление раз-
личных нарушений должно подразумевать в ре-
зультате обмен ценностями между участниками 
как обмен денежных средств на товар или услугу. 
Неотъемлемая часть работы платформы – это 
первичный арбитраж конфликтов при отраслевом 
взаимодействии, а также обеспечение обратной 
связи между участниками. Многоступенчатость 
системы оценки обратной связи позволяет не 
только удовлетворять потребности по изъятию 
размещенной информации, но и оценить функци-
онал работы самой платформы и репутацию 
участников платформы. Если платформа подра-
зумевает реализацию платежных сервисов для 
осуществления экономической деятельности, то 
операторы платформы заключают договор или 
соглашение с поставщиком на оказание услуг для 
участников платформы через электронные ко-
шельки, платежные системы и шлюзы, мобиль-
ных операторов и т.д. Поиск информации в плат-
форме должен быть структурирован, агрегирован 
и соответствовать критериям многопараметриче-
ского поиска в каталогах. Каталог товаров и услуг 
должен быть проиндексирован [5].  

Помимо этого, при обеспечении коммуникации 
участников платформы должны быть применены 
различные инструменты: системы сообщений, ви-
деоконференции, форумы или голосовая связь. 
Омниканальные рассылки и уведомления о раз-
личных событиях являются востребованными ин-
струментами в платформах. Когда закупочная до-
кументация размещается в машиночитаемом 
формате, это позволяет глубоко производить 
анализ контрактов с учетом требований Закона о 
контрактной системе, а также предпочтений по-
ставщиков и заказчиков. Промежуточные и фи-
нальные отчеты о выполнении или поставке услуг 

сравниваются с результатами формально пропи-
санных условий, и выявляются несоответствия с 
предложениями по их исправлению в рабочем по-
рядке без официальных разбирательств или за-
просах. Персонализированные рекомендации 
увеличивают ценность присутствия участника в 
платформе, если в ней реализованы универсаль-
ные инструменты по созданию рекомендательной 
системы прогнозирования деятельности и оказа-
ния помощи участнику в выборе товаров и услуг. 
Недобросовестное поведение и проверка участ-
ников должна осуществляться при помощи встро-
енных триггеров (индикаторов) контроля и алго-
ритмов по подаче ценовых предложений, что поз-
волит контролирующим органам эффективно вы-
являть нарушения в работе, анализируя только те 
процедуры, которые подозреваются в недобросо-
вестном осуществлении [2].  

В данном контексте Портал поставщиков                                       
г. Москвы полностью соответствует заявленным 
требованиям, что подробно рассмотрено во вто-
рой главе. Основные показатели экономической 
политики г. Москвы, которые были достигнуты в 
целях реализации общесистемных мер экономи-
ческой политики – это увеличение прозрачности и 
конкурентности закупочных процедур. Именно 
применение информационных технологий в обла-
сти государственных закупок позволяет устра-
нить недостатки, которые могут возникнуть в про-
цессе использования бюджетных средств. Совер-
шенствование закупочных процедур достигается 
за счет автоматизации рабочих стадий процессов 
и автоматизации информационных систем, за-
действованных в контроле, планировании и осу-
ществлении государственных закупок. Наиболее 
важное условие для повышения эффективности – 
это реализация принципов единства стандартов и 
параметров контрактации, предусмотренных в 
ЕИС. Информационная система портала постав-
щиков отражает все фактические сведения и всю 
необходимую информацию, предназначенную 
для открытого доступа и облегчающую деятель-
ность поставщиков и заказчиков. В идеологии ин-
формационных ресурсов в системе ЕАИСТ вы-
строены единые требования, которые соответ-
ствуют одному из принципов контрактной си-
стемы – единству. Именно система ЕАИСТ отсле-
живает различные действия, такие как доступное 
финансирование по данным Департамента фи-
нансов города Москвы, план закупки и сформиро-
ванные объекты закупок, планы-графики по дета-
лизированным объектам закупок, сведения о пе-
редаче планов-графиков на Общероссийском 
официальном сайте закупок в структурированном 
виде, формирование и отправки заявок по попол-
нению кодов СПГЗ и КПГЗ (Справочник конкрет-
ных предметов государственного заказа и Клас-
сификатор предметов государственного заказа) 
[3]. Ежегодную экономию можно проследить на 
всех этапах цикла закупки (рис. 2). 

Выводы. 

Этап размещения закупки позволяет использо-
вать различные возможности: внесение атрибу-
тов закупки в лот, опубликованный в плане-гра-
фике, подготовка документации по закупке, стан-
дартизация шаблонов технических заданий и 
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проектирование контрактов, внесение изменений 
в закупку, публикация извещения об отмене за-
купки, прохождение экспертизы начальной макси-
мальной цены, централизация закупочной дея-
тельности. Данные аспекты позволяют развивать 
конкуренцию и стандартизировать закупки [4]. 

Важным аспектом является тот факт, что система 
подвергается разработке и улучшению современ-
ных инструментов статистического анализа заку-
пок, а также формированию критериев и показа-
телей, позволяющих расширить статистику заку-
пок по сравнению с имеющимися показателями. 

 

 
 

Рисунок 2 – ЕАИСТ г. Москвы 
Источник: составлено и адаптировано автором 

 
Новейшие подходы к рассмотрению информаци-
онного обеспечения закупочных процессов в про-
цессе развития ЕАИСТ подразумевают постоян-
ную разработку методологического сопровожде-
ния на основе государственных требований к тем-
пам и качеству экономического развития страны, 
в контексте развития классической экономиче-
ской школы, моделей экономического роста в со-
временных теориях развития. При использовании 
информационного обеспечения реализовыва-
ются основополагающие принципы контрактной 
системы в сфере закупок, предупреждаются кор-
рупционные риски. Методологическое сопровож-
дение высоко востребовано: в части поль-

зователей присутствуют реестры контрактных 
служб, комиссий, пользователей, в части заказчи-
ков присутствуют данные финансовых органов, 
поставщиков – сверки данных с ФНС (ЕГРЮЛ), а 
классификаторы КПГЗ и СПГЗ связаны с ОКПД и 
ОКЕИ, что позволяет в автоматическом режиме 
обновлять сведения. Комплекс управленческих 
механизмов для решений проблем информаци-
онного обеспечения – это часть решений научной 
задачи по устойчивому социально-экономиче-
скому развитию не только столичного мегапо-
лиса, но и регионов в последующем развитии. 
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Аннотация. В статье рассматривается современный 

взгляд на экономическое прогнозирование, подчер-

кивается актуальность и необходимость его приме-

нения в рамках развития авиакомпаний. Рассмот-

рены основные принципы прогнозирования, его 

виды. На основе рассматриваемых инструментов со-

ставления прогноза производится расчет прогноза 

тарифов российских авиакомпаний. Для составле-

ния прогноза использован метод скользящей сред-

ней. Произведена оценка положительных и отрица-

тельных сторон обсуждаемых методов прогнозиро-

вания. Также описана важность применения прогно-

зирования для принятия управленческих решений, 

для формирования стратегии, основных задач авиа-

компаний. 
 

Ключевые слова: тариф, прогнозирование, пасса-

жирские авиаперевозки. 

 

   

Annotation. The article discusses the modern view of 

economic forecasting emphasizes the relevance and ne-

cessity of its application in the development of                                 

the transport industry. The basic principles of forecast-

ing, its types are considered. Based on the forecasting 

tools, the calculation of the tariff forecast for Russian 

airlines is considered. The moving average method is 

used to make the forecast. The assessment of the posi-

tive and negative aspects of the discussed forecasting 

methods is made. It also describes the use of forecast-

ing for making management decisions, strategies, and 

the main tasks of airlines. 
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азвитие мира тесно связано с научно-техни-
ческим прогрессом, благодаря которому 

происходят кардинальные изменения в разных 
сферах жизни. Экономические и политические из-
менения несут за собой острую необходимость 
предвидения их событий в будущем, оценки по-
следствий принимаемых решений. Оно дает воз-
можность своевременно подготовить мероприя-
тия для обеспечения планируемых событий, 
учесть положительные и отрицательные послед-
ствия, а в ряде необходимых случаев вмешаться 
в ход их развития. 

Учитывая роль прогнозирования в управлении 
экономикой, ежегодно совместно с отраслевыми 

институтами разрабатываются прогнозы по соци-
ально-экономическому развитию.  

Существует несколько принципов прогнозирова-
ния. Рассмотрим основные и самые важные из 
них: 

1. Принцип альтернативности. Представляет со-
бой разработку несколько вариантов развития, 
вариантов стратегий. Это необходимо для того, 
чтобы были обоснованные варианты реализации 
каждого фактора при организации деятельности 
предприятия.  

2. Принцип системности. Представляет собой 
изучение и исследование количественных и 

Р 
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качественных закономерностей развития эконо-
мических систем. Данный принцип подразуме-
вает создание системы показателей, которые со-
ответствовали каждому объекту. 

3. Принцип адекватности прогноза объективным 
закономерностям характеризует не только про-
цесс выявления, но и оценку устойчивых тенден-
ций и взаимосвязей в развитии [5]. 

Прогнозы бывают долгосрочные и краткосроч-
ные. Также они бывают оптимистичными, наибо-
лее вероятными и пессимистическим при исполь-
зовании сценарного метод прогнозирования. 

Составление прогнозов осуществляется с помо-
щью следующих методов прогнозирования. Экс-
траполяционные методы основаны на предполо-
жении, что будущие события определяются про-
шлым. К примеру, при проведении анализа 

динамики объема продаж рассматриваются три 
ключевые составляющие: тренд, сезонные коле-
бания, случайные изменения. Рассмотрим каж-
дый элемент отдельно. Тренд описывает общую 
тенденцию развития. Сезонные колебания харак-
теризуются колебаниями спроса от времени года. 
Случайные изменения – это изменения трудно 
определяемых случайных факторов. В условиях 
нестабильности и неопределенности внешних 
факторов методы экстраполяции применяются 
крайне редко. 

Для прогнозирования тарифов на пассажирские 
авиаперевозки авторами использовался метод 
скользящей средней. Исследовалась статистика 
по величине тарифов по двум авиакомпаниям за 
период с 2020 года по второй квартал 2021 года. 
Динамика изменения тарифов представлена в 
таблице № 1. 

Таблица № 1 

Динамика стоимости тарифов на пассажирские авиаперевозки по кварталам 2020–2021 гг., руб. 
 

Авиакомпания 

Период 

2020 2021 

1 2 3 4 1 2 

Авиакомпания № 1 4235 4929 4803 4370 6520 5254 

Авиакомпания № 2 3404 3150 3150 3000 4250 3601 

 
С помощью метода скользящей средней произво-
дился расчет величины тарифа на третий и чет-
вёртый квартал 2021 года. Так как прогноз должен 
иметь заданную точность, была рассчитана 

средняя относительная ошибка. Расчет прогноз-
ного значения тарифов по Авиакомпании № 1 
приведен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Расчет прогнозного значения по тарифам Авиакомпании № 1 
 

Период Величина тарифа Скользящая средняя 
Расчет средней  

относительной ошибки 

2020 

1 4235 – – 

2 4929 4655 5,54 

3 4803 4700 2,13 

4 4370 5231 19,71 

2021 
1 6520 5381 17,46 

2 5254 5578 – 

прогноз 44,85 

2021 
3 4959 5231  

4 5480 –  

 

Анализируя произведенные расчеты, можно сде-
лать вывод о том, что тарифы рассматриваемых 
авиакомпаний в третьем квартале примут значе-
ние ниже рассчитанного в данной работе, а затем 
увеличатся до значения, принимаемого в расчет 
для второго квартала 2021 года. 

Необходимо провести сравнение и разбор 
двух методов прогнозирования. Для этого ис-
пользуем SWOT-анализ. Результаты прове-
денного SWOT-анализа двух видов прогнозов: 
метода экстраполяции трендов и метода модели-
рования представлены в таблице № 3. 

Основная задача разработки прогноза – повысить 
информационную обеспеченность для принятия 
управленческих решений. Прогноз разрабатыва-
ется в конкретный момент времени в предполо-
жении выполнения определенных условий. По-
этому эффективной является вариантная 

разработка прогноза, предполагающая его разра-
ботку при различных альтернативных вариантах 
условий и предположений. Это позволяет на 
этапе принятия управленческих решений, и в 
первую очередь стратегических решений долго-
временного характера, оценить ожидаемые по-
следствия их реализации. Чем точнее разрабо-
танный прогноз, тем с меньшей степенью неопре-
деленности принимается управленческое реше-
ние. 

Однако с течением времени могут изменяться 
условия и сделанные предположения, часть со-
бытий может произойти, создавая новые угрозы и 
открывая новые возможности, которые не были 
предусмотрены при разработке прогноза. Собы-
тия, вчера казавшиеся маловероятными, сегодня 
могут произойти, а казавшиеся наиболее вероят-
ными по тем или иным причинам не происходят. 
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Таблица № 3  

SWOT-анализ для прогнозирования 
 

Метод экстраполяции трендов Методы моделирования 

Сильные стороны 

Необходим небольшой объем исходных данных  
и информации 
Лёгкость сбора информации 
Отсутствие сложных расчетов 
Можно применять при скачкообразных тенденция развития 

Позволяет учесть влияние на объемы региональных пере-
возок как комплекса факторов, так и единичного фактора 

Слабые стороны 

 Требуется наличие непрерывного временного ряда; 
Не учитывается влияние макроэкономических факторов 

Большая трудоемкость сбора исходной информации;  
При изменении методологии расчета макроэкономических 
показателей не выполняется условие однородности пер-
вичных данных, что требует пересмотра подходов к прогно-
зированию и сбору информации; 
Трудоемкие математические расчеты; 
Детализация прогнозного значения зависит от степени де-
тализации исходных данных  

Возможности применения 

Исходная информация о развитии объекта должна быть 
предоставлена за период, превышающий в 2–3 раза  
период глубины прогноза; 
Допускается использование при «скачкообразном»  
изменении экономических показателей 

Учет макроэкономических факторов позволяет использо-
вать метод для стратегического прогноза и моделирования 
объема спроса;  
Общие закономерности, описывающие тенденции разви-
тия не должны претерпевать существенных изменений в 
будущем 

Угрозы 

Отсутствие учета влияния внешних факторов может  
отрицательно сказаться на качестве прогноза 

Большой объем данных и сложность расчетов может быть 
не оправдана качеством прогноза по причине влияния бо-
лее сложного комплекса факторов, которые трудно подда-
ются математическому выражению или не учтены в расче-
тах [2, 3] 

 
Прогноз, не учитывающий произошедшие изме-
нения, вряд ли может способствовать принятию 
эффективного управленческого решения. По-
этому действующая система управления нужда-
ется в непрерывной работе над прогнозом, в его 
периодической актуализации. 

Основополагающими требованиями, предъявля-
емыми к прогнозированию как одной из функций 

управления, являются адекватность реальным 
процессам и точность прогнозов. Основными 
условиями для применения научного прогнозиро-
вания в практике перевозочного процесса явля-
ется формализация и автоматизация процедур 
анализа статистических данных, моделирования 
процесса перевозок, его прогнозирование в соот-
ветствии с разработанным сценарием и выра-
ботка рекомендаций. 
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Аннотация. Актуальность. Высокотехнологичное 

оборудование - ключевой элемент современных 

производственных систем, определяющих иннова-

ционный потенциал секторов экономики. Актуаль-

ность исследования обусловлена сложившимися 

условиями хозяйствования, в которых значительную 

роль имеют технологические и инновационные ха-

рактеристики конечного продукта. В исследовании 

проводится оценка эффективности управления 

внедрением высокотехнологичного оборудования 

на макроуровне с целью детекции результатов дея-

тельности хозяйствующих субъектов. Объект иссле-

дования. Основные фонды, как активная часть высо-

котехнологических производственных систем. Пред-

мет исследования. Эффективность управления внед-

рением активной части высокотехнологических про-

изводственных систем. Цель исследования. Реали-

зовать оценку эффективности управления внедре-

нием высокотехнологичного оборудования в реа-

лиях современного хозяйствования в России. Задачи 

исследования заключаются в анализе предметной 

области исследования; использовании расчётных 

методов оценки эффективности управления внедре-

ния, которые имеют общепризнанный научный ха-

рактер; формулировке выводов не противоречащих 

формально логическим принципам научного иссле-

дования. Методология исследования. Использо-

ваны экономико-математические методы, которые 

определяют экстроспективный характер получен-

ных результатов, обусловленные системными прин-

ципами исследования. Результаты исследования 

выражаются в в объективных количественно выра-

женных результатах оценки эффективности управ-

ления внедрением высокотехнологичного оборудо-

вания на современных российских предприятиях. 
 

Ключевые слова: инновационная активность, эко-

номическая деятельность, производственная си-

стема, корреляционный анализ, производственные 

технологии. 

 

   

Annotation. Relevance. High-tech equipment, a key el-

ement of modern production systems that determine 

the innovative potential of economic sectors. The rele-

vance of the study is due to the current economic con-

ditions, in which technological and innovative charac-

teristics of the final product play a significant role. 

The study evaluates the effectiveness of managing the 

introduction of high-tech equipment at the macro level 

in order to detect the results of the activities of eco-

nomic entities. The object of the study. Fixed assets as 

an active part of high-tech production systems. The sub-

ject of the study. Efficiency of management of the im-

plementation of the active part of high-tech production 

systems. The purpose of the study. To implement an as-

sessment of the effectiveness of management of the in-

troduction of high-tech equipment in the realities of 

modern economic management in Russia. Research ob-

jectives. They consist in the analysis of the subject area 

of the study; the use of computational methods for 

evaluating the effectiveness of implementation man-

agement, which have a generally recognized scientific 

character; the formulation of conclusions that do not 

contradict the formally logical principles of scientific re-

search. Research methodology. Economic and mathe-

matical methods are used, which determine the extro-

spective nature of the results obtained, due to the sys-

tematic principles of the study. The results of the study. 

They are expressed in objective quantified results of 

evaluating the effectiveness of managing the introduc-

tion of high-tech equipment at modern Russian enter-

prises. 
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ведение. 

Высокотехнологичное оборудование яв-
ляется одним из наиболее капиталоёмких 

элементов активной части основных фондов. 

Оценка эффективности управления внедрением 
прямо влияет на жизнеспособность хозяйствую-
щего субъекта Abbie Griffin [1], являясь важной ча-
стью оценки эффективности НИОКР (научных и 

В 



170 

опытно конструкторских работ). Жизнеспособ-
ность бизнес – модели предприятия в условиях 
инновационного развития определяется динами-
ческими возможностями предприятия David J. 
Teece [4], формируя долгосрочную стратегию эф-
фективности предприятия и влияя на его устойчи-
вость в сложившейся бизнес среде. Оценка эф-
фективности управления внедрением должна 
осуществляться на этапе предложения Hans J. 
Thamhain [2], обуславливая эффективность реа-
лизации управленческих и организационных 
функций менеджмента предприятия. Некоторые 
зарубежные исследователи: Peter M. Bican, 
Alexander Brem [3] выделяют 154 показателя эф-
фективности оценки внедрения результатов 
НИОКР в рамках смешанного подхода. Таким об-
разом, становится очевидным внутренняя 

сложность методического аппарата для оценки 
эффективности внедрения высокотехнологич-
ного оборудования. В рамках данного исследова-
ния мы на макроуровне рассмотрим эффектив-
ность управления внедрением высокотехнологич-
ного оборудования с позиции тесноты связи с ре-
зультатами хозяйствования современных россий-
ских предприятий. 

Основная часть. 

Очевидно, что внедрение высокотехнологичного 
оборудования прямо связано с эффективностью 
производственных и технологических систем. В 
таблице 1 рассмотрим динамику новых производ-
ственных технологий в России за период с 2017 
по 2020 годы. 

Таблица 1  

Число новых производственных технологий, разработанных в России,  
по данным органов государственной статистики (в единицах) 

 

Вид экономической деятельности/год 2017 2018 2019 2020 

Всего (по всем секторам) 1212 1384 1403 1788 

из них по видам экономической деятельности:     

 добыча полезных ископаемых 23 21 49 54 
 обрабатывающие производства 409 468 497 627 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

29 33 44 54 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 

25 49 57 52 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 1 1 1 9 
 деятельность в области информации и связи … … … 231 
 деятельность издательская … 12 14 3 
 деятельность в области связи на базе проводных технологий 1 11 20 3 
 разработка компьютерного программного обеспечения, консультацион-
ные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

47 57 67 180 

 деятельность в области информационных технологий 27 26 9 40 
 деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооруже-
ниями 

9 5 13 28 

 деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 
управлением проектами строительства, выполнением строительного кон-
троля и авторского надзора 

4 7 10 13 

 деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика –  3 1 
 технические испытания, исследования, анализ и сертификация 8 9 5 7 
 научные исследования и разработки 391 419 340 336 
 образование высшее 237 266 272 374 

 
Как мы видим из таблицы 1, количество единиц 
новых производственных технологий неуклонно 
растёт, что в целом является положительной ди-
намикой, которая должна подтверждаться анало-
гичной динамикой внедрения и использования 

высокотехнологичного оборудования. Рассмот-
рим в таблице 2 динамику коэффициента обнов-
ления основных фондов в России по уровню тех-
нологичности. 

Таблица 2  

Коэффициент обновления основных фондов по видам экономической деятельности  
по данным органов государственной статистики (в процентах) 

 

Показатели/год 2017 2018 2019 2020 

Все основные фонды 8,1 8,6 8,8 8,0 

в том числе по уровню технологичности:     
 высокотехнологичные виды деятельности 14,9 12,1 11,3 12,8 
 среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 7,5 8,8 13,8 14,3 
 среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 10,1 9,1 8,5 8,1 
 низкотехнологичные виды деятельности 9,7 12,1 9,8 8,4 

 
Из таблицы 2, мы видим, что по уровню техноло-
гичности устойчивую положительную динамику 
показывают только среднетехнологичные основ-
ные фонды высокого уровня. Рассмотрим в таб-
лице 3 основные показатели инновационной дея-
тельности хозяйствующих субъектов в России. 

В таблице 3 мы наблюдаем явно негативную тен-
денцию, при которой при снижении доли иннова-
ционных товаров (работ, услуг), затраты растут 
опережающими темпами, при этом удельный вес 
технологических инноваций практически не меня-
ется. Сведём основные показатели из таблиц                                       
1–3 в аналитическую таблицу 4. 
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Таблица 3  

Основные показатели инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в России,  
по данным органов государственной статистики 

 
 2017 2018 2019 2020 

Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами, млрд руб. 57611 68983 92254 – 

 в том числе инновационные товары, работы, услуги, 
млрд руб. 4167 4516 4863 5100 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, % 7,2 6,5 5,3 – 

Затраты на инновационную деятельность, млрд. руб. 1405 1473 1955 – 

Удельный вес затрат на технологические инновации в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, % 2,4 2,1 2,1 – 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологиче-
ские инновации в отчетном году, в общем числе обследо-
ванных организаций, % 1,1 – 0,6 – 

 
Таблица 4  

Аналитическая таблица для целей оценки эффективности управления  
внедрением высокотехнологичного оборудования 

 

Показатели/год 2017 2018 2019 2020 

Новые производственные технологии, (ПТ), ед. 1212 1384 1403 1788 

Коэффициент обновления основных фондов (Ко)  
(высокотехнологичные виды деятельности), % 14,9 12,1 11,3 12,8 

Всего инновационные товары, работы, услуги, (ИТ) млрд руб. 4167 4516 4863 5100 

 
Имея динамику показателей, попробуем установить тесноту связи между ними, для этого воспользуемся 
методами корреляционно – регрессионного анализа. 

 
 

Рисунок 1 – Корреляционное поле показателей ИТ-ПТ 

 
Как мы видим из рисунка 1, коэффициент достоверности тесноты связи более 0,9 (табл. 5) имеют показа-
тели отгруженных инновационных товаров и производственных технологий.  

Таблица 5  

Регрессионная статистика показателей ИТ-ПТ 
 

Множественный R 0,894502699 

R-квадрат 0,800135079 

Нормированный R-квадрат –2 

Стандартная ошибка 133,1506395 

Наблюдения 1 

 
Из рисунка 2 мы наглядно видим, что достовер-
ность и теснота связи между обновлением и внед-
рением высокотехнологичного оборудования и 

результатом хозяйствования современных рос-
сийских предприятий отсутствует (R2 = 0,4). Из ри-
сунка 3 мы наглядно видим, что достоверность и 
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теснота связи между обновлением и внедрением 
высокотехнологичного оборудования и 

производственными технологиями также отсут-
ствует (R2 = 0,155).

 
 

Рисунок 2 – Корреляционное поле показателей ИТ-Ко 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Корреляционное поле показателей Ко-ПТ 

 
Рассчитаем эластичность показателей ИТ-ПТ по 
формуле 1 [5]: 

 
, (1)

 

где   – коэффициент эластичности;  – 

средние значение показателей;  – коэффици-

ент регрессии. 
 
Среднее значение показателя ИТср (4167 + 4516 +                 
+ 4863 + 5100) / 4 = 4662 млрд руб. Средние зна-
чения показателя ПТср (1212 + 1384 + 1403 + 1788) / 
/ 4 = 1447 единиц. Эластичность показателей                        
E = 0,832 × (4662 / 1447) = 2,87 процента. То есть, 
при изменении объёма производственных техно-
логий на 1 процент изменение объёма отгружен-
ных товаров российскими предприятиями явля-
ется положительным и составляет 2,87 процента, 
в целом, по видам экономической деятельности. 

Выводы.  

В результате проведённого исследования, мы вы-
явили, что обновление и непосредственно внед-
рение высокотехнологичного оборудования не 
являются тесно связанными с конечными резуль-
татами хозяйствования. При этом наблюдается 
тесная связь между используемыми технологи-
ями в результате внедрения высокотехнологич-
ного оборудования и конечным результатом хо-
зяйствования современных российских предпри-
ятий в виде отгруженных инновационных товаров 
(работ, услуг). Так, теснота связи определена 
значением коэффициента корреляции 0,89. При 
этом эластичность показателей на единицу ис-
пользуемых производственных технологий (в 
процентом выражении) составляет почти трёх-
кратное превышение (2,89 процента) в виде от-
груженных инновационных товаров (работ, услуг) 
в стоимостном выражении. Следует отметить, что 
такое значение (2,89 процента) частично 
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обусловлено, в том числе стоимостным фактором 
(ценовым фактором влияния на стоимость инно-
вационных товаров). Таким образом, на эффек-
тивность деятельности современных российских 
предприятий влияет не сам факт постоянного 
увеличения внедрения и освоения 

высокотехнологичного оборудования (что ло-
гично, учитывая длительность производствен-
ного цикла в добывающих и обрабатывающих от-
раслях промышленности), а уровень и содержа-
ние используемых технологий.  
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Аннотация. В статье исследуются меры государ-

ственной поддержки экономики во время пандемии 

COVID-19 в Российской Федерации и ряде зарубеж-

ных стран, имеющих высокую долю малого и сред-

него бизнеса в ВВП. Автор обращает внимание на то, 

что развитие малого и среднего бизнеса является 

важной задачей, однако в условиях кризисных ситу-

аций, низкая доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

может стать преимуществом для экономики. Основ-

ной вывод данной статьи заключается в том, что вы-

сокий уровень вовлеченности трудоспособного 

населения на малых и средних предприятиях явля-

ется причиной более высоких затрат на поддержку 

государственной экономики. 
 

Ключевые слова: COVID-19, поддержка государства, 

МСП, ВВП, экономика. 

 

   

Annotation. The article examines the measures of state 

support for the economy during the COVID-19 pan-
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countries with a high share of small and medium-sized 
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a low share of small and medium-sized businesses in 
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involvement of the working-age population in small and 

medium-sized enterprises is the reason for higher costs 
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пидемия COVID-19 стала причиной суще-
ственных экономических проблем во многих 

странах мира. Многие сферы экономики оказа-
лись парализованы. Нарушилось международное 
авиасообщение между странами, сократились 
финансовые потоки, которые поступали от ту-
ризма. Главным образом под ударом оказался 
малый и средний бизнес, ведущий бизнес в 
сфере услуг.  

Малые и средние предприятия являются ключе-
вым элементом экономики на всех развитых рын-
ках. В самых крупных развитых экономиках мира 
доля малого и среднего бизнеса в валовом внут-
реннем продукте государства, как правило, превы-
шает более 50 %. Далее, рассмотрим таблицу 1, где 
представлены доли МСП от ВВП государства в 
российской и зарубежных экономиках. 

Таблица 1  

Доля МСП в ВВП стран 
 

Страна США Германия Великобритания Франция Россия 

Доля МСП в ВВП 53 % 57 % 51 % 50 % 23 % 

 
Из представленной таблицы следует, что доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Фе-
дерации значительно ниже, чем у сравниваемых 
государств. Так же стоит заметить, что такие 
страны как Франция, Великобритания и Германия 
имеют значение ниже, чем средний процент по 
странам Евросоюза, где доля МСП в ВВП состав-
ляет порядка 75 %. Развитие малого и среднего 
бизнеса необходимо государствам, стремящимся 
к дифференциации своей экономики. Функциони-
рование малых предприятий дает не только до-
бавленную стоимость, но и миллионы рабочих 
мест. К примеру, в Соединенных Штатах Америки 

на долю малого бизнеса приходится 99,7 % ком-
паний с наемными сотрудниками. С 2000 года по 
2017 малые предприятия предоставили около                                              
66 % новых рабочих мест, а число занятых в МСП 
от общего трудоспособного населения достигает 
65 % [8]. В Российской Федерации доля числен-
ность людей, занятых в малом и среднем биз-
несе, составляет 26 % населения.  

С начала 2020 года поддержка со стороны госу-

дарства для малого и среднего предпринима-

тельства оказалась критически важной из-за рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

Э 
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Современная экономика столкнулась с ранее не 

встречавшимся вызовом. Для предотвращения 

распространения инфекции государствами осу-

ществляется ряд мер по ограничению работы 

бизнеса. Из-за глобальной пандемии нарушились 

международные торговые цепочки, а сфера ока-

зания услуг оказалась под самым сильным уда-

ром. Наиболее уязвимыми перед вводимыми 

ограничениями оказываются компании малого 

бизнеса, поскольку они не имеют большого за-

паса финансовой устойчивости. Далее следует 

рассмотреть принятые меры поддержки эконо-

мики в таких странах, как: США, Германия, Вели-

кобритания, Франция и Россия. 

В Соединенных Штатах Америки доля малого и 

среднего бизнеса в экономике составляет по-

рядка 5,9 триллионов долларов США, что вы-

звало быструю реакцию государственных вла-

стей на оказание помощи во время эпидемии ко-

ронавирусной инфекции. Одна из первых мер 

поддержки малого бизнеса была принята весной 

2020 года, когда вступил в силу закон 

«Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 

Act». На основании представленного закона были 

выделены средства размером 2 триллиона дол-

ларов США [7]. В дальнейшем, первоначального 

пакета мер оказалось недостаточно и на сего-

дняшний день планируемы траты на поддержку 

составят порядка 6 триллионов долларов. Из пер-

воначального пакета мер на поддержку малого 

бизнеса направлялось 350 миллиардов долларов 

США на кредиты. Позднее было выделено еще 

380 миллиардов долларов США, так как первона-

чальные средства были использованы в полном 

объеме. Данные кредиты предоставляются для 

малых и средних предприятий до 10 миллионов 

долларов США [4].  

Федеративная республика Германия также столк-

нулась с экономическими проблемами, которые 

вызваны эпидемией коронавирусной инфекции. 

Немецкое правительство выделило на поддержку 

всего бизнеса в стране 1,24 триллиона долларов 

США[3]. Первой мерой для микропредприятий и 

фрилансеров стал невозвратный грант, который 

выдается по запросу и составляет от 5 до 15 ты-

сяч евро, на это правительство направило                              

50 миллиардов евро. Следующая мера под-

держки заключается в оплате 60% заработной 

платы сотрудников, которые вынуждены прекра-

тить свою работу. Еще одной мерой поддержки 

стали кредиты с процентной ставкой до 1 %, кото-

рые выдаются на сумму равной половине про-

шлогодней выручки. Все риски и гарантии по не-

выплате кредитов берет на себя государство [1]. 

Правительство Германии также разрешило отло-

жить налоговые выплаты предпринимателем в 

случае кризисной ситуации, условия по налого-

вым выплатам обсуждаются предпринимателями 

с налоговой инспекцией индивидуально. 

Правительство Французской Республики выде-

лило на поддержку экономики страны 545 милли-

ардов долларов США, которые направлены на 

несколько основных мер [3]. Первая мера под-

держки затрагивает микропредприятия и самоза-

нятых, которые имеют годовой оборот меньше 1 

миллиона евро, а также, компании с сократив-

шимся торговым оборотом более 50% по сравне-

нию с прошлым годам. Такие претенденты могут 

рассчитывать на безвозмездную помощь в раз-

мере 1500 евро. Ушедшим вынужденно в отпуск 

сотрудникам выплачивается 70% от зарплаты. 

Французское правительство также направило 300 

миллиардов евро на банковские гарантии по кре-

дитам для предприятий [2]. Для малого и сред-

него бизнеса была профинансирована аренда по-

мещений и коммунальных услуг. Также, были 

установлены:  

–  отсрочка на выплату кредитов до 6 месяцев; 

–  отсрочка по налогам до 3 месяцев; 

–  отсрочка на социальные взносы от 1 до 3 ме-

сяцев.  

Великобритания столкнулась с эпидемий в том 

же промежутке времени, что и вышеперечислен-

ные страны. Правительство выделило на под-

держку экономики 450 миллиардов долларов 

США. Государство предпринимает активные 

меры поддержки по сохранению рабочих мест и 

уделяет особое внимание этому вопросу. По но-

вым мерам будет происходить оплата государ-

ством 80 % зарплаты сотрудникам, но не более 

2500 фунтов стерлингов. Малый бизнес может 

возместить больничный сотрудников по 200 фун-

тов в день за каждого сотрудника. Компаниям, ко-

торые принимают на работу сотрудников в воз-

расте от 16 до 24 лет, будет выплачиваться 1000 

фунтов стерлингов. Малый бизнес может рассчи-

тывать на гранты размером до 10 тысяч фунтов в 

месяц, а также, все арендаторы могут рассчиты-

вать на полную компенсацию аренды, если стои-

мость недвижимости превышает 51 тысячу фун-

тов стерлингов [5]. Российская Федерация сум-

марно выделила на поддержку экономики в усло-

виях пандемии 18,94 миллиарда долларов. В 

первую очередь, правительство страны направ-

ляет средства на поддержку семей с детьми, вы-

деляя на данные меры уже более 600 миллиар-

дов рублей. Также, были выделены 185 миллиар-

дов рублей на повышение суммы пособия по без-

работице. Для малого и среднего бизнеса были 

снижены страховые взносы до 15 % [6]. Была вве-

дена отсрочка на уплату налогов, а также – без-

возмездные субсидии при условии сохранения                                             

90 % штата сотрудников. Помимо этого, были 

предоставлены льготные кредиты под 0 процен-

тов на выплату зарплат и льготные кредиты под                                      

2 % на возобновление бизнеса.  

Рассмотрев меры поддержки экономики вышепе-

речисленных стран, следует произвести сравне-

ние их затрат на реализацию мер поддержки эко-

номики, динамику безработицы и ВВП в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом в таблице 2. 
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Таблица 2  

Сравнение эффективности мер поддержки исследуемых стран 

 

Страна США Германия Франция Великобритания Россия 

Затраты на поддержку 
млрд долл. 6000 1240 545 450 18,94 

Затраты/ВВП %  39 31 20 13 1,2 

Изменение %  
безработных +2,2 +1,1 +0,57 +1,2 +1,51 

Изменение ВВП % –1,9 –4,1 –5,8 –4,2 –3 

 
Таким образом, наибольшие затраты на под-
держку экономики наблюдаются у США, что поз-
волило получить наименьшее снижение ВВП из 
исследуемых стран, однако наблюдается 
наибольший рост безработицы. Российская Фе-
дерация произвела наименьшие затраты на под-
держку экономики, однако показала снижение 
ВВП на 3 %, что значительно меньше снижения 

Великобритании (4,2 %). Германии (4,1 %) и 
Франции (5,8 %). Следует сделать вывод о том, 
что во время эпидемии коронавирусной инфек-
ции страны с большой долей МСП в экономике 
вынуждены тратить более значительные ре-
сурсы, чем Россия, поскольку основу экономики 
Российской Федерации составляют крупные ком-
пании с высокой финансовой устойчивостью. 
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ведение. 

Чаще всего, при выборе первоочередных 
мер развития промышленных предприя-

тий внимание руководства акцентируется именно 
на изменениях, которые необходимо провести в 
производственной части предприятия. Ведь, 
успешность деятельности и развития предприя-
тий промышленного комплекса напрямую зависит 
от уровня качества вырабатываемой продукции, 
наличия модернизированных производственных 
мощностей, современных технологических про-
цессов и др. 

Учитывая острую необходимость в совершен-
ствовании и развитии, отечественные промыш-
ленные предприятия сталкиваются с насущной 
необходимостью осуществлять организационные 
изменения, что требует разработки механизма и 
набора инструментов для принятия аргументиро-
ванных решений по обеспечению системы управ-
ления изменениями на промышленных предприя-
тиях. 

Проблемы управления изменениями рассмот-
рены в мировой экономической науке, методы и 
модели этого процесса были уже широко осве-
щены в исследованиях ряда ученых, таких как 
А.А. Данилюк [1], А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова [2], 
О.С. Рудакова [3] и другие. В своих 

исследованиях большее внимание ученые уде-
лили сущности организационных изменений и по-
строению стратегий управления этими изменени-
ями. 

Поскольку процесс развития является перма-
нентным, а научные исследования по управле-
нию изменениями на предприятиях вызывают по-
стоянный интерес, целью настоящего исследова-
ния является разработка организационного меха-
низма управления изменениями на промышлен-
ных предприятиях. 

Методы исследования. 

Для достижения поставленной цели исследова-
ния использован комплекс теоретических мето-
дов исследования:  

–  теоретического обобщения – для определе-
ния понятия «сущность управления изменени-
ями»;  

–  анализа и синтеза – для детализации управ-
ления изменениями на промышленных предприя-
тиях.  

Данные для этого исследования были взяты из 
обзора вторичных источников. Источниковая база 
исследования была представлена двумя масси-
вами литературы:  

В 
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–  первый массив составляют исследования, 
направленные на изучение процесса управления 
изменениями в целом;  

–  второй массив составляют аналитические ра-
боты, направленные на изучение проблем управ-
ления изменениями на промышленных предприя-
тиях. 

Результаты исследования.  

А.О. Блинов с соавт. [2; 3] определяет управление 
изменениями как процесс последовательной реа-
лизации этапов (функций) инициирования, плани-
рования, организации, мотивирования, контроля 
и внедрения изменений, обусловленный давле-
нием факторов внешней и внутренней среды. 

Исследователи [4] определяют процесс управле-
ния изменениями как последовательность восьми 
этапов, а именно:  

1) признание неотложности внедрения измене-
ний на основе анализа ситуации на рынке, иссле-
дования возможностей, сильных и слабых сторон 
организации;  

2) формирование влиятельной команды рефор-
маторов;  

3) формирование общего видения с целью повы-
шения активности работников;  

4) распространение нового видения в организа-
ции;  

5) создание условий для его реализации путем 
изменения структуры и обязанностей, поощрения 
творческого подхода к работе и желания риско-
вать со стороны работников;  

6) планирование и достижение первых результа-
тов;  

7) закрепление достижений и расширение орга-
низационных преобразований; 

8) институционализация новых подходов. 

M.R. Aljohani [5] систематизировал методы прове-
дения изменений в пределах пяти групп:  

1) методы, ориентированные на людей и куль-
туру организации, которые реализуются через 
набор инструментов, приемов, направленных на 
улучшение отношений между сотрудниками, вы-
явление проблем во время планирования и реа-
лизации изменений, мотивацию и снижение со-
противления работников к необходимым измене-
ниям и т.п.;  

2) методы, ориентированные на задачи и техно-
логию, которые реализуются через моделирова-
ние и анализ производственных процессов, 
управление качеством и т.д.;  

3) методы, ориентированные на структуру орга-
низации и стратегию, которые практически вопло-
щаются через обеспечение гибкости и адаптивно-
сти организационных структур, применение 

инструментария планирования и прогнозирова-
ния изменений;  

4) проектные методы, которые реализуются че-
рез применение проектных технологий и инстру-
ментов на предприятии, являются основой вы-
полнения ограничения «ресурсы-время-каче-
ство»;  

5) методы, ориентированные на изменение биз-
нес-модели предприятия. 

По мнению A.E. Temitope [6], методы проведения 
изменений необходимо дополнить комбиниро-
ванным методом, который будет включать в себя 
различные комбинации из выше приведенных, в 
соответствии с ситуацией или сложностью реша-
емых задач. 

Больший акцент на психоэмоциональной стороне 
управления изменениями на предприятиях сде-
лан в работе [6], авторами которой представлена 
модель успешного управления изменениями, ко-
торая продемонстрирована процессом из шести 
этапов:  

1. Давление и побуждение (давление факторов 
внешней среды и признание необходимости из-
менений через динамику внутренних факторов). 

2. Посредничество и переориентация внимания 
(привлечение внешних консультантов или со-
трудников в качестве посредников). 

3. Диагностика и определение конкретных про-
блем – осознание (сбор информации «сверху 
вниз» в условиях обратной связи). 

4. Решение проблемы и обеспечение обязатель-
ства по выполнению нового курс. 

5. Эксперимент и выявление (анализ послед-
ствий экспериментального внедрения изменений 
с целью повышения их эффективности путем кор-
ректировки). 

6. Подкрепление и согласие (мотивирование 
персонала и внедрение изменений). 

По нашему мнению, такой подход может быть 
наиболее приемлем на предприятиях промыш-
ленности в силу его адаптивности как к унифици-
рованным процессам управления изменениями, 
так и к привлечению персонала к внедрению из-
менений. 

Обсуждение результатов. 

В качестве организационного механизма управ-
ления изменениями на промышленных предприя-
тиях мы предлагаем создание центра обеспече-
ния системы управления изменениями на произ-
водстве промышленных предприятий с целью по-
вышения уровня качества продукции и организа-
ционного обеспечения процесса производства 
при внедрении новых технологических процес-
сов. 

Центр обеспечения системы управления измене-
ниями в производстве на промышленных 
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предприятиях – это обособленная совокупность 
конструкторского отдела, технологического от-
дела, отдела оборудования и инструмента, 
группы технологической документации и техноло-
гической группы производства, деятельность ко-
торых ориентирована на эффективное выполне-
ние комплекса качественных изменений для по-
вышения качества развития предприятия в рам-
ках жизненного цикла продукции. 

Для детализации трансформации существующей 
организационной структуры в усовершенствован-
ную, которая включает координационный центр 
обеспечения системы управления изменениями в 
производстве на промышленных предприятиях, 
следует выполнить следующие этапы:  

1. Провести анализ организационной структуры 
на предприятии. 

2. Исследовать должностные инструкции, обя-
занности, положения персонала, привлеченного 
управления изменениями на предприятии. 

3. На основе существующих должностных ин-
струкций, выделить новые функции персонала по 
обеспечению системы управления изменениями 
в коммерческом отделе, финансовом и отделе 
управления персоналом и тому подобное. 

4. Осуществить регламентацию взаимодействия 
между отделами и подразделениями в рамках 
обеспечения системы управления изменениями. 

5. Определить затраты на внедрение организа-
ционного механизма обеспечения системы 
управления изменениями на промышленном 
предприятии. 

На основе проведенного анализа понятия «изме-
нения на предприятии», по нашему мнению, под 
изменениями необходимо понимать определен-
ные действия, которые возникают в процессе 

деятельности предприятия, что обусловливает их 
адаптацию к условиям, которые являются по-
следствиями таких действий. Данное определе-
ние имеет логическое подтверждение в работе 
[8], где авторы различают два класса механизмов 
изменения системы: 

1. Адаптивные механизмы - характеризуют из-
менения, которые позволяют системе адаптиро-
ваться к динамичным изменениям факторов 
внешней и внутренней среды без потери систем-
ной целостности. 

2. Бифуркационные механизмы - характеризуют 

изменения, при которых организация как система 

не сохраняет целостность и приобретает новые 

качества с дальнейшим их сохранением. 

Задача механизма обеспечения изменениями - 
это конкретизация в пространстве и времени со-

держания и цели обеспечения управления изме-

нениями для отдельных структурных подразделе-

ний исполнителей в соответствии с их функцио-

нальным назначением. Каждое предприятие раз-

рабатывает собственные задачи в зависимости 
от специфики деятельности. 

Заключение. 

Таким образом, предложен концептуальный под-

ход к управлению изменениями на промышлен-

ных предприятии на основе организационного ме-

ханизма обеспечения системы управления изме-
нениями на промышленном предприятии, кото-

рый является совокупностью организационных 

составляющих (цель и задачи, функции и техно-

логии, методы, нормы и правила, организацион-

ные и управленческие процессы), имеющих орга-

низационное регулирование, обеспечивающих 
реализацию интересов предприятия путем опре-

деленных изменений и повышающих эффектив-

ность деятельности управленческой системы. 
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начале XXI века наблюдается активизация 
различных небанковских институтов на 

рынке слияний и поглощений. В частности, кре-
дитные союзы, базируясь в одном штате, часто 
приобретают коммерческие банки, зарегистриро-
ванные в других штатах. Охватывая несколько 
регионов, происходит концентрация финансового 
капитала в рамках одного кредитного союза.  

По сообщению экспертов агентства Wilary Winn 
LLC, к 30 сентября 2019 года было известно о 18 
сделках, реализованных или готовящихся к про-
ведению в 2019 и 2020 годах, когда кредитные со-
юзы покупали банки. За тот же период было заяв-
лено 298 межбанковских сделок по приобрете-
ниям, а также 111 слияний только между кредит-
ными союзами. По мнению авторов этого отчета, 
достаточно рано считать, что сделки, когда кре-
дитные союзы покупают коммерческие банки па-
губно отразятся на экономике. Но подобные 
сделки тем не менее уже давно обсуждаются [3]. 

В частности, в марте 2021 года кредитный союз 
VyStar, расположенный в Джексонвилле, штат 
Флорида, заявил о покупке коммерческого банка 
Heritage Southeast Bank со штаб-квартирой в 
Джонсборо, штат Джорджия. По мнению местных 
участников рынка, данная сделка негативно отра-
зится не только на домохозяйствах штата, но и на 
регионе в целом. В свою очередь Независимое 
общество банкиров Америки и Ассоциация обще-
ства банкиров штата Джорджия обратились в Фе-
деральную корпорацию страхования депозитов с 
требованием отклонить сделку по продаже банка 
Heritage кредитному союзу VyStar. Представи-
тели общественных организаций считают, что по-
добная сделка негативно скажется на домохозяй-
ствах с низким и средним доходами, а также нега-
тивно скажется на налогоплательщиках в целом, 
так как казна не досчитается налогов [2].  

По мнению Ребеки Ромео Рейни, главы ICBA 
(Independent Community Bankers of America / Не-
зависимое общество банкиров Америки), из-за 

В 
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участившихся сделок по покупке коммерческих 
банков кредитными союзами ежегодно казна не 
досчитывается налогов в размере 264 миллионов 
долларов США [4].  

Ранее в 2019 году эксперты ICBA подготовили от-
чет по работе кредитных союзов, сопоставив их с 
налогоплательщиками. По мнению авторов от-
чета «Знают ли они, что освобождены от нало-
гов?», кредитные союзы превышают свои полно-
мочия и действуют сверх своих прямых обяза-
тельств, которые изначально были возложены на 
них [4].  

Исторически сложилось, что кредитные союзы 
возникли как альтернатива уже существующим 
финансовым институтам, в которые граждане со 
средним и низким доходами не могли уже обра-
щаться. Пользуясь большими правами и приви-
легиями, кредитные союзы часто переманивают 
клиентов у коммерческих банков [1]. Отдельные 
опасения вызывают сделки по слияниям, которые 
чаще стали осуществляться кредитными сою-
зами. По мнению ряда специалистов, ситуация 
выходит из-под контроля, а рост подобных сделок 
может катастрофически сказаться на экономики 
как отдельных регионов, так и США в целом.  

Кредитные союзы обладают лучшими преферен-
циями, чем другие участники финансового рынка. 
В частности, кредитные союзы освобождены от 
уплаты налогов. Соответственно, при осуществ-
лении сделки по покупке коммерческого банка, 
освобождение от уплаты налогов также распро-
страняется на купленный банк. Ряд экспертов 
считают неприемлемым данную ситуацию и в 
свою очередь обратились к регулирующим и за-
конодательным органам рассмотреть ограниче-
ния по совершению таких сделок кредитными со-
юзами в будущем. Но каких-либо радикальных 
шагов по-прежнему не было предпринято [1; 2]. 

Проблема правительственного контроля над 
сделками по слияниям и поглощениям на любом 
уровне достаточно остро стоит на повестке. Осу-
ществление сделок по слияниям и поглощениям 
между кредитными союзами и коммерческими 
банками лишь вершина айсберга, которая помо-
жет вскрыть более глубокие проблемы на амери-
канском финансовом рынке в целом. Цена за от-
сутствие дополнительных контрольных и регули-
рующих мер будет велика, потому что под финан-
совый сектор завязаны все остальные сектора 
экономики. В интересах правительства не допу-
стить высокорисковых операций, которые могут 
спровоцировать кризисные явления. 

 
Литература: 

1. Годдард Д. Кредитные союзы США: выжива-
ние, консолидация и рост / Д. Годдард, Д. МакКил-
лоп, Д.О.С. Уилсон // Economic Enquiry. 2014. Ян-
варь. Топ 52. Вып. 1. С. 304–319.  

2. Отчет ICBA. «Знают ли они, что освобождены 
от налогов?» 2019. Октябрь. URL : https://www. 
icba.org/docs/default-source/icba/advocacy-docu-
ments/wake-up/white-papers/do-they-know.pdf? 
sfvrsn=79505217_16 

3. Унтроп и Вайнштейн, Бейли И. Кредитные со-
юзы покупают банки. Подготовлено для Wilary 
Winn LLC. 2019. Декабрь. C. 1–15. URL : https://wil-
winn.com/resource/credit-unions-purchasing-com-
munity-banks 

4. Хаггерти Н. Банкиры призывают политиков 
пресекать слияния кредитных союзов и банков / 
Н.  Хаггерти // American Banker. 2021. 14 мая. 

 Literature: 

1. Goddard J. U.S. Credit Unions: Survival, Consol-
idation, and Growth / J. Goddard, D. McKillop, J.O.S. 
Wilson // Economic Enquiry. 2014. January. Vol. 52. 
Iss. 1. P. 304–319.  

2. Report by ICBA. Do they know they’re tax ex-
empt? 2019. October. URL : https://www.icba.org/ 
docs/default-source/icba/advocacy-documents/ 
wake-up/white-papers/do-they-know.pdf?sfvrsn= 
79505217_16  

3. Winthrop & Weinstine, Bailly E. Credit Unions 
Buying Banks for Wilary Winn LLC. 2019. December. 
P. 1–15 URL : https://wilwinn.com/resource/ credit-
unions-purchasing-community-banks 

 
4. Haggerty N. Bankers urge policymakers to crack 
down on credit union-bank mergers / N. Haggerty // 
American Banker. 2021. 14 May.  

  



183 

 
  



184 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
 
 
 

Корректор: Попов М.Ю. 
Оригинал-макет: Шелкова Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сдано в набор 24.08.2021 
Подписано в печать 27.08.2021 

Формат 60х841/8. Бумага типографская № 18 
Печать riso. Уч.-изд. л. 9,7 

Тираж 550 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано ИП Фоменко О.Я. 
Тел. +7(918) 41-50-571 

 
Заказ № 74 

 
e-mail: id.yug2016@gmail.com 

 


