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Аннотация. В сентябре 2021 года состоялись вы-

боры депутатов Государственной Думы VIII созыва. 
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выборах, подготовили и опубликовали в Российской 
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газете свои предвыборные программы, которые со-

держат предложения по развитию различных сфер 

российского общества. В статье рассматриваются их 

предложения в формировании и реализации соци-

альной политики. В частности, авторы акцентируют 

свое внимание на предвыборных программах не 

только партий с высоким политическим рейтингом, 

но и сравнительно молодых и менее авторитетных 

политических партий и движений. В завершении 

публикации они делают вывод о том, что на резуль-

таты выборов депутатов существенного влияния 

предвыборные программы партий, в том числе, их 

предложения по социальной политике не оказы-

вают, скорее всего, их читают немногие избиратели.
 

Ключевые слова: материнский капитал, оплата 

труда, партия, пенсионное обеспечение, предвы-

борная программа, социальная политика, социаль-

ная помощь, социальное обеспечение. 

 

election programs, which contain proposals for the de-

velopment of various spheres of Russian society. The ar-

ticle discusses their proposals in the formation and im-

plementation of social policy. . In particular, the authors 

focus on the election programs of not only parties with 

a high political rating, but also comparative young and 

less authoritative political parties and movements. At 

the end of the publication, they conclude that the re-

sults of the elections of deputies are significantly influ-

enced by the election programs of the parties, including 

their proposals on social policy, most likely, they are 

read by few voters. 
 

 

 

Keywords: maternity capital, wages, party, pensions, 

election program, social policy, social assistance, social 

security. 

 

                                                                       

 
предвыборной программе Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

предложения по социальной политике представ-
лены в нескольких разделах.  

Партия предлагает: 

–  обеспечивать поэтапное повышение оплаты 
труда учителей, врачей, военнослужащих, работ-
ников социальной и правоохранительной сфер, 
специалистов всех бюджетных отраслей, которые 
выполняют важнейшую и значимую работу в ин-
тересах граждан, общества, государства, этот 
труд должен достойно оплачиваться; 

–  обеспечивать ежегодное повышение МРОТ, 
установить его не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения; 

–  поэтапно увеличить долю фиксированной ча-
сти заработной платы медицинских и педагогиче-
ских работников; 

–  реализовать программы социальной под-
держки выпускников вузов, выезжающих для ра-
боты в села и малые города; 

–  расширить сферы применения материнского 
капитала, сохраняя и развивая другие государ-
ственные формы поддержки семей с детьми, 
предусмотреть возможность использования 
средств материнского капитала для оплаты услуг 
дошкольных образовательных организаций, со-
зданных индивидуальными предпринимателями, 
для улучшения жилищных условий семьи, вклю-
чая ремонт квартиры или дома, покупку и уста-
новку газового оборудования; 

–  поэтапно расширить систему и охват социаль-
ной поддержки малообеспеченных семей с 
детьми; 

–  повысить качество социальных услуг, которые 
оказываются гражданам с ограниченными воз-
можностями здоровья, сделать порядок их предо-
ставления удобным, понятым и максимально ком-
фортным, необременительным для человека; 

–  обеспечить полный охват нуждающихся граж-
дан системой долговременного ухода на дому и в 
интернатах, реализацию программы поддержки 
родственников, ухаживающих за пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

–  обеспечить назначение без дополнительных 
заявлений федеральных и региональных соци-
альных доплат к пенсиям, досрочных пенсий 
гражданам предпенсионного возраста, страховых 
и социальных пенсий по инвалидности, страхо-
вых пенсий по старости лицам, достигшим 80-лет-
него возраста; 

–  реализовать программу информирования за-
страхованных граждан о предполагаемом раз-
мере стразовой пенсии по старости, о суммах их 
пенсионных накоплений и правах на выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений – в автома-
тическом режиме; 

–  расширить программу добровольческой по-
мощи и оказания поддержки некоммерческим ор-
ганизациям, работающим с людьми, оказавши-
мися в сложной жизненной ситуации; 

–  подготовить программы помощи приемным, 
опекунским семьям, семьям с инвалидами и 
детьми-инвалидами; 

–  разработать базовый стандарт доступности 
общественных учреждений для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в первую оче-
редь медицинских и социальных объектов; 

–  кардинально упростить получение социаль-
ной помощи за счет развития цифровой плат-
формы «Социальное казначейство», должна по-
явиться возможность быстро и адресно предо-
ставлять меры социальной поддержки по одному 
заявлению, чаще без него – автоматически; 

–  развивать систему социальной помощи дет-
ским домам, домам престарелых, больницам и 
хосписам [1].  

В 
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В разделе социальной политики Либерально-де-
мократической партии России отмечается, что: 

–  размер выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труда, труженикам тыла и всем 
пострадавшим от политических репрессий дол-
жен быть един во всех регионах, даже в самых 
бедных. 

Предлагается: 

–  улучшить жилищные условия ветеранов Вели-
кой Отечественной войны или предоставить 
деньги в размере рыночной стоимости положен-
ного жилья; 

–  вернуть прежний пенсионный возраст и индек-
сацию пенсий работающим пенсионерам; 

–  установить контроль оппозиции за работой 
всех пенсионных фондов; 

–  сделать размер пенсий не менее двух прожи-
точных минимумов; 

–  установить минимальный размер оплаты 
труда – 20 тыс. рублей, меньшая заработная 
плата не приемлема; 

–  списать пенсионерам, родителям-одиночкам 
и социально нуждающимся гражданам долги по 
квартплате и ЖКХ, предоставить особую защиту 
одиноким пенсионерам, защитить любые виды 
сделок с их недвижимостью; 

–  увеличить размер материнского капитала в 
регионах с плохой демографической ситуацией, 
если нет мест в детских садах, то оплачивать се-
мье няню, ежемесячно выплачивать МРОТ мно-
годетным семьям и пособие на воспитание детей 
до 14 лет; 

–  легализовать любые виды «серых» зарплат, 
нужно платить не в конвертах, а официальную за-
работную плату, обязать работодателей заклю-
чать трудовые договоры.  

В данном разделе отражены другие предложе-
ния, имеющие больше непосредственное отно-
шение не к социальной, а к другим видам поли-
тики [2].  

В предвыборной программе Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»: 

–  предлагается, чтобы были отняты права в 
угоду сверхбогатой верхушке, в результате чего 
подавляющее большинство граждан остались за 
чертой бедности либо близки к ней. 

Отмечается, что: 

–  партия борется за преодоление нищеты и глу-
бочайшего социального расслоения; 

–  государство должно гарантировать реальную 
социальную защиту каждому члену общества. 
Страна больна антисоциальной политикой, погру-
жена в бедность, нищету и вопиющее социальное 
неравенство. Существует антинародная пенсион-

ная система, при которой до возраста выхода на 
пенсию не доживает каждый четвертый мужчина 
и каждая пятая женщина. Те, кто до пенсии до-
жил, обречены влачить нищенское существова-
ние до конца жизни; 

–  человек, имея место работы и трудясь, оста-
ется за чертой бедности, существуют позорные 
заработные платы врачей, медицинских сестер и 
младшего медперсонала. 

Партия предлагает: 

–  повысить уровень прожиточного минимума и 
минимального размера труда до 31 тыс. рублей; 

–  повысить размер пенсий до 31 тыс. руб.; 

–  включить в трудовой стаж время обучения в 
вузе по очной форме с последующим перерасче-
том пенсий; 

–  снизить максимально допустимую долю рас-
ходов граждан на услуги ЖКХ с 22 % до 15 % в 
совокупном доходе семьи; 

–  ввести почасовую оплату труда в размере не 
ниже 300 рублей, закрепить гарантии равенства 
при оплате труда на территории всей страны для 
ученых, педагогов и медицинских работников; 

–  установить максимальную кратность оплаты 
труда руководства государственных компаний и 
корпораций к средней заработной плате в рамках 
одной организации, приравнять педагогов и ме-
диков по статусу к государственным служащим по 
объему предоставляемых социальных и трудо-
вых гарантий; 

–  снизить пенсионный возраст до прежнего 
уровня, действовавшего до 01 января 2019 года, 
индексация пенсий всем пенсионерам без исклю-
чения; 

–  вернуть работающим пенсионерам неиндек-
сированной величины пенсий за последние 5 лет; 

–  отменить пониженный коэффициент при 
начислении пенсий для ветеранов боевых дей-
ствий; 

–  ввести справедливый базовый доход: посто-
янные, регулярные выплаты со стороны государ-
ства в отношении малоимущих граждан и семей с 
детьми [3].  

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции предлагает: 

–  решить такие задачи, как увеличение прожи-
точного минимума и минимальной оплаты труда 
до 25 тыс. рублей в месяц; 

–  отменить пенсионную реформу; 

–  вернуть детям и женщинам отобранные у них 
гарантии и льготы. 

Провозглашается принцип: человек – центр поли-
тики государства. При его реализации предлага-
ется: 



18 

–  вернуть населению социальные льготы и га-
рантии, отобранные у него властью; 

–  отменить решения о повышении пенсионного 
возраста; 

–  увеличить пенсионные выплаты; 

–  уделить особое внимание детям и матерям, 
инвалидам и старикам [4]. 

Партия Пенсионеров: 

Считает необходимым: 

–  подготовить и утвердить Социальный кодекс 
Российской Федерации, зафиксировать в нем ба-
зовые социальные права граждан, определить 
принципы и механизмы их реализации, прописать 
механизмы реализации его норм в подзаконных 
актах; 

–  сделать социальное обеспечение не подач-
кой, а главной обязанностью государства, закре-
пить адресную социальную поддержку нуждаю-
щимся гражданам, определить кому, за что и по-
чему государство осуществляет социальные вы-
платы, какие меры поддержки, кому и на основа-
нии чего они положены с момента рождения и до 
предоставления ритуальных услуг; 

–  провести ревизию нормативных правовых ак-
тов в области социального обеспечения и объ-
единить важнейшие из них в рамках Социального 
кодекса, обеспечить реализацию принципов со-
циальной политики государства в части имуще-
ственных выплат гражданам вне зависимости от 
региона проживания. 

В области пенсионного обеспечения предлага-
ется: 

–  упразднить Пенсионный фонд и его регио-
нальные отделения; 

–  рассмотреть вопрос о переходе к практике 
бюджетного финансирования пенсий, когда пен-
сионное обеспечение населения включается в 
расходную часть бюджета; 

–  начислять пенсии всем справедливо, по 
труду, независимо от региона проживания пенси-
онера. В любом регионе пенсионер должен полу-
чать такую же минимальную пенсию и льготы как 
в Москве; 

–  начислять пенсию за трудовой стаж и заслуги 
перед обществом, а не за возраст, пенсионный 
возраст как показатель необходимо ликвидиро-
вать; 

–  рассчитывать пенсию не от прожиточного ми-
нимума (физического выживания), а от реальных 
затрат, необходимых пенсионеру для полноцен-
ной жизни. Трудовая пенсия должна гарантиро-
вать достойную жизнь после выхода не пенсию; 

–  провести «амнистию трудового стажа» для 
людей, которые не имели постоянной работы в 

1990-е годы, в размере зачета пяти трудовых лет 
в общий трудовой стаж; 

–  установить гарантии государства по сохране-
нию пенсионных накоплений граждан. 

Предлагается: 

–  повысить размер адресных жилищных субси-
дий пенсионерам и социально незащищенным 
группам граждан и снизить для них предельный 
уровень платы за содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги с 22 % до 10 % дохода се-
мей без учета норм проживания в соответствую-
щем регионе так, чтобы жилищные субсидии рас-
считывались по фактической, а не по норматив-
ной площади квартир; 

–  выпустить «социальные продовольственные 
карты»; 

–  восстановить советский опыт, когда оплата 
профессорско-преподавательского состава вузов 
как минимум в 2 раза превышала средние оклады 
по стране [5]. 

Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко» предлагает программу альтерна-
тивного курса развития страны.  

В области роста доходов предлагает: 

–  увеличить заработную плату учителей до                                    
200 % от средней по региону; 

–  снизить пенсионный возраст до прежних зна-
чений; 

–  создать индивидуальные накопительные 
счета гражданам для зачисления части доходов 
от экспорта природных ресурсов; 

–  отменить подоходный налог для людей с низ-
кими доходами; 

–  провести индексацию пенсий работающим 
пенсионерам; 

–  обеспечить рост реальных доходов граждан в 
предстоящие 5 лет в размере не менее 3,5 % в 
год. 

Предусматривается: 

–  развитие системы помощи пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями; 

–  создание безбарьерной среды; 

–  передача общественным и благотворитель-
ным организациям части государственных функ-
ций в социальной сфере [6]. 

В предвыборной программе партии «Новые 
люди» предлагается: 

–  заключить новый общественный договор: по-
лучив прозрачные и выгодные условия, бизнес 
берет на себя обязательства по выходу из тени и 
повышению заработной платы сотрудников не 
менее чем на 20 %, это позволит за 5 лет довести 
среднюю зарплату до 100 тыс. рублей в месяц; 
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–  изменить принцип формирования накопитель-
ной части пенсии: отчислять часть подоходного 
налога (3 процентных пункта) на индивидуальный 
инвестиционный счет. При средней зарплате                            
60 тыс. рублей и номинальной ставке доходности 
10 % годовых, при трудовом стаже 30 лет объем 
накоплений составит 6,9 млн рублей. Этот пенси-
онный вклад может быть получен регулярными 
платежами после достижения целевого возраста 
или передан по наследству.  

Предлагается: 

–  разработать прогрессивную систему надбавок 
военнослужащим, эксплуатирующим высокотех-
нологичные комплексы, прошедшим курсы повы-
шения квалификации и переподготовки; 

–  ввести материальные стимулы для медработ-
ников за снижение количества тяжелых и хрони-
ческих заболеваний; 

–  ввести федеральные оклады для врачей, ме-
дицинских сестер и младшего медицинского пер-
сонала, ввести единую федеральную оплату в 
размере 75 тыс. рублей в месяц за одну педаго-
гическую ставку [7]. 

Коммунистическая партия Коммунисты России 
обещает: 

–  с 01 октября 2021 года обеспечить ежемесяч-
ную выплату по 25 тыс. рублей из государствен-
ного бюджета на каждого пострадавшего от эко-
номических последствий пандемии россиянина 
при наличии несовершеннолетних детей и по                           
15 тыс. руб. при отсутствии иждивенцев. 

Предлагается: 

–  установить заработную плату в размере                            
70 тыс. руб.;  

–  среднюю трудовую пенсию – 40 тыс. руб. с их 
обязательной ежегодной индексацией на уровне 
инфляции; 

–  отменить пенсионную реформу и навсегда за-
претить повышение пенсионного возраста; 

–  принять закон о детях войны, согласно кото-
рому ввести всеобъемлющий пакет льгот для по-
коления трудных и голодных послевоенных лет 
[8]. 

Российская партия Свободы и Справедливости 
предлагает: 

Вести борьбу: 

–  за социальное государство; 

–  за отмену антисоциальных реформ, подобных 
«пенсионной»; 

–  за повышение МРОТ и минимальной пенсии 
до 24 тыс. рублей по всей стране [9].  

В соответствии с предвыборной программой пар-
тии «Гражданская Платформа»: 

–  социальная политика российского государ-
ства должна базироваться на приоритете дости-
жения общественного согласия по ключевым во-
просам, при этом общественный договор должен 
быть подчинен государственным интересам.  

Партия выступает против повышения пенсион-
ного возраста как одного из источников высво-
бождения денежных средств при полном провале 
пенсионной реформы [10].  

Партия Родина считает необходимым проведе-
ние таких преобразований в интересах народа, 
как ликвидация Пенсионного фонда и снижение 
пенсионного возраста [11].  

Анализ предложений политических партий по со-
циальной политике в предвыборных программах 
дает основание утверждать, что в них, в основ-
ном, отражены известные существующие соци-
альные проблемы, которые обсуждаются в обще-
стве или уже решаются в настоящее время; нет 
ярко выраженных новых кардинальных проблем в 
социальной политике.  

Имеются определенные различия между предло-
жениями партий по количеству предложений. Так, 
в предвыборной программе партии «Зеленая аль-
тернатива» и манифесте Российской экологиче-
ской партии «Зеленые» не определены предло-
жения по социальной политике [12; 13].  

Существуют различия между предложениями 
партий по составным частям социальной поли-
тики – пенсионному обеспечению, социальному 
обеспечению, социальной помощи семьям с 
детьми, доходам населения и ее реализации для 
разных категорий населения – детей, работников 
организаций, пенсионеров и пожилых людей.  

Несколькими партиями предлагаются близкие 
формулировки социальных проблем, например, 
повышение оплаты труда, отмена решения о по-
вышении пенсионного возраста и пенсионной ре-
формы.  

Значение предложений партий заключается в 
том, что они акцентируют внимание на нерешен-
ных социальных проблемах. Вполне понятно, что 
не все из них будут решаться, поскольку депута-
тами избраны представители не всех партий, 
участвующих в выборах. В целом, можно предпо-
ложить, что на результаты выборов депутатов су-
щественного влияния предвыборные программы 
партий, в том числе, их предложения по социаль-
ной политике не оказывают, скорее всего, их чи-
тают немногие избиратели.  
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Аннотация. Статья посвящена современным про-

блемам института образования, в частности, социо-

культурным рискам в сфере офлайн- и онлайн-обра-

зования молодежи. Рассматриваются данные он-

лайфикации института образования, связанные с 

рискогенными изменениями для студенческой мо-

лодежи, у которой происходит стирание границ 

между офлайн- и онлайн-образованием. Социоло-

гическому анализу подвергается рассмотрение со-

циокультурных рисков в образовании молодежи. В 

статье также представлено авторское компаратив-

ное исследование офлайн-образования и образова-

ния онлайн. 
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Annotation. The article is devoted to contemporary 

problems of the institution of education, in particular, 

socio-cultural risks in the field of offline and online edu-

cation of young people. The article examines the data 

on onlineization of the institute of education associated 

with risk-generating changes for student youth, who are 

blurring the boundaries between offline and online ed-

ucation. Sociological analysis is devoted to the consid-

eration of socio-cultural risks in the education of young 

people. The article also presents the author's compara-

tive study of offline education and online education. 
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ейчас начинает зарождаться инновацион-
ная социально-экономическая парадигма, в 

которой офлайн-образование и онлайн-образо-

вание смешиваются и становятся единым целым, 
причем онлайн-образование, в рамках курсов по 
выбору, занимает доминирующие позиции [1]. 

С 
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Именно синергия двух образовательных пара-
дигм вызывает большой общественный резонанс, 
способствует глубоким социальным и экономиче-
ским изменениям, инициируя новые социокуль-
турные риски в институте образования молодежи 
[2].  

Влияние электронных технологий на институт об-
разования, таких как: мобильный интернет, Все-
мирная паутина, социальные сети, смартфоны, 
планшеты, облачные технологии, интернет ве-
щей и прочих новшеств, – беспрецедентно [3]. 
Так, исследователи говорят о гибридных образо-
вательных технологиях, в которых режим гибрид-
ного обучения (онлайн) доходит до 80 % и харак-
теризуется четырьмя свойствами, разительно от-
личающими его от иных образовательных техно-
логий: 

–  сочетание двух форм обучения: коллектив-
ного и индивидуального; 

–  совмещение синхронного и асинхронного обу-
чения; 

–  сочетание самостоятельного и группового 
обучения; 

–  объединение формального и неформального 
форматов обучения с позиций их реализации в 
течение всей жизни [4].  

Цифровизация общества, в целом, и образова-
ния, в частности, влияет на всех субъектов обра-
зовательного процесса, как преподавателей, так 
и обучающихся. При этом сам процесс реформи-
рования сферы образования, связанный с инно-
вациями в данной сфере, не может быть полно-
стью прогнозируемым, а, следовательно, преду-
сматривает известную, (отнюдь, немалую) долю 
риска. Как подчеркивает современный зарубеж-
ный социолог Вейнанд Йонген, происходит он-
лайфикация общества и всех его сфер, в т.ч. и 
сферы образования. Данная онлайфикация, в 
частности, подпитывается, как минимум, тремя 
рискогенными сдвигами: 

–  во-первых, границы онлайн и офлайн в повсе-
дневной жизни студентов стираются, «больше 
нет необходимости противопоставлять онлайн и 
офлайн, они сливаются в онлайф» [5, с. 17]; 

–  во-вторых, «время и пространство становятся 
менее определенными и рискогенными» [5, с. 17]; 

–  в-третьих, балансом между учебой/работой и 
жизнью. По причине сближения онлайн и офлайн, 
молодежь испытывает все больше трудностей с 
сохранением строгих границ между учебой и сво-
бодным временем. Как подчеркивает Вейнанд 
Йонген, происходит «стирание границ между ин-
тернетом и жизнью, между офлайн- и онлайн со-
бытиями, между работой и домом – всем это де-
лает повседневную жизнь онлайф-опытом», со-
циально неопределенным [5, с. 19].  

Кроме того, стремление молодежи к гибкому гра-
фику учебы/работы, совмещающей работу и 
учебу в магистратуре – еще одно изменение 

жизненного баланса. Отсюда, на наш взгляд, 
вполне правомерно вести речь о структурной не-
сбалансированности, неадекватности обще-
ственным потребностям молодежи.  

Таким образом, в самом образовании и образова-
тельных стратегиях российской молодежи возни-
кает множество ситуаций, разрешение которых 
невозможно без применения современной теории 
риска. Об этом пишут многие отечественные ав-
торы. К примеру, В.С. Сенашенко и А.А. Макарова 
подчеркивают, что внедрение новой «образова-
тельной системы без глубокого понимания ее 
фундаментальных социокультурных особенно-
стей явно недостаточно для того, чтобы обеспе-
чить успешное развитие отечественных образо-
вательных институтов» [6, с. 25].  

Какие же вызовы и социокультурные риски веро-
ятны, (угрожают своим появлением в будущем) в 
рамках института образования? 

На наш взгляд, смешение парадигм образования, 
его гибридизация в сторону увеличения образо-
вания онлайн столкнется с определенными соци-
окультурными рисками, в числе которых возник-
нет ряд вопросов: 

–  Достаточно ли авторитета преподавателей 
как главных агентов института образования и до-
верия со стороны обучающихся, чтобы такое ги-
бридное образование смогло реализовать свой 
потенциал? 

–  Каким образом можно гарантированно сохра-
нить качество образования в рамках гибридного 
обучения? 

–  Какое положительное воздействие окажет ги-
бридное и смешанное онлайн- и офлан-образова-
ние на успешную социализацию молодежи, ее 
профессиональную компетентность и трудовую 
занятость? 

–  Какие преимущества и недостатки таят в себе 
гибридная модель образования и киберсоциали-
зация? [7] 

Ответы на данные вопросы являются весьма дис-
куссионными в силу того, что в рамках дискурса 
вокруг гибридного обучения и онлайн образова-
ния есть как сторонники, так и противники, в силу 
того, что такое «обучение выступает инструмен-
том войны за студентов в глобальном простран-
стве рынка образовательных услуг» [1].  

И.Д. Рудинский и А.В. Давыдов отмечают, что при 
реализации гибридного образования суще-
ственно большая часть учебно-образовательных 
курсов изучается в режиме онлайн-обучения.  

Данные авторы указывают на то, что «в отличие 
от смешанного обучения, сценарий гибридного 
обучения предполагает преимущественное взаи-
модействие обучающегося с образовательным 
онлайн-ресурсом, тогда как общение с препода-
вателем, в значительной степени, выполняет кон-
сультативную либо вспомогательную функцию» 
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[4, с. 2]. Кроме того, ученые пишут об изменении 
(трансформации) роли преподавателя в сторону 
роли тьютора-наставника, координатора, направ-
ляющего самостоятельную работу обучающихся 
в процессе изучения той или иной образователь-
ной программы, что также создает определенные 
риски в получении образования, не способствуя 
повышению его качества. Иными словами, внед-
рение цифровых технологий и гибридного обуче-
ния в сферу института образования стали триг-
герным механизмом, повлекшим за собой социо-
культурные и образовательные риски, связанные 
с изменением традиционного взаимодействия 
между преподавателями и обучающимися.  

Российские ученые (Ю.А. Зубок, В.И. Чупров,                        
В.И. Зубков, А.В. Луков и др.), в рамках проведе-
ния конференции и круглого стола, посвященных 
рискам в области образования молодежи, свиде-
тельствуют в пользу возникновения факторов 
риска в сфере образования молодежи, которые 
определяются следующими параметрами [8]:  

–  недостатками правового обеспечения образо-
вательной политики (практического расхождения 
с существующим базовым законодательством; 
конфликты, вызванные сокращением бесплат-
ного обучения, возникновением новой парадигмы 
образования как сферы образовательных услуг с 
акцентом на расширение ее коммерческих форм, 
удорожанием образования и т.д.);  

–  несоответствием существовавшего обучения 
новым реалиям в условиях развития рыночной 
экономики (противоречия образования и рынка 
труда; недовольство молодежи низкими стипен-
диями; неопределенность будущей профессио-
нальной траектории, отсутствие гарантий получе-
ния работы по профилю выбранной специально-
сти; конфликты, возникающие в связи с невостре-
бованностью квалифицированного труда моло-
дежи). Все эти факторы ведут к социальному 
риску снижения мотивации к получению образо-
вания и снижению общего уровня квалификации 
выпускников;  

–  усилившимися внутриролевыми и межроле-
выми противоречиями (конфликты образования и 
цели молодых семей; противостояние образова-
ния и службы в армии; проблемы, связанные со 
вторичной занятостью обучающихся и т.д.);  

–  расширяющимся плюрализмом форм образо-
вания и неравенством возможностей включения в 
них различных групп молодежи (неравная доступ-
ность образования для различных категорий мо-
лодежи; отсутствие технических и/или финансо-
вых возможностей для дистанционного обучения, 
неравенство социального старта. Так, отсутствие 
средств на учебу становится важнейшим факто-
ром риска на этапе социального старта моло-
дежи; ограничение возможностей самореализа-
ции на всех стадиях образовательного процесса; 
низкое качество образовательных услуг);  

–  череда проводимых реформ в сфере образо-
вания породила возникновение новых ситуаций 
риска (дисфункции образования как института со-
циализации, проявляющейся в усилении цен-
ностно-нормативной неопределенности при фор-
мировании жизненной позиции учащихся; введе-
ние ЕГЭ (здесь риск снижения качества подго-
товки усиливается практикой тестирования, кото-
рое улавливает лишь остаточные знания и приво-
дит к тому, что молодые люди разучиваются ре-
шать творческие задачи, у них развивается шаб-
лонное мышление); введение балльно-рейтинго-
вой системы (БРС), (связанного с риском некаче-
ственного образования и риском обладания про-
фессиональной некомпетентностью); проведен-
ная реструктуризация сельских школ, филиалов 
вузов в малых и средних городах, обернувшаяся 
их закрытием).  

В.И. Зубков говорит о проявлениях неопределен-
ности в сфере образования, которая является 
прямой предпосылкой возникновения новых фак-
торов из числа социокультурных рисков, источни-
ком которых не только в России, но и на Западе, 
является «все большая утрата институтом обра-
зования функций профессионально ориентиро-
ванной подготовки и социальной мобильности. 
Сегодня свыше 50 % выпускников вузов работает 
не по специальности (т.е., обучение в вузе стано-
вится своеобразным «общим» высшим образова-
нием)». Отсюда, В.И. Зубков приходит к выводу о 
том, что наличие высшего образования является 
необходимым, но недостаточным условием 
успешной интеграции на рынке [8]. 

В.А. Луков в своем докладе отмечает, что образо-
вательные риски (т.е., опасности получения обра-
зования, которое не обеспечивает достижения 
ожидаемого социального статуса) все более при-
обретают кумулятивный характер. Они накапли-
ваются, начиная от средней школы. Например, 
бичом для жизненных траекторий многих моло-
дых людей становится слабое владение ими как 
русским, так и иностранными языками [8]. 

На основании социологического исследования 
отечественной и зарубежной научной литера-
туры, по данной проблематике нами было прове-
дено компаративное исследование двух пара-
дигм образования: офлайн- и онлайн-образова-
ния, в которые сегодня активно погружены обуча-
ющиеся в рамках образовательного процесса.  

Результаты анализа представлены в таблице                                      
№ 1.  

В отношении последнего пункта, обозначенного в 
представленной выше таблице, онлайфикацию 
образования социолог Барри Уэллман именует 
сетевым индивидуализмом: «Хотя мы незави-
симы более чем когда-либо, более склонны к ин-
дивидуализму, мы все равно хотим быть частью 
сообщества. Человек подсел на интернет и га-
джеты; люди «подсели» друг на друга, и их соци-
альные потребности удовлетворяются прямо 
здесь и прямо сейчас» [9]. 
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Таблица № 1 

Обучающиеся в сфере двух парадигм образования 
 

Образование офлайн Образование онлайн 
Энциклопедия, библиотеки, доступ к информации ограни-
чен определенными рамками (временными, физическими 
и пр.), доминирует гуманистическая составляющая обуче-
ния  

Википедия, сайты, неограниченный доступ к любой инфор-
мации; снижение гуманистической составляющей обуче-
ния, риск дегуманизации 

Достоверные факты, чувство доверия к информации, чув-
ство стабильности, уверенность в будущем 

Доминирование фейковых новостей, чувство недоверия к 
информации, понимание неопределенности и рискогенно-
сти будущего 

Базовое окружение: семья и друзья Доминирующее окружение: онлайн-сообщества, толпа 
Автономная личностная репутация в социальном окруже-
нии  

Онлайн-репутация в онлайн-сообществах 

Обладание знаниями, умениями и навыками, развитие про-
фессионализма в определенной области в течение жизни 

Пользование, акцент на навыки и умения учиться и пере-
учиваться всю жизнь, соответствуя быстро меняющейся 
реальности  

Профессиональные рекомендации и доверие Скрининг и подтверждение 
Устойчивая учеба/работа, коммуникация непосредствен-
ная 

Гибкая учеба/работа 
коммуникация опосредованная 

Ориентация молодежи на социальный успех и статус Ориентация молодежи на бизнес, практики потребления  
Устойчивый менталитет молодежи к образованию как ин-
ституту с определенными социально-культурными нор-
мами и правилами поведения 

Изменение менталитета молодежи к образованию как ин-
ституту потребления в условиях перевода института обра-
зования в сферу образовательных услуг 

Относительное равенство разных групп молодежи в сфере 
получения образования, доступность трудоустройства 

Неравенство разных групп молодежи в сфере получения 
образования, дестабилизация, безработица, невостребо-
ванность на рынке труда 

Стабильные рабочие места, предопределенные получен-
ным образованием и стабильной социальной реальностью 

Новые рабочие места, предопределенные ситуацией соци-
альной неопределенности и рискогенности  

Доступная и качественная профессиональная переподго-
товка или повышение квалификации молодежи 

Сложности к доступу повышения квалификации и каче-
ственной профессиональной переподготовке молодежи  

Дух коллективизма в молодежной среде  Дух индивидуализма в среде молодежи  
 
Как подчеркивает Алекс Рэмпел, сегодня упразд-
нены и вовсе не рассматриваются профессио-
нальная переподготовка или повышение квали-
фикации в качестве личностного развития лично-
сти, даже при условии наличия материальных 
возможностей для обучения, которые крайне 
редко используют [10].  

Таким образом, анализ научной литературы и 
рассмотрение факторов риска для молодежи в 
институте образования в результате смешения 
двух парадигм образования: образования 

офлайн и образования онлайн подтвердили акту-
альность и плодотворность рискологической про-
блематики для развития социологической науки, 
в том числе, таких ее отраслей, как социология 
образования и молодежи. Изучение социальной 
неопределенности и социокультурных рисков в 
институте образования способствует углублению 
существующих социологических теорий и конкре-
тизации современных концепций молниеносно 
изменяющегося образования и общества, в це-
лом.  
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Аннотация. Из 14 политических партий, участвую-

щих в выборах депутатов Государственной Думы 

VIII созыва в сентябре 2021 года, 13 партий опубли-

ковали в Российской газете свои предвыборные 

программы, в которых содержатся предложения по 

различным проблемам общественной жизни. По 

сравнению с другими областями социальной сферы 

– здравоохранением, образованием, социальной 

политикой меньшее количество партий предста-

вили свои предложения в области культуры. Не 

   

Annotation. Of the 14 political parties participating in 

the elections of deputies of the State Duma of

the VIII convocation in September 2021, 13 parties pub-

lished election programs in the Rossiyskaya Gazeta, 

which contain proposals on various problems of public 

life. Compared to other areas of the social sphere –

healthcare, education, social policy, fewer parties sub-

mitted their proposals in the field of culture. Proposals 

for the development of culture are not reflected in

the published election programs of such parties as 
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отражены предложения о развитии культуры в опуб-

ликованных предвыборных программах таких пар-

тий, как Всероссийская политическая партия «Ро-

дина», Политическая партия «Зеленая альтерна-

тива», Политическая партия «Новые люди», Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость, Российская экологическая партия «Зеленые». 

[1; 2; 3; 4; 5]. В статье рассматриваются предвыбор-

ные предложения партий в области культуры. 
 

Ключевые слова: архив, библиотека, история, кино, 

концертный зал, культура, музей, партия, русский 

язык, театр, туризм. 

 

the All-Russian Political Party «Rodina», the Political 

Party «Green Alternative», the Political Party «New 

People», the Russian Party of Pensioners for Social Jus-

tice, the Russian Ecological Party «Greens». [1; 2; 3; 4; 

5]. The article deals with the pre-election proposals of 

the parties in the field of culture, which are published. 
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hall, culture, museum, party, Russian language, theater, 

tourism. 

 

                                                                       

 
редложения партий в области культуры раз-
личаются по содержанию и количеству.  

По мнению Российской партии Свободы и Спра-
ведливости, должна быть свобода культурной де-
ятельности, защита соотечественников и рус-
ского языка за рубежом [6].  

Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко» полагает, что должна быть свобода 
в культуре и искусстве, языковая и культурная 
адаптация мигрантов в нашей стране [7].  

Либерально-демократической партии России счи-
тает необходимым поддержать на государствен-
ном уровне театры, музеи, библиотеки, парки, ра-
боту деятелей искусств – художников, музыкан-
тов и др., снизить стоимость билетов в учрежде-
ния культуры для российских граждан [8]. 

Коммунистическая партия Коммунисты России 
обещает, что при поддержке отечественной куль-
туры будет введена ответственность за очерне-
ние истории нашей страны, ее государственных и 
общественных деятелей с упором на защиту со-
ветского периода, обеспечен широкий доступ в 
театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для 
трудящегося большинства, малообеспеченных 
слоев населения, пенсионеров, молодежи [9].  

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции утверждает, что России нет без русского 
языка, многонациональной культуры и дружбы 
народов, доступ к культурным благам – важней-
шее из прав человека. Уникальная многонацио-
нальная культура – это фундамент духовного воз-
рождения страны. Принципы гуманизма, правды 
и справедливости, сбережения и развития куль-
туры партия выдвинет в центр государственного 
строительства [10]. 

В соответствии с предвыборной программой пар-
тии Гражданская Платформа, культура призна-
ется краеугольным камнем русской цивилизации. 
Партия предлагает запустить масштабную про-
грамму поддержки культурного воспроизводства: 
распространения традиционных культурных об-
разцов, норм и ценностей. Неотъемлемыми ча-
стями программы должны выступать продвиже-
ние литературных произведений российских ав-
торов нелиберальных течений, цифровая гигиена 
в социальных медиа, выдача прокатных удосто-
верений на передачи общероссийских 

общедоступных телеканалов по аналогии с про-
катными удостоверениями на фильмы [11].  

Социалистическая партия Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду считает, что для сохране-
ния и развития национальной культуры как залога 
безопасности государства, источника развития 
человека и современного прогрессивного обще-
ства надо разработать и принять Закон «О куль-
туре в Российской Федерации», поднять уровень 
расходов консолидированного бюджета на куль-
туру до 3 % ВВП, обеспечить защиту русского 
языка и сбережение языков народов России, усо-
вершенствовать систему грантовой поддержки с 
целью исключения случаев финансирования гос-
ударством некачественных творческих проектов, 
защитить государственные интересы, права граж-
дан на территории Рунета, создать систему хра-
нения архива текстовых и аудиовизуальных ре-
зультатов творческой деятельности российских 
граждан в сети Рунет на российской территории, 
обеспечить развитие творческих союзов как неза-
висимых организаций, преобразовать российские 
библиотеки в сеть общедоступных информаци-
онно-культурных центров, ввести ежемесячный 
день бесплатного посещения музеев для всех 
российских граждан, возродить культурный облик 
российской провинции, закрепить за работниками 
государственных учреждений культуры социаль-
ное обслуживание на уровне не ниже государ-
ственных служащих [12]. 

Наиболее полно предложения в области куль-
туры представлены в предвыборной программе 
Всероссийской политической партии Единая Рос-
сия. Партия считает необходимым сосредото-
читься па следующих направлениях. Обеспечить 
реализацию программы «Пушкинская карта», ко-
торая позволит 13 млн молодых граждан нашей 
страны получить бесплатный доступ к театраль-
ным постановкам, музейным экспозициям в госу-
дарственных и частных организациях культуры, 
содействовать открытости и доступности путеше-
ствий по России для отечественных и иностран-
ных туристов через создание благоприятных 
условий для внутреннего туризма, включая сти-
мулирование развития современной туристиче-
ской инфраструктуры, подготовку кадров для ин-
дустрии гостеприимства, максимальное исполь-
зование конкурентных преимуществ российских 
регионов, распространение информации о наших 
уникальных природных объектах, исторических 
памятниках, народных традициях с помощью 

П 
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современных технологий; обеспечить развитие 
Всероссийской программы студенческого ту-
ризма, который будет предусматривать прожива-
ние в общежитиях других регионов для студентов, 
отправляющихся летом путешествовать по 
стране; создать региональные программы под-
держки муниципальных учреждений культуры – 
домов культуры, музеев, школ искусств и др.; под-
держать распространение успешного опыта и 
лучших практик развития учреждений культуры; 
провести реконструкцию и капитальный ремонт 
региональных и муниципальных детских школ ис-
кусства; увеличить объем государственной под-
держки производства и проката отечественных 
фильмов социально значимой тематики; создать 
условия для привлечения частных инвесторов к 
производству высокобюджетных фильмов с вы-
соким кассовым потенциалом; запустить гранто-
вые программы по поддержке местных волонтер-
ских проектов, связанных с сохранением культур-
ного наследия; принять программу поддержки 
профессиональных и народных коллективов, 
народных промыслов, музейных и библиотечных 
сообществ, творческих союзов; продолжить 
оцифровку и публикацию архивных документов, 
обеспечить открытый доступ ко всем оцифрован-
ным ресурсам федеральных архивных учрежде-
ний; продолжить популяризацию исторического 
знания через кино, СМИ, интернет, игровую инду-
стрию; обеспечить организацию в рамках суще-
ствующих институтов поддержки и развития науки 
и культуры специализированных грантовых про-
грамм и конкурсов на проведение исторических 
исследований и производство исторической куль-
турной продукции; обеспечить изучение истории 
России в вузах на протяжении не менее двух се-
местров, принять программу поощрения новых 
форм преподавания истории, направленных на 
работу с источниками, реализацию учащимися 
своих историко-культурных проектов; обеспечить 
восстановление объектов культурного наследия с 
использованием механизма государственно-
частного партнерства; разработать цифровую 

платформу для обмена опытом, лучшими практи-
ками в области применения современных подхо-
дов к историческому образованию в средней и 
высшей школах; закрепить практику проведения 
ежегодного «Диктанта Победы»; обеспечить госу-
дарственное финансирование культурно-истори-
ческой работы со школьниками: посещение всеми 
школьниками музеев и театров по образцу обра-
зовательной программы «Дороги Победы»; со-
здать цифровые ресурсы по истории и историче-
ской географии, доступные для всех уровней об-
разования и позволяющие в интерактивной 
форме знакомиться с историей регионов и насе-
ляющих Россию народов; обеспечить каждой 
средней школе и вузу доступ к ресурсам феде-
ральных библиотек и архивов страны; продол-
жить публикацию архивных документов, связан-
ных с историей Великой Отечественной войны; 
обеспечить охрану и достойный уход за воин-
скими мемориалами, захоронениями военнослу-
жащих и мирных жителей, погибших в Великую 
Отечественную войну, за памятниками героям и 
защитникам Отечества [13].  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в пред-
выборных программах политических партий нет 
взаимоисключающих предложений по актуаль-
ным проблемам развития культуры в нашей 
стране, некоторые предложения близки по содер-
жанию, например, государственное финансиро-
вание и государственная поддержка учреждений 
культуры, восстановление и сохранение объек-
тов культурного наследия, бесплатный доступ не-
которых категорий населения в музеи. Важно под-
черкнуть, что проблемы культуры рассматрива-
ются в тесной связи со свободой в сфере куль-
туры, отечественной историей: историческим об-
разованием, историческим знанием и историче-
скими исследованиями, с сохранением русского 
языка и языков народов России, внутренним куль-
турным туризмом, особенно молодых людей, ши-
роким использованием цифровых технологий и 
ресурсов в области культуры. 
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XXI веке, как впрочем, и на протяжении прак-
тически всей истории существования, рос-

сийское государство продолжает переживать 
стремительные перемены в современных соци-
ально-политических процессах и вынуждена ста-
новиться на защиту своих военно-политических 
интересов. И в этой связи актуализируется во-
прос «сохранения духовно-нравственных ценно-
стей, формирования патриотических качеств» и 
военно-патриотического воспитания студентов                         
[1; 2]. Многие ученые подчеркивают, что в созна-
нии современной молодежи произошел целый 
ряд кардинальных изменений, в числе которых: 
замена коллективных установок на индивидуаль-
ные; духовно-нравственная люмпенизация; кри-
зис духовности и патриотизма в социуме; утрата 
способности различных социальных групп и, мо-
лодежи, в частности, ставить перед собой соци-
ально значимые цели и стремиться к их реализа-
ции [3; 4; 5].  

Следует отметить, что важнейшая роль в про-
цессе военно-патриотического воспитания сту-
дентов принадлежит военным учебным центрам 
(ВУЦ) России, которые представляют собой 
обособленное подразделение высшего учебного 
заведения, в рамках которого реализуются про-
граммы военной подготовки. Именно ВУЦ при-
зван стать важным фактором, обеспечивающим 
решение задач развития личности студентов. 

Главным ориентиром, который стоит перед рос-
сийскими военными учебными центрами, явля-
ется повышение качества военно-патриотиче-
ского воспитания в процессе получения высшего 
военного образования [4].  

Под военно-патриотическим воспитанием нами 
подразумевается целенаправленно организован-
ный процесс в рамках военного учебного центра, 
направленный на формирование и развитие лич-
ностных военно-патриотических качеств лично-
сти студента, который способен успешно выпол-
нять свои профессиональные и гражданские обя-
занности, как в мирное, так и в военное время. 
При этом на наш взгляд, военно-патриотическое 
воспитание студентов – это одно из приоритет-
ных направлений в образовательной системе 
ВУЦ.  

По мнению таких современных исследователей, 
как И.Г. Милованова, И.Я. Удилова, А.М. Доро-
феев, П.В. Тимченко, Р.Р. Туктаров, инновацион-
ность военно-патриотического воспитания сту-
дентов заключается в том, что оно рассматрива-
ется в качестве «многоплановой, систематиче-
ской, целенаправленной и скоординированной 
деятельности государственных учреждений», во-
енных учебных центров и организаций по форми-
рованию у молодежи возвышенного патриотиче-
ского сознания, благородного чувства верности к 

В 
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своему родному Отечеству, высокой готовности к 
выполнению гражданского долга перед обще-
ством, основных конституционных обязанностей 
по защите интересов своей страны, является од-
ним из направлений современной государствен-
ной политики [5; 6].  

В рамках данной публикации необходимо обозна-
чить основные задачи военно-патриотического 
воспитания студентов в военном учебном центре: 

–  активная пропаганда военно-исторического 
прошлого России, ее героического наследия и во-
енно-боевых традиций Вооруженных сил, а также 
трудового и ратного подвига русского народа по 
защите своей страны; 

–  воспитание преданности своей Родине и го-
товности к ее обороне, а также подготовка моло-
дежи в условиях военных учебных центров к 
службе в Вооруженных силах Российской Феде-
рации (РФ); 

–  привитие студентам чувства гордости и глубо-
кого уважения и почитания символов РФ: Флага, 
Гимна, Герба и военно-исторических святынь Ро-
дины, а также воспитание молодых людей в духе 
уважения к Конституции РФ, законности, нормам 
общественной и коллективной жизни; 

–  формирование высоко духовных и морально-
нравственных качеств патриотизма в сознании 
личности молодого человека в целях обеспече-
ния реализации гражданского и воинского долга;  

–  обеспечение преемственности поколений, а 
также передача и приобретение студентами 
накопленного практического опыта в военно-пат-
риотическом воспитании; 

–  обязательное привлечение студентов, обуча-
ющихся в военных учебных центрах к активному 
участию в различных физкультурно-спортивных 
мероприятиях военно-прикладного и военно-пат-
риотического характера.  

М.И. Банниковым подчеркивается, что военно-
патриотическое воспитание студентов в ВУЦ про-
исходит посредством таких методов, в числе ко-
торых присутствуют и инновационные формы и 
методы:  

–  присяга, проведение воинских ритуалов;  

–  встречи с ветеранами войны и участниками 
военных конфликтов в горячих точках;  

–  индивидуальные и групповые беседы;  

–  тематические вечера в целях информирова-
ния и проведения военно-патриотического воспи-
тания;  

–  олимпиады;  

–  конкурсы;  

–  научно-практические конференции по военно-
патриотической тематике [7].  

Одной из инновационных форм военно-патриоти-
ческого воспитания студентов является военно-
историческая реконструкция [5]. Под категорией 
«военно-историческая реконструкция» россий-
скими исследователями И.Г. Миловановой и                                  
И.Я. Удиловой подразумевается «воссоздание 
материальной и духовной культуры той или иной 
исторической эпохи и региона с использованием 
археологических, изобразительных и письменных 
источников; движение, ставящее перед собой 
научные цели, использующие метод ролевой 
игры и научного эксперимента для решения про-
блем и более глубокого изучения исследуемого 
вопроса» [5, с. 4].  

Считается, что инновационная категория «во-
енно-историческая реконструкция» семантически 
подразумевает двузначный смысл:  

–  во-первых, это определенная деятельность, 
нацеленная на восстановление разнообразных 
аспектов общественно-исторических событий, яв-
лений, объектов и пр.; 

–  во-вторых, это восстановительная работа по 
сохранившимся остаткам, фрагментам, а также, 
имеющей место быть общественно-исторической 
информации внешнего вида и конструкции объ-
екта (восстановление как теоретического, так и 
практического плана) посредством существую-
щих методов гуманитарных и социально-истори-
ческой науки.  

Военно-историческая реконструкция, будучи кре-
ативной, демократической и интерактивной фор-
мой военно-патриотического воспитания, имеет 
наибольшую важность для студенческой моло-
дежи. 

Инновационность, простота и доступность ме-
тода военно-исторической реконструкции военно-
патриотического воспитания студентов в военном 
учебном центре заключается в том, что этот ме-
тод носит двухэтапный характер.  

Так, на первом этапе – организационном, проис-
ходит набор подходящих по своим личностным 
свойствам участников среди студенческой моло-
дежи; планируются действия, распределяются 
обязанности среди данных участников по органи-
зации военно-исторической реконструкции.  

Второй же этап является основным, реализующе-
исполнительным, предполагающим решение це-
лого спектра проблемно-поисковых задач, к како-
вым относятся:  

–  работа (контент-анализ) с архивными доку-
ментами, накопленными научными материалами, 
сбором и анализом содержания военных мемуа-
ров очевидцев прошлых событий; 

–  реконструкция развития действий, а также 
проектирование и прогнозирование реализации 
военно-исторической реконструкции [5]. 

Еще одним инновационным способом военно-
патриотического воспитания студентов в учебном 
центре является актуализация военно-
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патриотических чувств посредством коммуника-
тивной связи с патриотическими объектами.                           
Д.И. Петросьяном в рамках диссертационного ис-
следования предложена схема такого рода: мо-
лодой человек испытывает патриотическое чув-
ство как некоторую реакцию на группу особых (во-
енно-патриотических) объектов, в которых моло-
дыми индивидами отражаются специфические 
качества, имеющие жизненно важное значение 
для бытия «референтного индивиду общества». 
Если обратиться к цитате автора, всякий военно-
патриотический «коммуникативный акт, актива-
ция чувства сопричастности даже у небольшой 
группы соотечественников, является актом гомо-
генизации личных базовых абстракций в коллек-
тивный образ общности, страны, и выполняет 
функцию синхронизации реакций на внешний пат-
риотический объект» [8, с. 10].  

Памятуя о том, что информационное общество 
породило новую социальную реальность – соци-
альные компьютерные сети, в которых дети, под-
ростки и молодежь проводят очень много вре-
мени в сети Интернет, проходя киберсоциализа-
цию [9], этот факт инициировал появление еще 
одной инновации – разработку ряда интернет-
проектов и мероприятий для школьников и сту-
дентов, носящих военно-патриотическую направ-
ленность.  

Следующей инновацией военно-патриотического 
воспитания студентов в ВУЦ является музейная 
деятельность. Так, российский исследователь 
Е.Н. Корчагин в своей работе показал значимость 
и роль музея в воспитании гражданина и патри-
ота, причем он особое место уделил музеям во-
инской славы, ибо, как подчеркивает автор: «Му-
зеи могут воссоздать исторические реалии, вы-
звать высокие чувства сопричастности значимым 
событиям минувшего времени», способствуя раз-
витию патриотических чувств в сознании моло-
дых людей [10, с. 3].  

Говоря о музейной деятельности как обновлен-
ной формы военно-патриотического воспитания 
студентов в ВУЦ, уместно привести возникнове-
ние в Ростовской области такого народного во-
енно-исторического музейного комплекса 

Великой Отечественной войны, как «Самбекские 
высоты», созданного по инициативе ветеранских 
и общественных организаций при поддержке гу-
бернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. 
Архитектурно-дизайнерское решение, благодаря 
гармоничному сочетанию мемориальных, музей-
ных объектов и ланшафтно-парковой зоны, фор-
мирует особое пространство, способствующее 
сохранению в сознании молодых поколений па-
мяти о войне и ее героях, и является комфортным 
для проведения досугового времени и отдыха 
[11].  

Нельзя обойти стороной и такое молодежное ин-
новационно-патриотическое движение, как 
«Юнармия», предполагающая занятия со школь-
никами. Описать и представить Юнармию можно 
следующим образом:  

–  юнармейский отряд как «первичная ячейка» 
движения, которая формируется в школах по 
всей стране под руководством учителей физиче-
ской культуры или преподавателей дисциплины 
«Основы безопасной жизнедеятельности»; 

–  районный штаб, который управляет деятель-
ностью школьных юнармейских отрядов; 

–  региональный штаб, который, в свою очередь, 
формируется при наличии достаточно большого 
количества юнармейских отрядов и нескольких 
районных организаций; 

–  федеральный штаб «Юнармии», руководя-
щий всем движением в целом, управляет работой 
региональных и районных организаций. В то же 
время, штаб непосредственно подчиняется Ми-
нистерству обороны РФ [12].  

Таким образом, в качестве инновационных форм 
военно-патриотического воспитания студентов в 
ВУЦ в рамках данной публикации описаны следу-
ющие: военно-историческая реконструкция, ком-
муникативная связь с патриотическими объек-
тами, интернет-проекты, музейная деятельность, 
«Юнармия», военно-исторический музейный ком-
плекс Великой Отечественной Войны «Самбек-
ские высоты».  
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емья является важнейшим социальным ин-
ститутом, подверженным структурным и 

функциональным изменениям. Наличие здоро-
вых детей традиционно считается базовым со-
циологическим критерием качества жизни семьи. 
Структуру социального пространства семьи опре-
деляют показатели здоровья, психоэмоциональ-
ного состояния и физического развития ребенка.  

На 01 января 2021 года в Российской Федерации 
зарегистрировано 704 тысячи детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, получающих социальные пен-
сии, при этом более 95 % из них проживают в се-
мье [12]. Установление у ребенка особенностей 

развития и инвалидности всегда инициирует у ро-
дителей мощное стрессовое состояние и вовле-
кает все уровни функционирования семьи: фи-
зиологический, личностный, уровень межлич-
ностной и социальной интерактивности. Интен-
сивно исследуются и анализируются медицин-
ские, правовые, коммуникативные, внутрисемей-
ные и личностные проблемы семьи, вызванные 
фактом появления в семье ребенка-инвалида.  

Социологи, педагоги, психологи и специалисты 
здравоохранения, в основном, акцентируют вни-
мание на материально-бытовых, финансовых, 
жилищных условиях, эмоциональном истощении 
и редукции обязанностей родителей, проблемах 

С 
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инклюзивного образования, доступной реабили-
тационной и медицинской помощи, альтернатив-
ной коммуникации и социально-бытовой адапта-
ции. При этом в современном обществе настой-
чиво пропагандируется модель ориентации се-
мьи на социальную самостоятельность, форми-
рование стратегий cамообеспечения по всем ас-
пектам жизнедеятельности. Однако объективные 
условия жизни семей с ребенком-инвалидом не-
редко не имеют достаточных ресурсов для вопло-
щения независимой самореализации.  

Социальное пространство семьи с «особым» ре-
бенком ограничено, в основном, организациями 
системы образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания. Социальные коммуника-
ции такой семьи обедняются и смещаются в зону 
определенного набора экономических и социаль-
ных условий, с характеристиками занимаемой се-
мьей позиции и соответствующим стилем жизни.  

Физическая культура и спорт (ФКС) как полифунк-
циональный институт оказывает влияние на фор-
мирование физических, психических и социаль-
ных функций человека и его семьи, являясь 
неотъемлемой частью культуры и представляя 
собой совокупность ценностей, норм и знаний, со-
здаваемых и используемых обществом в медико-
биологических, психолого-педагогических и соци-
альных целях. Целенаправленное использование 
ФКС имеет большое социальное значение как об-
щепризнанная форма социальной активности че-
ловека, обладающая многокомпонентностью ма-
териальных и духовных свойств с их многообра-
зием, многосторонностью и многоуровневостью. 
По сути, ФКС образуют социальное пространство, 
проникающее во все ключевые сферы жизни об-
щества, входя в области трудовых отношений, 
образования, культуры, медицины, своими ком-
понентами, т.е. спортом, физическим воспита-
нием, физической реабилитацией и двигательной 
рекреацией. Пространство ФКС включает в себя 
средства и формы деятельности, механизмы и 
результаты, нормы, ценности, правила поведе-
ния, знания, интересы, потребности [10]. Рас-
сматривая феномен ФКС согласно классической 
теории Пьера Бурдьё [1], можно утверждать, что 
это пространство познания новых социальных 
статусов и ролей, взаимодействий агентов через 
специфические практики, детерминируемые цен-
ностью физических достижений. Данному про-
странству присуща вертикальная, горизонталь-
ная, восходящая и нисходящая социальная мо-
бильность.  

Габитус, сформированный в пространстве ФКС, 
обладает определенной специфичностью прак-
тик: 

–  потребностью в регулярной двигательной ак-
тивности; 

–  планомерностью в достижениях поставленной 
цели; 

–  осознанным активным интересом к трениро-
вочным занятиям; 

–  преобладанием положительного эмоциональ-
ного фона в ежедневной рутинной деятельности; 

–  высоким уровнем адаптации к меняющимся 
внешним условиям жизни; 

–  опытом преодоления и состязательности; 

–  богатым репертуаром вариантов коммуника-
тивного взаимодействия; 

–  умением сочетать инициативу и самостоя-
тельность с коллективной работой.  

При этом несомненным положительным факто-
ром является добровольный характер физиче-
ской и иной активности агента в пространстве фи-
зической культуры и спорта. Таким образом, мат-
рица и структура данного теоретического анализа 
основывается на доминирующих в научных ис-
следованиях социальных характеристиках про-
странства ФКС.  

Актуальность проблемы подтверждается и тен-
денциями развития международной практики се-
мейноориентированного подхода в популяриза-
ции физической активности среди всех групп 
населения. Для современной семьи с ребенком-
инвалидом взаимодействие в пространстве ФКС 
является необходимым компонентом абилитации 
и реабилитации ребенка. Семья с ребенком-инва-
лидом, являясь биопсихосоциальной структурой, 
при «вхождении» в пространство ФКС образует 
специфическую систему объективных связей 
между различными позициями, находящимися в 
многоуровневом альянсе или конфликте, и эти 
связи имеют социальное происхождение.  

Материалы и методика. 

Согласно экологической теории У.Брофенбрен-
нера, макросистема для семьи представляет со-
бой общество в целом, его законы, традиции и 
собственно ценности. При этом макросистема как 
система более высокого уровня оказывает влия-
ние на расположенные ниже, воздействуя на все 
другие уровни экологической модели [13]. Физ-
культурное движение инвалидов объединяет в 
себе общие и специфические факторы (позиции). 
Специфические позиции делятся на общесоци-
альные и частные. 

К первым относятся: уровень материально-техни-
ческого оснащения физкультурных объектов, их 
доступность для граждан с ограниченными функ-
циями здоровья, финансирование, кадры специа-
листов, развитие науки, организация и управле-
ние физкультурным и спортивным движением ин-
валидов.  

Ко вторым – индивидуальные физические воз-
можности человека с инвалидностью, его воз-
раст, социальное положение, материально-быто-
вые условия жизни, уровень культурного разви-
тия, семейное окружение [3, с. 145].  

При рассмотрении физкультурного движения ин-
валидов с позиции социально-экологической мо-
дели семьи, мы увидим, что общесоциальные по-
зиции находятся в структуре макро- и экзоси-
стемы, а частные – на уровне микро- и мезоси-
стем [9]. Индивид имеет различные физические, 
психические, эмоциональные, материально-бы-
товые особенности на уровне микро- и мезоси-
стемы семьи, и эти особенности либо коопери-
руют, либо конфликтуют с объективными услови-
ями социального пространства ФКС: уровнем до-
ступности материально-технической базы спор-
тивных объектов, наличием квалифицированного 
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персонала, организацией и управлением непо-
средственными тренировочными занятиями. По-
этому в нашем исследовании мы рассмотрели 
экосистему семьи в социальном пространстве 
физической культуры и спорта в части осуществ-
ления практик реализации физической активно-
сти ребенка-инвалида, начиная с уровня макроси-
стемы. Именно состояние макросистемы будет 
определять уровень комфорта данной категории 
семей с точки зрения нормативно-правового регу-
лирования социального пространства ФКС отно-
сительно физической активности ребенка-инва-
лида с учетом семейно-ориентированного под-
хода, как со стороны государственного сектора, 
так и со стороны некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги. 

Структура действующих законодательных и нор-
мативных документов составляет, по сути, соци-
альную ткань управления всем спектром вопро-
сов инвалидности, обеспечивая, административ-
ные, управленческие, финансовые, кадровые во-
просы в широком круге социальных потребностей 
детей-инвалидов.  

Анализ законодательного и нормативно-право-
вого регулирования в области возможной физи-
ческой активности ребенка-инвалида на совре-
менном этапе проводили исходя из задач иссле-
дования, используя следующие принципы: 

1. Принцип «правовой пирамиды» в Российской 
Федерации представлен следующим образом: 
Федеральные законы и Указы Президента, Поста-
новления и Распоряжения Правительства 

России, Отраслевые и межотраслевые приказы, 
имеющие визу Минюста, Клинические рекоменда-
ции, определяющие технологии реабилитации 
детей-инвалидов, Методические рекомендации 
(пособия, письма), утвержденные в установлен-
ном порядке. 

2. Принцип учета видов и уровней нормативно-
правового регулирования. 

В нашем исследовании были проанализированы 
следующие виды (уровни) действующего законо-
дательства, определяющие перспективные и те-
кущие процессы в социальных институтах, так 
или иначе связанных с физической активностью 
ребенка-инвалида: о физической культуре и 
спорте; о социальной защите инвалидов; об обра-
зовании; о здравоохранении; об общественных 
организациях; о трудовом, налоговом, семейном, 
бюджетном и административном законодатель-
стве, о благотворительности. 

3. Принцип учета сложившейся практики право-
применения. 

При изучении данного вопроса применялись диа-
лектический, логический, формально-юридиче-
ский и другие методы оценки. 

Анализ законодательного обеспечения простран-
ства ФКС по отношению к семье с ребенком-ин-
валидом проводился по основным областям зако-
нодательного регулирования (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Нормативно-правовое регулирование социального пространства ФКС  
для семьи с ребенком-инвалидом 
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Результаты и их обсуждение.  

Развитие и оформление законодательного и нор-
мативно-правового регулирования вопросов, свя-
занных с инвалидностью, формируется в Россий-
ской Федерации под влиянием и в рамках реали-
зации следующих программных международных 
документов:  

–  Конвенции о правах инвалидов [7];  

–  Конвенция о правах ребенка [8];  

–  Всемирный доклад об инвалидности [14];  

–  Стандартные правила ООН по обеспечению 
равных возможностей для инвалидов;  

–  Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидно-
сти на 2014–2021 гг. [5]. 

Общая тенденция трансляции основных между-
народных документов в реальную законодатель-
ную национальную практику всегда реализуется с 
определенным временным и адаптационным ин-
тервалом, так как сложившаяся административ-
ная структура имеет определенную инертность и 
разную финансовую обеспеченность.  

Анализ реализации программных международ-
ных документов за последние 25 лет в нашей 
стране показывает, что в Российской Федерации 
проводится последовательная и системная ра-
бота по адаптации требований международных 
документов в области инвалидности к националь-
ным условиям. Российская нормативно-правовая 
база постоянно совершенствуется и уже в значи-
тельной степени соответствует основным про-
граммным положениям ратифицированных меж-
дународных документов.  

Ряд исследователей считает [4], что в Россий-
ском законодательстве не сформировано единой 
понятийно-терминологической структуры, обо-
значающей лиц указанной категории («дети с 
ограниченными возможностями здоровья», «дети 
с отклонениями в развитии», «лица, имеющие 
ограниченные возможности здоровья и особенно-
сти развития», «несовершеннолетние с недостат-
ками физического и психического развития», 
«дети-инвалиды»), и применяемой в ряде феде-
ральных законов. Несмотря на разнообразие в 
терминологии общими, для всех понятий, харак-
теризующих рассматриваемую группу лиц, явля-
ются следующие признаки: «наличие у лица фи-
зических и (или), психических нарушений (осо-
бенностей) развития; имеющиеся нарушения 
(особенности) развития в той или иной сте-
пени затрудняют выполнение обычных для че-
ловека жизненных функций; имеющиеся наруше-
ния (особенности) носят стойкий характер, 
что влечет необходимость оказания помощи 
человеку, создания особых условий для его жиз-
недеятельности» [4, с. 119]. Данные особенно-
сти относятся, прежде всего, к психосоматиче-
скому, а не образовательному статусу этой кате-
гории лиц, следовательно, необходимо юридиче-
ски закрепить взаимосвязь между имеющимися у 
них нарушениями и особыми образовательными 
потребностями. 

В плане государственных гарантий, важной пра-
вовой новацией стало изменение системы реаби-
литации и абилитации инвалидов с начала 2016 
года в плане обязательности участия в этой дея-
тельности различных исполнительных органов 
государственной власти (ИОГВ) субъекта РФ. Вы-
строена принципиально новая схема участников 
системы междисциплинарной реабилитации ин-
валидов посредством индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации (ИПРА): 
«Разработчик ИПРА», «Исполнитель ИПРА», 
«Исполнитель мероприятий ИПРА».  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
занятия спортом ИПРА включают информирова-
ние и консультирование инвалида и членов его 
семьи по вопросам адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта. Исполнитель: ИОГВ 
субъекта РФ в сфере физической культуры и 
спорта. 

Среди последних программных нормативных до-
кументов Правительства России, регулирующих, 
в том числе, и вопросы поддержки физической ак-
тивности детей-инвалидов, можно выделить сле-
дующие: 

–  Распоряжение Правительства РФ от 
23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана ос-
новных мероприятий, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства, на период до 2027 года»; 

–  Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2020 № 3615-р «Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года»; 

–  Распоряжение Правительства РФ от 
03.06.2019 № 1188-р «Об утверждении Стратегии 
развития спортивной индустрии до 2035 года». 

Анализ законодательных и нормативных доку-
ментов с точки зрения юридического обеспечения 
ФКС как социального пространства для семьи с 
ребенком-инвалидом показал, что практически 
все области правового регулирования: понятия и 
термины; организационная структура; кадровое 
обеспечение; финансирование и гарантии; кон-
троль и ответственность, адекватно сформиро-
ваны в юридическом плане и позволяют обеспе-
чить должный уровень физической активности 
ребенка-инвалида.  

Однако практика реализации правовых докумен-
тов показала, что остаются неурегулированными 
следующие актуальные вопросы: 

–  Многие положения федеральных законов и 
нормативных актов, реализация которых требует 
обеспечения должного финансирования, носят 
рекомендательный характер и не исполняются 
при отсутствии финансирования. При этом суб-
венции из федерального бюджета лишь частично 
компенсируют существенные территориальные и 
региональные различия. Позиция государства 
была изложена профильным федеральным ми-
нистром 15 лет назад следующим образом: «сло-
жившаяся трехуровневая структура власти 
(федеральный, региональный и муниципальный 
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уровни) и соответствующая им система управ-
ления социальными процессами и распределе-
ния социальных функций не представляет со-
бой органическое единство социального госу-
дарства, поскольку происходят пересечения 
компетенций, несовпадение распределения объ-
емов ответственности и финансовых ресур-
сов, отсутствуют адекватные механизмы 
учета территориальных социально-экономиче-
ских особенностей» [6]. Еще одна серьезная про-
блема, связана с тем, что многие аспекты соци-
альной политики передаются в регионы, при этом 
необходимые для ее реализации финансовые 
средства в виде налогов уходят в федеральный 
центр, а региону передаются социальные функ-
ции, но не передается их финансовое обеспече-
ние. Гарантированное государственное финанси-
рование, несмотря на совершенствование норма-
тивной базы, пока не обеспечено в должной мере 
для реализации положений законодательства.  

–  Необходимость унификации понятийно-тер-
минологического аппарата, позволяющая пре-
одолевать междисциплинарные и межотрасле-
вые противоречия при реализации социальной 
политики в отношении ребенка-инвалида.  

–  Потенциал взаимодействия государства с об-
щественными организациями используется со-
вершенно недостаточно. НКО эффектно решают 
проблемы организации досуга, реабилитации и 
активности детей-инвалидов. Поэтому необхо-
димо усовершенствовать законодательство, 
направленное на государственную поддержку об-
щественных организаций в сфере оказания соци-
альных услуг в установленных законом формах, 
путем участия в финансировании различных 
спортивных и физкультурных мероприятий, в том 
числе инвалидного спорта, обеспечения участия 
инвалидов во всероссийских спортивных и худо-
жественных мероприятиях. Это может выра-
жаться в предоставление налоговых льгот для та-
ких организаций, выделение грантов на проведе-
ние данных мероприятий. 

–  Недостаточно урегулирована проблема учета 
и полного охвата детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Статус «ребенок с ОВЗ» 
не связан с Международной классификацией бо-
лезней и распределением на группы здоровья. 
Инвалидность устанавливает бюро медико-соци-
альной экспертизы в соответствии с действую-
щим законодательством, используя Международ-
ную классификацию функционирования. Целесо-
образно привести действующее законо-

дательство в соответствие с Конвенцией ООН о 
правах инвалидов. 

–  Отсутствует реестр по общему количеству де-
тей, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
что требует создания единого реестра детей це-
левой группы с обязательным выделением групп: 
«дети, нуждающиеся в ранней помощи», «дети 
группы риска». Рациональнее такой реестр (Банк 
данных) создавать на региональном уровне с вне-
сением информации в региональный банк дан-
ных. 

–  Отсутствует адекватное правовое урегулиро-
вание вопросов взаимодействия с бизнесом при 
организации физической активности детей-инва-
лидов. В европейских странах приняты три мо-
дели социально-ответственного бизнеса: «корпо-
ративного эгоизма», «разумного эгоизма», «кор-
поративного альтруизма». В Российской Федера-
ции третья модель пока преобладает в отноше-
ниях современной российской власти к россий-
скому бизнесу.  

Выводы.  

Пространство ФКС – это социальное простран-
ство со своими ценностными ориентациями. Га-
битус, сформированный в пространстве физиче-
ской культуры и спорта, обладает определенной 
специфичностью практик, которые могут быть ак-
тивными и пассивными, но при этом исключи-
тельно добровольными. Для семьи с ребенком-
инвалидом пространство ФКС является «про-
странством возможностей» коррекции состояния 
здоровья ребенка. Погружение и интенсивность 
взаимодействия и практических действий членов 
семьи в данном пространстве имеет сложный 
биопсихосоциальный характер и затрагивает эко-
систему семьи на всех уровнях функционирова-
ния за счет разнообразия, объема и степени нор-
мативно-правовой, материально-технической и 
финансовой наполненности полей, составляю-
щих пространство ФКС. На уровне макросистемы 
сложившаяся структура российского социального 
пространства ФКС в целом доступна для семьи с 
ребенком-инвалидом. При этом специфика рос-
сийской семейно-ориентированной физкуль-
турно-спортивной деятельности требует коллек-
тивных межсубъектных и субъект-объектных дей-
ствий, формирующих многообразные формаль-
ные и неформальные связи как в спортивных и 
физкультурных объединениях, так и между госу-
дарственными и некоммерческими обществен-
ными организациями. 

 
Литература: 

1. Бурдье П. Социология социального простран-
ства / П. Бурдье; Пер. с фр.; Отв. ред. пер.
Н.А. Шматко. – М. : Институт экспериментальной со-
циологии. СПб. : Алетейя, 2007. 288 с. 

2. Всемирная организация здравоохранения, 
Всемирный банк. Всемирный доклад об инвалид-
ности. Женева : ВОЗ, 2011. 350 с.  

3. Дроздова С.А. Использование Международ-
ной классификации функционирования в 

 Literature: 

1. Bourdieu P. Sociology of social space / P. Bour-
dieu; Translation from french; Responsible transl. ed-
itor by N.A. Shmatko. M. : Institute of Experimental 
Sociology. SPb. : Aleteya, 2007. 288 p. 

2. World Health Organization, World Bank. World 
report on disability. Geneva : WHO, 2011. 350 p. 

 
3. Drozdova S.A. Using the International Classifica-
tion of Functioning in Rehabilitation of Disabled 



39 

реабилитации инвалидов / С.А. Дроздова // Меди-
цинская наука и образование Урала. 2015.
№ 4. С. 144–147. 

4. Захарова А.В. Социально-правовые аспекты 
сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях интегрированного 
школьного обучения / А.В. Захарова // Историче-
ская и социально-образовательная мысль. 2013. 
№ 2(18). С. 117–120. 

5. Инвалидность. Проект Глобального плана 
ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее 
здоровье для всех людей с инвалидностью.
URL : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB
134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1  

6. Калашников С.В. Очерки теории социального 
государства. М. : ЗАО «Издательство «Эконо-
мика», 2006. С. 97. 

7. Конвенция о правах инвалидов (ратифициро-
вана Федеральным законом от 03.05.2012 
№ 46-ФЗ, вступила в силу для Российской Феде-
рации 25.10.2012). 

8. Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 
в силу для СССР 15.09.1990). Ст. 23. 

9. Курникова М.В. Интегративная модель физи-
ческой активности как ресурс социального само-
чувствия семьи с ребенком-инвалидом / М.В. Кур-
никова // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 
2018. № 1(49). С. 103–111 

10. Нутросин П.Д. Социальное пространство 
спорта / П.Д. Нутросин // Оригинальные исследо-
вания. 2017. № 1. С. 8–16. 

11. Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (приняты Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.12.1993). 28 с.  

12. Федеральная служба государственной стати-
стики. Здравоохранение. Детская инвалидность.
URL : https://rosstat.gov.ru/folder/13721  

13. Bronfenbrennes U. Toward an experimental ecol-
ogy of human development / U. Bronfenbrennes /                         
U. Bronfenbrennes // Am. Psychologist. 1977. 
Vol. 32. P. 25–26. 

14. World report on disability 2011 // World health or-
ganization. The World Bank. 350 p. URL : file://fs/
usefold/lnf/Downloads/9789240685215_eng% 
20(1).pdf 

Persons / S.A. Drozdova // Medical Science and Ed-
ucation of the Urals. 2015. № 4. P. 144–147. 

 
4. Zakharova A.V. Socio-legal aspects of accompa-
nying children with disabilities in the context of inte-
grated schooling / A.V. Zakharova // Historical and 
socio-educational thought. 2013. № 2(18). P. 117–
120. 

 
5. Disability. Draft WHO Global Disability Plan 
2014–2021: Better Health for All People with Disabil-
ities. URL : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ 
files/EB134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1  

 
6. Kalashnikov S.V. Essays on the theory of the wel-
fare state. M. : ZAO Publishing House Economics, 
2006. P. 97. 

7. Convention on the Rights of Persons with Disabil-
ities (ratified by Federal Law № 46-FZ of 03.05.2012, 
entered into force for the Russian Federation on 
25.10.2012). 

8. Convention on the Rights of the Child (approved 
by the UN General Assembly on 20.11.1989) (en-
tered into force for the USSR on 15.09.1990). Art. 23.

9. Kournikova M.V. An integrative model of physical 
activity as a resource of social well-being of a family 
with a disabled child / M.V. Kournikova // Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevsky. 
Series: Social Sciences. 2018. № 1(49). P. 103–111.

 
10. Nutrosin P.D. Social space of sports / P.D. Nu-
trosin // Original research. 2017. № 1. P. 8–16. 

 
11. Standard Rules for the Equalization of Opportuni-
ties for Persons with Disabilities (adopted by the UN 
General Assembly on 20.12.1993). 28 p. 

12. Federal State Statistics Service. Healthcare. 
Childhood Disability. URL : https://rosstat.gov.ru/ 
folder/13721 

13. Bronfenbrennes U. Toward an experimental ecol-
ogy of human development / U. Bronfenbrennes /                         
U. Bronfenbrennes // Am. Psychologist. 1977. 
Vol. 32. P. 25–26. 

14. World report on disability 2011 // World health or-
ganization. The World Bank. 350 p. URL : file://fs/
usefold/lnf/Downloads/9789240685215_eng% 
20(1).pdf 

  



40 

УДК 338.46 
DOI 10.23672/c4360-1756-7822-a 
 
Кравченко Людмила Александровна 
директор департамента  
мониторинга и развития  
профессионального образования, 
Владивостокский  
государственный университет  
экономики и сервиса 
lyudmila.kravchenko@vvsu.ru 
 
Мальнова Дарья Васильевна 
студентка 2-го курса магистратуры,  
специальность «Бизнес-информатика»,  
Владивостокский  
государственный университет  
экономики и сервиса 
malnova.daria@vvsu.ru 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 Г. 
 

   
 
 
Lydmila A. Kravchenko 
Director of the Department  
for Monitoring and Development  
of Professional Education,  
Vladivostok State University 
of Economics and Service 
lyudmila.kravchenko@vvsu.ru 
 
 
Daria V. Malnova 
Student of the 2nd year  
of Master's Studies, 
specialty «Business informatics», 
Vladivostok State University 
Economics and Service 
malnova.daria@vvsu.ru 
 

ANALYSIS OF THE RESULTS  

FOR MONITORING  
OF THE EFFECTIVENESS  

OF UNIVERSITIES  

IN PRIMORSKY TERRITORY IN 2020 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье отражены итоги комплексного 

анализа результатов мониторинга эффективности 

высшего образования в Приморском крае за 2020 г., 

которые могут использоваться для дальнейшей раз-

работки долгосрочных стратегий учебных заведе-

ний и планов по достижению определенных значе-

ний ключевых показателей на ближайшие годы. Ав-

торами публикации рассмотрена методика сравне-

ния вузов на основе медианных значений по стране 

и региону и предложен авторский подход на форми-

рование университетской среды в Приморском 

крае. 
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тремительное развитие процессов в сфере 
образования приводит к обострению конку-

рентной борьбы между высшими учебными заве-
дениями. Для быстрой адаптации к постоянно из-
меняющимся требованиям и запросам современ-
ного рынка образования Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации проводит ре-
гулярное реформирование и модернизацию госу-
дарственной системы высшего образования, 
утверждает планы мероприятий, направленных 
на повышение ее эффективности. По этой при-
чине высшим учебным заведениям необходимо 
разрабатывать долгосрочные стратегии разви-
тия, изучать целевые показатели деятельности и 

строить планы по достижению определенных зна-
чений этих показателей на ближайшие годы. 

Для регулирования деятельности высших учеб-
ных заведений, поддержания качества образова-
ния, в России введены и разработаны различные 
виды мониторингов: общероссийские и регио-
нальные мониторинги, мониторинг эффективно-
сти деятельности вузов и их подразделений, са-
мообследование организаций. В последнее 
время мониторинг эффективности вузов принял 
широкомасштабный и системный характер. На 
уровне закона было обозначено требование в 
обеспечении открытого доступа к информации, 
содержащейся в ежегодном мониторинге 

С 
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эффективности организаций высшего образова-
ния. Основная цель внедрения и развития мони-
торинга состоит в совершенствовании структуры 
и сети государственных образовательных органи-
заций высшего профессионального образования. 

Одним из системообразующих аспектов деятель-
ности мониторинга является управленческий ас-
пект. Мониторинг применяется в качестве инстру-
мента управленческого анализа системы выс-
шего образования. На региональном уровне это 
выражается в создании условий взаимодействия 
высших и средних учебных заведений с регио-
нальными и муниципальными структурами управ-
ления, реализации ФГОС, организационном и 
научно-методическом обеспечении педагогиче-
ского процесса. На уровне образовательного 
учреждения исследование эффективности управ-
ления может проводиться как по общим результа-
там деятельности образовательного учреждения, 
так и на основе анализа косвенных данных, таких 
как методическое обеспечение учебного про-
цесса, готовность коллективов к решению педаго-
гических задач, укомплектование их научно-педа-
гогическими работниками. 

Мониторинг эффективности деятельности ВУЗов 
и их филиалов проводится ежегодно Министер-
ством образования и науки РФ, начиная с 2012 г. 
За период с 2012 г. по 2020 г. изначально разра-
ботанная система показателей корректирова-
лась, претерпевала качественные изменения и в 
конечном результате приобрела текущую струк-
туру и вид. В рамках мониторинга показатели 
были сгруппированы по 7 разделам: образова-
тельная деятельность, научно исследователь-
ская деятельность, международная деятель-
ность, финансово-экономическая деятельность, 
заработная плата профессорско-преподаватель-
ского состава, контингент студентов и 

дополнительные показатели образовательных 
организаций [1]. В зависимости от специфики де-
ятельности и того является ли учреждение голов-
ным вузом или филиалом, рассчитываются раз-
ные показатели со своими медианными значени-
ями. Средние значения по РФ, субъекту и ведом-
ственной принадлежности используется в целях 
стандартизации наблюдений мониторинга. Важно 
отметить, что по результатам мониторинга могут 
быть приняты решения о реорганизации или лик-
видации учреждения [2].  

В данной работе анализировались результаты 
мониторинга эффективности деятельности орга-
низаций высшего образования Приморского края. 
В 2020 г. высшая школа Приморья насчитывала 
17 вузов, 15 из которых государственных и муни-
ципальных, а два – частных [3]. С помощью меди-
анных значений, представленных на сайте Глав-
ного информационно-вычислительного центра 
Минобрнауки России, оценивалось состояние по 
всем видам показателей для ведущих высших 
учебных заведений Приморского края без учета 
филиалов (табл. 1). 

В статье рассматривается деятельность 8 орга-
низаций, таких как Дальневосточный государ-
ственный институт искусств (ДВГИИ), Дальнево-
сточный федеральный университет (ДВФУ), Ти-
хоокеанский государственный медицинский уни-
верситет (ТГМУ), Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), 
Морской государственный университет имени ад-
мирала Г.И. Невельского (МГУ имени адмемика 
Г.И. Невельского), Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Даль-
невосточный государственный технический ры-
бохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) и 
Дальневосточный институт коммуникаций 
(ДВИК).  

 
Таблица 1  

Основные показатели мониторинга эффективности вузов Приморского края за 2020 г. 
 

Показатель ВГУЭС ДВГИИ ДВФУ ПГСХА 
Даль-

рыбвтуз 

МГУ им. 
адмика 
Г.И. 

Невель-
ского 

ТГМУ ДВИК 

Медианное  
значение 
РФ ПК 
МНВО 

E.1. Образова-
тельная деятель-
ность 60,45 75,75 70,91 52,28 49,47 54,65 65,3 0 

62,30 
58,00 
62,88 

E.2. Научно-ис-
следовательская 
деятельность 132,72 161,16 293,31 124,69 142,73 162,97 86,29 122,05 

103,30 
124,70 
110,60 

E.3. Международ-
ная деятельность 

9,09 18,69 9,05 9,39 22,88 1,28 2,52 1,56 

5,85 
9,05 
6,88 

E.4. Финансово-
экономическая де-
ятельность 5981,08 3830,53 7087,38 4777,03 5251,72 5770 3002,02 4826,83 

2764,80 
5770,00 
2971,80 

E.5. Заработная 
плата ППС 

230,77 205,6 201,31 199,33 203,28 171,05 197,46 189,42 

210,30 
201,60 
216,20 

E.8. Дополнитель-
ный показатель 2,92 67,8 5,1 72,72 2,47 4,23 68,37 322,92 

Зависит  
от специфики 

 
Источник: составлено авторами. 
 



42 

Высокий уровень образовательной деятельности 
продемонстрировал ДВГИИ – 75,75, что на 30 % 
больше медианного значения по субъекту. На по-
следней позиции фигурирует ДВИК с нулевым по-
казателем. Достижение медианного значения 
данного показателя можно обеспечить двумя спо-
собами, если: высшее учебное заведение имеет 
высокий проходной балл на обучение за счет 
средств федерального бюджета Российской Фе-
дерации, и, если: высшее учебное заведение 
устанавливает ограничение по баллам на прием 
по договорной основе обучения. 

Второй способ приводит вуз к снижению доходов 
от основного вида деятельности, что сказывается 
на показателях «Финансово-экономическая дея-
тельность» и «Заработная плата ППС». Таким об-
разом, образовательная организация попадает в 
жесткие условия, когда необходимо поддержи-
вать требуемый уровень баллов ЕГЭ поступаю-
щих, при этом максимизируя доход от образова-
тельной деятельности. 

В числе лидеров в осуществлении научно-иссле-
довательской деятельности – ДВФУ, объем 
НИОКР в расчете на одного НПР превысил меди-
анное значение на 135,2 %. ПГСХА, ДВИК и ТГМУ 
среднее значение не выполнили, снижение соста-
вило 0,01 %, 2,13 % и 30,8 % соответственно. До-
ходы образовательной организации из всех ис-
точников на одного НПР выше медианного значе-
ния только у трех учебных заведений: у ДВФУ – 
7087,38, у ВГУЭС – 5981,08 и у МГУ им. адм.                          
Г.И. Невельского – 5770. При этом наибольшее 
превышение медианного значения по показателю 
заработной платы ППС зафиксировано только у 
ВГУЭС – на 14,46 %, что в абсолютном значении 
составляет 29,17 единиц. Блок показателей 

«Научно-исследовательская деятельность», «Фи-
нансово-экономическая деятельность» и «Зара-
ботная плата ППС» зависят не только от объема 
средств, но и от приведенной к числу ставок чис-
ленности НПР. 

На удельный вес численности иностранных сту-
дентов, обучающихся по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры в общей чис-
ленности студентов – коэффициент международ-
ной деятельности – делают упор Дальрыбвтуз и 
ДВГИИ, более чем в два раза превышая медиану, 
ВГУЭС, ДВФУ и ПГСХА выполняют показатель и 
сохраняют его почти на одном уровне друг с дру-
гом, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ТГМУ и ДВИК 
на международную деятельность акцент не ста-
вят. Отдельное внимание заслуживает дополни-
тельный показатель, который рассматривается 
для вузов со спецификой и без в соответствии с 
профилем деятельности, поэтому медианное 
значение по субъекту у каждого вуза свое и в таб-
лице 1 не представлено. Но фактически для орга-
низаций без специфических особенностей он от-
ражает уровень остепененности НПР вуза. В 
условиях мониторинга любому вузу выгодно при-
нимать на внебюджетные ставки НПР в должно-
сти преподавателя или старшего преподавателя, 
так как их заработная плата ниже по сравнению с 
остепененным сотрудником, поэтому и суще-
ствует дополнительный показатель, который бе-
рет в учет сотрудников ППС, имеющих степени 
кандидатов и докторов наук. 

Дополнительные характеристики образователь-
ной организации в рамках мониторинга эффек-
тивности вузов Приморского края за 2020 г. пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Дополнительные характеристики образовательной организации  
в рамках мониторинга эффективности вузов Приморского края за 2020 г. 

 

Наименование 
показателя ДВФУ ВГУЭС 

МГУ 
им. адм. 

Г.И. Невель-
ского 

Даль-
рыбвтуз ТГМУ ПГСХА ДВГИИ ДВИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая численность сту-
дентов, обучающихся по 
программам бакалаври-
ата, специалитета, маги-
стратуры, чел. 

18466 7704 4424 4245 3789 2208 403 192 
Общая численность обу-
чающихся по програм-
мам среднего професси-
онального образования, 
чел. 748 3144 2904 1671 310 0 111 0 
Общая численность ино-
странных студентов, 
обучающихся по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры, чел. 1601 470 46 545 94 124 63 3 

Общий объем научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ (далее – НИОКР), 
тыс. руб. 499921,4 37441,1 51050,8 24328,5 34215 10043,6 5083 1550 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доходы вуза из всех  
источников, тыс. руб. 12079733 1687262 1807453 895157 1190302 384790 290163 61301 
Доля доходов вуза  
из федерального  
бюджета, % 62,61 24,25 77,29 63,52 73,62 85,31 85 0 
Доля доходов вуза  
из внебюджетных  
источников, % 37,39 75,75 22,71 36,48 25,35 14,69 15 100 

 
Источник: составлено авторами. 
 
По общей численности студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, первое место занимает ДВФУ – 
18466, второе – ВГУЭС – 7704, на третьей пози-
ции – МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 4424. С чис-
ленностью в 192 студента на последнем месте 
оказывается ДВИК. Важно отметить, что ДВИК 
полностью находится на внебюджетном обеспе-
чении и имеет достаточно высокий по сравнению 
с другими вузами показатель удельного веса 
остепененных НПР. Аналогично и у ВГУЭС доля 
доходов из внебюджетных источников составляет 
75,75 %, 24,25 % приходится на доходы из феде-
рального бюджета, при этом общие доходы из 
всех источников приравниваются к 1687262 тыся-
чам рублей, что почти не уступает финансируе-
мым государством вузам (ДВФУ – 12079733 ты-
сяч рублей, МГУ им. адм. Г.И. Невельского – 
1807453 тысяч рублей). 

Так как последнее время в стране регистрируется 
дефицит квалифицированных рабочих рук и спе-
циалистов, важным аспектов является и развитие 
системы среднего профессионального образова-
ния в высших учебных заведениях Приморского 
края, на чем сконцентрировали свою деятель-
ность ВГУЭС, МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 
Дальрыбвтуз, в 2020 г. общая численность обуча-
ющихся по программам среднего профессио-
нального образования в них достигла значений 
3144, 2904 и 1671 человек соответственно. Самая 
высокая доля иностранных студентов – 

отношение численности иностранных студентов к 
общей численности студентов – 12,84 % (545 че-
ловек) принадлежит Дальрыбвтузу, 8,66 % (1601 
человек) – у ДВФУ, на третьем месте ВГУЭС –                                              
6,1 % (470 человек). 

Методика ранжирования образовательных 
организаций. 

В 2019 г. была представлена новая методика, ко-
торая сейчас также применяется на основе ре-
зультатов мониторинга эффективности для про-
ведения сравнительного анализа деятельности 
образовательных организаций при разных проце-
дурах оценивания – метод анализа лиг. В монито-
ринге эффективности деятельности вузов по каж-
дому из используемых количественных показате-
лей (с учетом специфики) проводится ранжирова-
ние образовательных организаций в порядке убы-
вания значений показателя и вычисляется меди-
ана. При нечетном количестве наблюдений меди-
ана представляет собой среднюю точку распре-
деления, когда половина наблюдений располо-
жена над ней, а другая половина – под ней. В слу-
чае четного количества медиана вычисляется как 
средняя точка между двумя средними числами. 
После определения медианы выделяются 5 оце-
ночных областей (A, B, C, D, E), каждой из кото-
рых присваивается вес (табл. 3). Оценки выстав-
ляются с естественным порядком, где A > B > C > 
D > E [5].  

Таблица 3  

Характеристика областей 
 

Область Вес Характеристика 

A +5 значение показателя выше или равно значению 1-го квартиля 

B +3 значение показателя выше или равно значению медианы, но не входит в область A 

C +2 значение показателя ниже медианы, но выше или равно значению 3-его квартиля 

D +1 значение показателя ниже медианы и не входит в область  

E 0 значение показателя равно нулю 

 
Источник: составлено авторами. 
 
По каждому из показателей конструируется гра-
фик ранжирования, который делится на 4 квар-
тиля и 4 медианы (рис. 2). Каждой образователь-
ной организации присваивается один из четырех 
квартилей. Первый квартиль состоит из универси-
тетов, вошедших в 25 %, второй квартиль - из 

следующих 25 % и т.д. На оси абсцисс располага-
ются образовательные организации, общая чис-
ленность которых поделена на 4 равные группы, 
на оси ординат непосредственно значение рас-
сматриваемого показателя, отнесенное к соот-
ветствующей области. 
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Рисунок 2 – График ранжирования показателя по областям 
Источник: [6]. 

 
На основании попадания значений показателей в 
зоны рассчитывается индекс J как сумма весов 
принадлежности к ним, каждый вуз получает 
определенное количество баллов. Далее осу-
ществляется переход из многокритериального 
выбора к однокритериальному путем метода 
свертки критериев. Максимальное значение ин-
декса J может составить 28, а минимальное – 0. 
Таким образом, возможно разбиение 

образовательных организаций на 29 групп: в пер-
вой группе окажутся вузы, чьи оценки по всем по-
казателям равны А, т. е., многомерная оценка 
представлена вектором (А, А, А, А, А, А, А), а в 
последней – университеты, чьи оценки по всем 
показателям составят вектор (Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е). 
По результатам ранжирования вузам присваива-
ются лиги, всего их 5 (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Характеристика лиг 
 

Лига Характеристика 

Премьер-лига Один показатель в области B, остальные в области A (J ≥ 28) 

Лига 1 
Значение индекса J выше или равно значению 1-го квартиля, но не входит в область премьер-
лиги 

Лига 2 Значение индекса J выше или равно значению медианы, но ниже значения 1-го квартиля 

Лига 3 Значение индекса J ниже медианы, но выше или равно значению 3-его квартиля 

Лига 4 Значение индекса J ниже значения 3-его квартиля 

 
Источник: составлено авторами. 
 
График распределения по лигам представлен на 
рисунке 3. 

Для высших учебных заведений Приморского 
края были построены графики распределения по 
лигам в соответствии с медианой по России (рис. 4) 
и по субъекту (рис. 5). В первую лигу попали такие 
университеты, как ДВФУ и ВГУЭС, набравшие 25 
и 20 баллов по индексу J. Во второй лиге оказа-
лось 3 вуза: ДВГИИ, ПГСХА и Дальрыбвтуз – 19, 
18 и 17 весов соответственно. В третьей лиге с 
одинаковым значением индекса J (15 баллов) 
оказались ДВИК и МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 
ТГМУ с 11 баллами закрыл четвертую лигу. 

С изменением среднего значения, относительно 
которого производится распределение на уровне 
субъекта, ситуация сильно изменяется. Так, 
например, ДВГИИ переходит в первую лигу и ме-
няет свои 19 баллов по индексу J на 25 (рис. 5). 
ТГМУ из последней четвертой лиги перемеща-
ется во вторую с 17 весами. Дальрыбвтуз оказы-
вается в третьей лиге и снижает свой балл на 
единицу. ДВИК с 11 баллами закрывает четвер-
тую лигу. Данный подход к сравнению образова-
тельных организаций предоставляет возмож-
ность к агрегированию различных оценок в еди-
ную оценку в форме таблиц лиг, позволяет прово-
дить сравнительный анализ многовариантного 
оценивания, в целом.  
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Рисунок 3 – График распределения университетов по лигам 
Источник: [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – График распределения университетов Приморского края по лигам с медианной по России 
Источник: составлено авторами. 

 

 
 

Рисунок 5 – График распределения университетов Приморского края по лигам с медианной по субъекту 
Источник: составлено авторами. 
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В заключении можно сделать вывод о том, что мо-
ниторинг эффективности деятельности вузов – 
это прекрасный механизм управления образова-
нием на внутривузовском уровне, позволяющий 
отслеживать в каком состоянии находится каче-
ство функционирования организации. Благодаря 
взаимосвязанным показателям, система монито-
ринга рациональна и ставит своих участников в 

достаточно жесткие рамки. Мониторинг на каж-
дом из уровней управленческой иерархии рас-
сматривается как важное контрольное мероприя-
тие, выступающее в качестве функции управле-
ния образованием, инструмента анализа, интер-
претации данных статистики, социологии и 
оценки качества образования и подготовки на их 
основе управленческих решений. 
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Аннотация. В статье представлен анализ особенно-

стей этнического предпринимательства Краснодар-

ского края. На основе анализа эмпирических данных 

показано, что нет прямой зависимости между этни-

ческой принадлежностью и установками на пред-

принимательскую деятельность; существуют внут-

ренне сплоченные этнические сообщества, специа-

лизирующиеся в определенных сферах экономики 

края; этнопредпринимательство это способ реали-

зации социальной ответственности бизнеса. 
 

Ключевые слова: этничность, этническое предпри-

нимательство, этнические диаспоры, полиэтничный 

регион. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of the fea-

tures of ethnic entrepreneurship in the Krasnodar Terri-

tory. Based on the analysis of empirical data, it is shown 

that there is no direct relationship between ethnicity 

and attitudes towards entrepreneurial activity; there 

are internally cohesive ethnic communities specializing 

in certain areas of the region's economy; ethno-entre-

preneurship ensures the social responsibility of busi-

ness. 
 

 

Keywords: ethnicity, ethnic entrepreneurship, ethnic 

diasporas, multi-ethnic region. 

 

                                                                       

 
кономический потенциал любого региона 
невозможно представить без предпринима-

тельской деятельности. Предприниматели гибко 
адаптируются к изменениям рыночной среды, ак-
тивно внедряют новые технологии, обеспечивают 
занятость населения региона и именно они со-
ставляют основу среднего класса, который, в 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Кубанского научного фонда в рамках научного проекта 
№ ФНИ-ГО-20.1/11. 

свою очередь, обеспечивает экономическую и со-
циальную стабильность общества1. 

Краснодарский край входит в число регионов, с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
бизнеса. Так, в крае, согласно данным статистики, 
в 2020 году было 266405 субъектов малого и 

Э 
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среднего предпринимательства, а в январе-
марте 2021 г. на малых предприятиях трудилось 
154,7 тысячи человек, при этом оборот малых 
предприятий составил 179,0 миллиарда рублей 
[1]. Полиэтничность региона обуславливает та-
кую форму предпринимательской деятельности, 
как этнопредпринимательство, которое способ-
ствует не только сохранению и передаче уникаль-
ных технологий производства этнической продук-
ции, но и трансмиссии этнической идентичности, 
трансляции традиций этнических групп края. 

Этнические предприниматели могут выбирать 
разные стратегии ведение бизнеса: в одном слу-
чае, этническая общность занимает определен-
ную рыночную нишу, предлагая потребителям 
уникальный «этнический» продукт или услугу, в 
другом случае – включается в уже имеющиеся 
сегменты рынка. Так, и способы ведения бизнеса 
могут отличаться, быть легальными, а, где-то, и 
выходить за рамки правового поля. Выбор стра-
тегий будет зависеть от множества факторов, 
например, от уровня экономического развития, 
как самого этноса, так и региона, социально-куль-
турных и демографические характеристик 
группы, от позиций власти по отношению к пред-
принимателям и т.д.  

По мнению Ф. Велтера, анализировать и оцени-
вать предпринимательскую деятельность сле-
дует в конкретных контекстуальных условиях [2]. 
Рассмотрим, какие основные экономические 
стратегии используют представители бизнеса ос-
новных этнических общностей Краснодарского 
края. Обратимся к результатам эмпирического 
исследования, проведенного в рамках реализа-
ции проекта № ФНИ-ГО-20.1/11, которое проводи-
лось в мае-августе 2021 года и включало анкет-
ный опрос представителей основных этнических 
групп края (выборка 450 человек), серию полу-
формализованных интервью с представителями 
этнического бизнеса (10 интервью), и серию экс-
пертных интервью (12 экспертов).  

При анализе этнического предпринимательства 
следует учитывать следующие особенности.  

Во-первых, этническое предпринимательство не-
редко рассматривается в контексте миграцион-
ных процессов как способ экономической адапта-
ции этнической группы, что существенно сокра-
щает объект исследования, поскольку предпола-
гает рассмотрение диаспор (образованных ми-
грантами), тогда как без внимания остаются дру-
гие этносы, проживающие на данной территории 
и вовлеченные в данный вид экономической дея-
тельности. В рамках данной работы, под этниче-
ским предпринимательством понимается «вид 
экономической деятельности, для ведения кото-
рого предприниматель использует этнические, 
родственные, земляческие, дружеские сети и 
связи, производя товар или услугу, востребован-
ные именно в этом этнокультурном сообществе и 
представляющее его как для внутриэтнического, 
так и для внешнего потребления» [3].  

Таким образом, в полиэтническом обществе этни-
ческое предпринимательство может сущест-

вовать как проявление этнической экономики в 
разнообразных формах.  

Во-вторых, состав этнических предпринимате-
лей, представленных мигрантами, неоднороден. 
Часть – это бизнес-структуры внешних мигрантов 
(армянская, азербайджанская, украинская, сред-
неазиатские диаспоры), тогда как другая часть – 
это внутренние мигранты, чаще всего, представ-
ленные выходцами из республик СКФО. Соответ-
ственно, у каждой из них свой ресурсный потен-
циал, разная степень сплоченности и свой стиль 
ведения бизнеса, поэтому при сборе эмпириче-
ских данных в выборку включались представи-
тели как внутренних, так и внешних мигрантов. 

В-третьих, представляется затруднительным 
оперировать конкретными статистическими дан-
ными, поскольку в рамках официальной стати-
стики мы можем видеть только общую числен-
ность предпринимателей, формы ведения биз-
неса и основные сферы деятельности, тогда как 
этнический состав предпринимательского сооб-
щества края в открытых источниках не фигури-
рует. Данные обстоятельства определили при-
влечение данных экспертного опроса.  

Обратимся непосредственно к результатам эмпи-
рического исследования.  

Анкетный опрос был проведен среди трех этниче-
ских групп края: русских, армян и украинцев, вы-
борка составила 450 человек, по 150 представи-
телей указанных этнических групп. В целом, по 
выборке, 87 % опрошенных положительно отно-
сятся к предпринимателям, 10 % – отрицательно 
и 3 % затруднились с ответом. При этом оценки 
разных этносов несколько отличаются, так пред-
ставители армянского и украинского народов в 
большей степени склоны положительно оцени-
вать данный вид хозяйственной деятельности, 
тогда как среди русских больше тех, кто выразил 
отрицательное отношение. Кроме того, опреде-
лено, что возраст и уровень материального поло-
жения влияют на оценку предпринимательства: в 
возрастной группе от 25 до 34 лет – 92 % респон-
дентов относятся положительно к предпринима-
тельству, а среди тех, кто оценил свой уровень 
достатка как высокий таких – 96 %.  

На момент опроса 21 % респондентов указали на 
то, что в данный момент, у них есть свой действу-
ющий бизнес, а 8 % отметили, что в прошлом за-
нимались предпринимательской деятельностью. 
Среди тех, кто указал, что имеет действующий 
бизнес, преобладают представители армянского 
этноса; среди лиц, указавших на занятие бизне-
сом в прошлом – украинцы. Доля желающих от-
крыть свой бизнес, в целом, по выборке – 18 %, 
нежелательной для себя такую перспективу ви-
дят 66 %, тогда как 16 % не смогли однозначно 
определиться с ответом. Значимых отличий в от-
ветах респондентов на данный вопрос выявлено 
не было. В качестве препятствий для открытия 
собственного дела респонденты указывали на 
высокое налогообложение (19 %), бюрократию 
(16 %), коррупцию (15 %), недостаток первона-
чального капитала (14 %).  
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Анкетный опрос показал, что прямой зависимости 
от этнической принадлежности и установками на 
предпринимательскую деятельность не выяв-
лено, тогда как статистически значимые различия 
есть в группах по возрасту и оценке материаль-
ного положения. То есть, представители всех эт-
нических групп, в возрасте от 25 до 34 лет с уров-
нем материального достатка выше среднего в 
большей степени, чем все остальные, ориентиро-
ваны на предпринимательскую деятельность.  

Интервью с представителями этнического биз-
неса показало, что большая часть предпринима-
телей независимо от этнической принадлежности 
считают, что ведение бизнеса в современных 
условиях затруднено из-за снижения уровня 
жизни людей, пандемии, высоких налогов и кор-
рупции. Достаточно пессимистически настроено 
более половины информантов, поэтому они пред-
почитают краткосрочное планирование своего 
бизнеса, а некоторые даже совмещают работу по 
найму и собственный бизнес. Два информанта от-
метили, что находятся в данный момент на ста-
дии банкротства и, скорее всего, им придется от-
казаться от бизнеса.  

Описывая отношения с представителям бизнеса 
иных этнических групп, часть информантов харак-
теризует их положительно, воспринимая их как 
коллег, тогда как вторая часть – воспринимает как 
конкурентов, но делая акцент именно на экономи-
ческой составляющей, то есть, переводя в плос-
кость экономических отношений, а не межэтниче-
ских. 

Все информанты, отмечали, что этнические связи 
очень важны на первом этапе организации биз-
неса, поскольку именно этническая группа оказы-
вает помощь финансовую, организационную и 
иную помощь, а взаимодействие с обществен-
ными организациями, национально-культурными 
автономиями позволяет получить еще и админи-
стративный ресурс, наладить «полезные» связи. 
При необходимости финансовой поддержки, эт-
нические предприниматели предпочитают обра-
щать не в банки и иные финансовые организации, 
а к своим – родственникам, соотечественникам, 
представителям «своей» этнической группы. 

Данные, полученные в ходе интервью во многом 
соотносятся со взглядами экспертов. Так, по мне-
нию экспертов, есть определенная специализа-
ция этнических групп края в экономической 
сфере.  

Армянский этнос, численность которого по дан-
ным Всероссийской переписи 2010 года соста-
вила 281680 человек, то есть, 5,4 % [4] в числен-
ности населения края, представлен преимуще-
ственно в финансовой сфере, в гостиничном и ре-
сторанном бизнесе. Для данной этнической 
группы дополнительным ресурсом выступает до-
ступ к властным структурам, высокий образова-
тельный уровень, а также, для данной группы ха-
рактерна высокая степень этнической солидарно-
сти, предпочтение внутриэтнических деловых и 
личных связей.  

Украинцы, согласно данным 2010 года, состав-
ляли 1,6 % от всей численности населения края, 
то есть, 83746 человек [4], но из-за событий на 
юго-востоке Украины численность украинской 
диаспоры существенно увеличилась: так, за пе-
риод с 2014 по 2018 гг. Кубань приняла 27353 ми-
гранта из Украины. Основные виды занятости 
данной группы – сфера услуг, торговля, строи-
тельство. Эксперты отмечают, что представители 
украинской диаспоры нередко используют стра-
тегию инструментального слияния с этническим 
большинством[5], так называемый, «уход в рус-
ские». Эта стратегия не означает потерю этниче-
ской идентичности, а, всего лишь, отказ от ис-
пользования в публичной сфере родного языка и 
упоминания этнической принадлежности. Это 
дает возможность избежать барьеров при органи-
зации бизнеса, устройства на работу и т.п.  

Адыгейцев в крае насчитывается 13834 человек 
[4]. Представители данной этнической группы за-
няты в разных сферах экономики края (образова-
нии, сельском хозяйстве, медицине и др.), пред-
ставлены в органах государственной власти и си-
ловых структурах края, но значительная часть 
концентрируется в строительном бизнесе. Экс-
перты отмечают, что для данной этнической 
группы не характерна замкнутость, этническая из-
бирательность в вопросах ведения бизнеса, они 
активно налаживают деловые связи с представи-
телями других этнических групп, хорошо интегри-
рованы в экономику края.  

Численность чеченцев в крае составляет 2313 че-
ловек [4], они относительно замкнуты и сплочены 
вокруг двух основных общин – краснодарской и 
сочинской. Чеченцы представлены как в малом 
бизнесе региона (гостиничный и ресторанный), 
так и в его среднем сегменте – в сфере строи-
тельства, в торгово-развлекательных центрах и 
т.п. Эта этническая группа ориентирована на 
внутриэтнические связи в вопросах ведения биз-
неса, характеризуется высоким уровнем сплочен-
ности, несколько агрессивной стратегией поведе-
ния на рынке.  

Диаспоры народов Средней Азии в крае пред-
ставлены таджиками (1853 человек) и узбеками 
(3469 человек), преимущественно, это трудовые 
мигранты, которые заняты в сфере строитель-
ства, торговли и обслуживания. Их предпринима-
тельская деятельность, в большей степени, ори-
ентирована на «своих» и связана с оказанием по-
среднических услуг соотечественникам, напри-
мер, в трудоустройстве, регистрации, в получе-
нии разрешительных документов 

Обобщая мнения экспертов, можно отметить, что 
на территории края мирно сосуществуют внут-
ренне сплоченные этнические сообщества, спе-
циализирующиеся в определенных сферах эко-
номики, а низкая социально-культурная дистан-
ция и устоявшиеся этноэкономические границы 
обеспечивают баланс межэтнических взаимодей-
ствий в регионе. Опасность конфликтного взаи-
модействия существует и может актуализиро-
ваться в случае попыток этнопредпринимателей 
занять новые экономические ниши.  
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Результаты эмпирического исследования эконо-
мических стратегий этнических предпринимате-
лей в Краснодарском крае, позволили сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, этническая принадлежность для 
предпринимателей, в одном случае, выступает 
как ресурс, помогающий наладить бизнес («нуж-
ные» связи, финансовая помощь от представите-
лей своей этнической группы), в другом же, может 
служить существенным барьеров ведения биз-
неса (предвзятое отношение, проверки органов 
власти, ограниченный доступ к властным пози-
циям).  

Во-вторых, этническое предпринимательство 
становится оптимальной стратегией трудо-

устройства и интеграции в принимающий социум, 
особенно мигрантов, но при этом потенциально 
содержит конфликтный потенциал и экономиче-
ская конкуренция может перерасти в межэтниче-
скую напряженность.  

В-третьих, этнопредпринимательство связано с 
социальной ответственностью, поскольку пред-
приниматель вкладывает средства в развитие 
благоприятной социальной среды, обеспечивает 
рабочими местами, способствует сохранению эт-
нических традиций.  

Таким образом, этническое предприниматель-
ство способствует диверсификации экономики 
региона, создает новые точки роста.  
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Аннотация. Авторы данной статьи отмечают, что се-

годня в России активное внимание со стороны госу-

дарства уделяется развитию массового студенче-

ского спорта: реализация программы «Спорт –

норма жизни», активное участие студенческой мо-

лодежи во всероссийском физкультурно-спортив-

ном комплексе «Готов к труду и обороне». На ос-

нове анализа нормативной базы, реализации про-

грамм, направленных на развитие студенческого

спорта, реализации курсов по физической культуре 

в вузах, а также работы студенческих спортивных 

клубов на базе университетов авторы работы де-

лают вывод, что данные механизмы способствуют 

не только развитию массового студенческого 

спорта, но и позволяют поддерживать здоровье обу-

чающихся, способствуют их патриотическому воспи-

танию, а также становятся трамплином для развития 

профессионального спорта в стране. 
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Annotation. The authors of this article note that today 

in Russia active attention is paid to the development of 

mass student sports: the implementation of the «Sport 

is the norm of life» program, the active participation of 

students in the All-Russian physical culture and sports 

complex «Ready for Labor and Defense». Based on 

the analysis of the regulatory framework, the imple-

mentation of programs aimed at the development of 

student sports, the implementation of physical educa-

tion courses, as well as the work of student sports clubs, 

the authors of the work emphasize that these mecha-

nisms contribute not only to the development of mass 

student sports, but also help maintain the health of stu-

dents, contribute to their patriotic education, and also 

become a springboard for the development of profes-

sional sports. 
 

 

 

Keywords: sports, mass sports, students, students, 

mass student sports, education, higher school, higher 

education, social institute of higher education. 

 

                                                                       

 
настоящее время в России огромное внима-
ние уделяется развитию массового спорта, 

который «направлен на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посредством про-
ведения организованных и (или) самостоятель-
ных занятий, а также участия в физкультурных 
мероприятиях и массовых спортивных мероприя-
тиях» [1]. Для развития массового спорта в Рос-
сии был разработан Федеральный проект «Спорт – 
норма жизни», целью которого является увеличе-
ние к 2030 году количества систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом жите-
лей России до 70 % [2]. О значимости спорта в 
жизни населения, особенно молодого населения, 
говорят представители власти в рамках выступ-
лений на различных форумах, отмечая 

взаимосвязь физической культуры и спорта с 
успешностью человека [3]. 

Помимо разработки нормативно-правовой базы и 
утверждения федеральных программ, направ-
ленных на развитие спорта в России, к вопросам 
развития спорта и физической культуры активный 
интерес проявляют представители различных 
научных направлений. Исследуя социокультур-
ные ориентации, ценностные ориентации и уста-
новки молодежи, ученые обращаются к проблеме 
отношения современной молодежи к спорту [4; 5]. 
В настоящее время в поле зрения ученых нахо-
дятся вопросы, связанные с популяризацией 
спорта среди молодежи [6], проблемы развития 
отдельных видов спорта [7], а также развитие 

В 
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студенческого спорта на уровне и страны и реги-
онов [8].  

Особо актуальной в настоящее время становится 
тема студенческого спорта, так как студенческая 
молодежь – это самая активная социально-демо-
графическая группа населения, которая способна 
повлиять на успешное развитие общества. Актив-
ные занятия спортом позволяют молодежи быть 
не только здоровой, но и достигать успехов уже в 
условиях реализации профессиональной дея-
тельности. 

В связи с актуальностью вопроса о развитии сту-
денческого спорта в рамках данной статьи мы об-
ратимся к той роли, которую играет массовый сту-
денческий спорт в социальном институте выс-
шего образования. Для этого мы обратимся к су-
ществующим в России нормативным актам, про-
граммам и деятельности организаций, которые 
помогают развивать студенческий спорт в вузах. 

Мы уже отметили, что в Российской Федерации 
активно развивается проект «Спорт – норма 
жизни», который предназначен для популяриза-
ции физической культуры и спорта среди всех ка-
тегорий населения. В рамках Федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в Россий-
ской Федерации активно реализуется всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Данный спортивный ком-
плекс представляет собой программную и норма-
тивную основу системы физического воспитания 
населения, устанавливающую государственные 
требования к уровню его физической подготов-
ленности и нацеленную на развитие массового 
спорта и оздоровление нации, гармоничное и все-
стороннее развитие личности, воспитание патри-
отизма и обеспечение преемственности в осу-
ществлении физического воспитания населения 
[9]. Активными участниками всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО является 
именно студенческая молодежь. С 17 по 22 но-
ября 2021 года в г. Грозный пройдет III Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди студен-
тов образовательных организаций высшего обра-
зования. В Фестивале ГТО примут участие 30 ко-
манд из разных вузов страны. Студенты высших 
учебных заведений России прошли тщательный 
отбор, чтобы стать частью команды вуза. 

В связи с тем, что современное российское обще-
ство ориентировано на высокие спортивные до-
стижения и успехи профессиональных спортсме-
нов на крупных спортивных соревнованиях, то це-
лесообразно развивать массовый студенческий 
спорт в социальном институте высшего образова-
ния как одно из средств, которое поможет разви-
тию спорта высших достижений. Отметим, что 
массовый студенческий спорт активно развива-
ется и поддерживается на федеральном и регио-
нальном уровнях. С 2013 года свою работу, 
направленную на развитие студенческого спорта, 
ведет Ассоциация студенческих спортивных клу-
бов России, которая в свою очередь стремится 
увеличить долю учащихся и студентов, занимаю-
щихся физической культурой и спортом. Ассоци-
ация занимается развитием таких видов спорта, 

как футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, бадминтон. 13 сентября 2021 
года стартовал Чемпионат АССК России 2021-
2022 учебного года. В настоящее время в россий-
ских вузах организована работа 188 спортивных 
клубов и 26 студенческих спортивных лиг различ-
ной правовой формы и статуса. В 2020 году Ми-
нобрнауки России оказало поддержку 6 лигам: 
студенческая хоккейная лига, студенческая греб-
ная лига, национальная футбольная студенче-
ская лига, студенческая регбийная лига, ассоциа-
ции студенческого баскетбола и волейбола. 

В 2017 году в России была принята Концепция 
развития массового студенческого спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [10]. 
Целью данной Концепции «является создание 
условий, обеспечивающих возможность для сту-
дентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций выс-
шего образования вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, получить доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта» [11]. Од-
ними из стратегических задач данной Концепции 
является расширение сети студенческих спортив-
ных клубов и увеличение количества студенче-
ских спортивных лиг. В связи с этим в апреле 2021 
года глава Минобрнауки России Валерий Фаль-
ков, Министр спорта Олег Матыцин и Министр 
просвещения Сергей Кравцов подписали приказ 
«Об утверждении Межотраслевой программы 
развития студенческого спорта до 2024 года» [12]. 
Межотраслевая программа развития студенче-
ского спорта направлена не только на совершен-
ствование системы студенческих физкультурных 
и спортивных мероприятий, в том числе для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, но и патриотического воспитания и со-
циализации студентов в обществе, а также разви-
тия студенческого спортивного добровольчества 
(волонтерства) [13]. 

Ежегодно в России проходят всероссийский фе-
стиваль студенческого спорта, фестиваль студен-
ческого спорта федеральных университетов, а 
также всероссийские универсиады по летним и 
зимним видам спорта. 

Обращаясь к деятельности вузов Ростовской об-
ласти по развитию физической культуры и спорта 
среди молодежи, мы можем отметить, что на базе 
РГЭУ РИНХ реализует свою деятельность сту-
денческий спортивный клуб «БАРС», куда входит 
баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ». Баскетболь-
ный клуб «БАРС-РГЭУ» являются финалистами 
студенческой лиги ВТБ и призёрами Ростовской 
баскетбольной лиги. Также в Ростовском государ-
ственном экономическом университете (РГЭУ 
РИНХ) существуют сборные команды по чирли-
дингу, футболу, бадминтону, шахматам, боксу, 
армспорту, регби и волейболу. Помимо участия 
сборных команд в спартакиадах среди вузов, сту-
денты РГЭУ РИНХ становятся победителями и 
призерами соревнований в личном зачете. В дру-
гом крупном вузе Ростова-на-Дону – Южном фе-
деральном университете, также активно осу-
ществляет свою работу студенческий спортивный 
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клуб. На базе ЮФУ тренируется гандбольный 
клуб «Ростов-Дон-ЮФУ», который является обла-
дателем суперкубка России-2021 г. Спортивные 
студенческие клубы существуют во многих вузах 
Ростовской области.  

Также стоит отметить, что на базе вузов суще-
ствуют развитые спортивные комплексы, которые 
позволяют студентам поддерживать спортивную 
форму и быть здоровыми. Например, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс Донского госу-
дарственного университета (ДГТУ) имеет бас-
сейн, фитнес залы, тренажерные залы, футболь-
ное поле. В ЮФУ, рядом со студенческим кампу-
сом, располагается спортивно-оздоровительный 
комплекс «Южный меридиан», который предла-
гает не только студентам ЮФУ стать частью спор-
тивной команды университета, но и всем желаю-
щим поддерживать свое здоровье за счет реали-
зации программы дополнительного образования. 

Таким образом, проанализированный нами мате-
риал позволяет отметить, что в настоящее время 

такой важный социальный институт как высшие 
учебные заведения уделяют активное внимание 
развитию массового студенческого спорта. В ин-
ституте высшего образования Российской Феде-
рации вызвать интерес студентов к спорту и здо-
ровому образу жизни стремятся через занятия 
физической культурой в качестве обязательной 
дисциплины на первоначальных этапах реализа-
ции основных профессиональных образователь-
ных программ. Также развитию здоровьесберега-
ющих компетенций [14] способствует реализация 
такого курса лекций, как культура здоровья и без-
опасность жизнедеятельности [15]. Помимо реа-
лизации обязательных дисциплин в рамках ос-
новных образовательных программ в университе-
тах работают студенческие спортивные клубы 
различных видов спорта. Данные механизмы спо-
собствуют развитию массового студенческого 
спорта, что позволяет поддерживать здоровье 
обучающихся, а также способствует их патриоти-
ческому воспитанию и успешной социализации 
молодежи.  
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овышенный интерес современной социоло-
гической науки к феномену управляемости в 

интернете связан с идеей повышения политиче-
ской активности населения, а также - расширения 
инструментов демократического обсуждения и 
принятия решений.  

Термин «управляемость» многозначен [6 ;7]. Од-
нако в наибольшей степени в социологической 
науке распространены два подхода к его понима-
нию: субъект-объектный и субъект-субъектный                        
[2; 3].  

Корни субъект-объектного подхода уходят в си-
стемный подход в социологии [5], кибернетиче-
скую теорию управляемости[4], классическую 
школу научного менеджмента [8]. Его основные 
положения можно выразить в следующем: четкое 
разделение субъекта и объекта управляемости; 

субъект задает цели деятельности объекта и осу-
ществляет контроль, он фактически выступает 
единственным носителем конструирующей актив-
ности. Управляемость, таким образом, определя-
ется как заданная институциональным контек-
стом (или объективным ходом развития обще-
ства) способность быть управляемым и подкон-
трольным [14].  

Субъект-субъектный подход предполагает ак-
цент на субъекте, который рассматривается как 
управляемый, способный к активности и сотруд-
ничеству, берущий на себя лидирующую управля-
ющую роль (управляющий субъект) на опреде-
ленный отрезок времени. Применительно к ин-
тернету, каждый человек в виртуальном про-
странстве может выступать как в качестве управ-
ляющего, так и в качестве управляемого субъ-
екта. Иными словами, происходит перенос 

П 
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управляемости от объекта к субъекту. Субъект-
субъектную управляемость можно также соотне-
сти с термином «коммуникативная управляе-
мость», которая связана, прежде всего, с теорией 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Немецкий ученый сделал акцент на управляемо-
сти через развитие коммуникации, диалога и со-
трудничества в обществе [10]. Оба подхода пред-
полагают, что управляемость может играть важ-
ную роль в политической активности субъекта, 
особенно в связи с распространением интернета 
и социальных сетей.  

Использование технический средств для обеспе-
чения субъект-субъектной управляемости рас-
сматривалось еще на этапе введения телеграфа 
и радио [9; 13]. Внедрение каждой новой техноло-
гии, позволяющей преодолевать физическое рас-
стояние между людьми, ведет к дискуссии о том, 
как улучшить системы управления и подключить 
к ним больше субъектов. Интернет не оказался 
исключением. Его распространение достаточно 
быстро связали с расширением принципов демо-
кратического управления, так как Интернет может 
рассматриваться как площадка для обществен-
ных дебатов и мониторинга принятия решений 
местными и государственными органами власти. 
С распространением Интернета были связаны 
оптимистические надежды на переопределение 
демократических практик, направленных на со-
действие культурному плюрализму, а также при-
знанию новых идентичностей и расширение граж-
данских прав [13]. 

Период 1990-х годов стал временем нарастаю-
щего оптимизма по поводу развития новых демо-
кратических инструментов и коммуникативных 
практик в обеспечении управляемости. Появился 
ряд терминов, обозначающих новые управленче-
ские технологии: «теледемократия», «кибердемо-
кратия», «электронная демократия», «виртуаль-
ная демократия» [12, с. 71–86]. Были предложе-
ния создать новые процедуры демократического 
принятия решений как набора сайтов, ведущих 
людей к соуправлению обществом. Новые экспе-
рименты с киберпространством породили веру, 
что виртуальная среда является той самой инно-
вацией, которая обеспечит достаточные стимулы 
для вовлечения граждан в процесс принятия по-
литико-управленческих решений [3, с. 20–22]. 

Нельзя сказать, что период 1990-х гг. был време-
нем иллюзий о демократическом потенциале сети 
Интернет. Часть политологов высказывали со-
мнения, что новая технология повысит заинтере-
сованность граждан и местных сообществ в 
управлении и, соответственно, выведет управля-
емость общества на новый уровень. Можно ука-
зать на следующие препятствия распростране-
ния всеобщей демократии через киберпростран-
ство: 

1. Не все люди заинтересованы в вовлечении в 
политическое управление. На самом деле, мно-
гие из них могут рассматривать политическую де-
ятельность как периферийную для них. Пользова-
тели Интернета, вовлеченные в политические 
дискуссии, составляют мизерную группу от об-
щего числа пользователей, и их число не 

увеличится при введении инструментов принятия 
политико-управленческих решений в сети Интер-
нет. 

2. Технологические инновации как таковые мало 
что привносят в сложившиеся социальные отно-
шения, и, если граждане не интересовались об-
щественными обсуждениями раньше, появление 
Интернета как новой площадки для дискуссий ни-
чего в корне не изменит. 

3. Появление Интернета не улучшило показа-
тели вовлеченности граждан в процессы управ-
ления. Например, явка избирателей на выборы 
осталась на низком уровне. 

4. Распространение Интернета не повысило сво-
боду СМИ и самовыражения в целом. 

5. Широкие социальные слои не обладают необ-
ходимыми навыками для организации демократи-
ческого обсуждения в сети Интернет. 

6. Для обеспечения субъект-субъектной управ-
ляемости через Интернет потребуется однород-
ная популяция, созданная на основе общности 
интересов, что мало достижимо в условиях глоба-
лизации. Наиболее успешными политическими 
акторами могут быть местные сообщества, управ-
ляющие территориальным развитием. Но и в 
этом случае расширение сферы реальной поли-
тической активности на низовом уровне с помо-
щью средств сети Интернет крайне ограниченно 
и будет ограниченным до тех пор, пока не про-
изойдет перестройка системы социальных отно-
шений [9; 13]. 

Новый виток оптимизма по достижению субъект-
субъектной управляемости с помощью новых тех-
нологий появился после широкого распростране-
ния социальных сетей.  

Несмотря на то, что распространение Интернета 
вначале вызывало положительные оценки с 
точки зрения распространения демократических 
средств обеспечения управляемости общества, 
доктрины виртуальной диктатуры также рассмат-
ривались научным сообществом. Идея о том, что 
новые технические средства, скорее всего, будут 
рассматриваться для подавления личности, а не 
для её развития, была выдвинута еще Франк-
фуртской школой [1]. Достаточно подробно рас-
крыл идеи субъект-субъектной управляемости                       
М. Фуко, который описал ее обеспечение как про-
цесс создание институтов, стратегий, а также пра-
вовых и политических инструментов, с помощью 
которых осуществляется власт [11]. Идеи Фуко 
были восприняты исследователями, занимаю-
щими критическую позицию по отношению к со-
временной неолиберальной политике и стали 
применяться к оценке проектов, реализуемых по-
средством сети Интернет. 

Отдельным направлением исследования субъ-
ект-объектной управляемости стал анализ воз-
действия социальных сетей на политические 
взгляды пользователей. Социальные сети стали 
рассматриваться как технологические инстру-
менты в избирательных кампаниях. Если в иссле-
дованиях 2000–2010 годов, использование 
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социальных сетей подчеркивало положительные 
стороны политика, его инновационность, то в по-
следующих исследованиях появились негатив-
ные коннотации, усиливающие страх перед се-
тями как источником дезинформации и формиро-
вания социально опасных политических групп. 
Одним из острых социальных явлений был объ-
явлен кибербуллинг, и его влияние на идентифи-
кацию людей с определенной социальной и поли-
тической группой были раскрыты механизмы вли-
яния интернет-запугивания на случайных пользо-
вателей, его повсеместный характер, подчерки-
валась необходимость создания стратегий про-
филактики и вмешательства в жизнь социальные 
сетей для предотвращения угроз [2; 9].  

В связи с общим резким ростом дезинформации 
в Интеренете, значительная часть современных 
материалов о социальных сетях посвящена но-
вым методам выбора и формирования контента, 
которые не позволили бы пользователю сети ока-
заться в ловушке однотипной идеологической ин-
формации, показали бы ему ситуацию с позиции 
разных политических групп. Большой проблемой 
текущих механизмов показа информации явля-
ется привязка показываемого контента к персо-
нальным данным. Эта идея продуктивная для 
маркетинга, оказалась контрпродуктивной для 
распространения политической идеологии. 

Большинство систем выбора новостных статей в 
социальных сетях привязывают свои фильтры к 
контенту с помощью автоматической персонали-
зации. В результате, пользователи часто не 
знают о противоположных точках зрения, что при-
водит к информационным «слепым точкам» и по-
тенциально поляризованным мнениям. Пользо-
ватели могут быть осведомлены о теме, но могут 

быть ознакомлены только с одной точкой зрения 
на данную теме. На самом деле, по мнению уче-
ных, рекомендательные системы имеют такой же 
потенциал для поиска разнообразных точек зре-
ния и должны помочь пользователям найти их [9]. 
Не все пользователи принимают новые стратегии 
поиска и продолжают фокусироваться на узкона-
правленной информации. 

Даже такие активные попытки не допустить одно-
направленности информации для конкретного 
пользователя не могут предотвратить создание 
эхо-камер так как значительная часть социаль-
ные медиа-платформ побуждает граждан обитать 
в «онлайновых пузырях» и «эхо-камерах» [2; 9]. В 
качестве одной из причин, почему пользователи 
отвергают различие в точках зрения, продолжая 
оставаться в «информационном пузыре», явля-
ется страх перед риском оказаться в меньшин-
стве. Однако, описывая современное действие 
«спирали молчания», ученые показывают, что ме-
ханизм ее воздействия не так однозначен и ино-
гда оппозиционная информация, наоборот побуж-
дает тех, кто в меньшинстве на активное отстаи-
вание собственной точки зрения.  

Таким образом, хотя появление Интернета в це-
лом и социальных сетей в частности и вызвало 
всплеск оптимизма по поводу создания новой 
платформы для обеспечения субъект-субъектной 
управляемости, дальнейшее развитие этих ин-
струментов привело исследователей к печаль-
ным выводам о появлении узких и замкнутых со-
обществ и уменьшении кругозора и интересу к 
разным точкам зрения со стороны пользователя. 
Фактически Интернет и социальные сети стали 
инструментом обеспечения субъект-объектной 
управляемости.  
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сти человека в условиях социального партнерства 

при взаимодействии в рамках социальных коммуни-
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последние годы с учётом роста технологиче-
ских возможностей актуален социологиче-

ский анализ и возможностей предоставляемых в 
интеллектуальных видах спорта. Основная про-
блема интеграции спортивных и образователь-
ных технологий в обществе – это отставание пра-
вового регулирования на государственном 
уровне, непонимание необратимости изменений 
отраслевыми институтами, боязнь признания об-
ществом необходимости внедрения цифровиза-
ции, человеческие страхи к переменам.  

Следует отдельно выделить из общего числа ин-
теллектуальных, настольные спортивные игры из 
20-го века, такие как шахматы и шашки. Указан-
ные игры продолжают использовать офлайн-
формат, пусть даже с применением цифровых ре-
шений, таких как замена классических часов с 
флажками на электронные часы, организацией 
спортивных мероприятий с программным обеспе-
чением, а также размещения отчетных результа-
тов мероприятия в интернет-сети. 

При этом настольная интеллектуальная игра – 
шахматы (прообразом шахмат, возникших не 
позднее VI век н.э., стала индийская игра чату-
ранга) [1], каждый год уверенно перемещается в 
онлайн. Так Президент Международной шахмат-
ной федерации (1995–2018) Кирсан Илюмжинов 
отметил: «в мире около 650 миллионов человек 
занимаются шахматами» [2], мы видим беспреце-
дентный всплеск заинтересованности во всем 
мире в шахматном спорте, образовании и органи-
зации досуга. При этом развитие шахматных 
платформ в интернете стимулирует увеличение 
количества шахматистов, вовлеченных в данный 
вид спорта и «стирает границы» при участии в 
спортивных мероприятиях, решая задачи, связан-
ные с территориальными и языковыми пробле-
мами. 

Так же, нельзя игнорировать технологический 
прогресс, который позволяет рассматривать он-
лайн формат, как новую субстанцию в жизни че-
ловека. Каждый день, при использовании 

В 
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мобильного телефона с функциями полноценного 
компьютера, человек испытывает зависимость и 
потребность в коммуникациях при долгосрочном 
перемещении в общественном транспорте, не-
редко увлекается онлайн играми. Нужно в целом 
переоценить влияние цифровизации на челове-
ческие потребности и по-новому посмотреть на 
онлайн игры, как составную часть жизнедеятель-
ности общества. 

В 21-ом веке, мы должны переоценить роль тех-
нологий и социальных коммуникаций в формиро-
вании и развитии человека. Невозможно уже 
представить образовательный процесс без со-
временных средств технологического прогресса. 
В этой связи, на пути трансформации старой мо-
дели алгоритмов в цифровую модель, роль ин-
теллектуальных видов спорта можно рассматри-
вать, как полноценный инструмент для развития 
интеллекта человека на любом этапе формиро-
вания личности. Классический подход в развитии 
интеллекта с цифровой трансформацией – это 
новый синергетический подход в развитии лично-
сти и интеллекта. Для этого, рассмотрим вид 
спорта шахматы как инструмент: 

1. Шахматы как образование. Вид спорта шах-
маты уже давно вошел в состав образовательных 
программ, которые ставят перед собой цели не 
достичь грандиозных спортивных достижений, а 
рассматривается как инструмент развития анали-
тической деятельности. Среди ключевых навы-
ков, можно выделить аналитическую и расчёт-
ную. Аналитическая деятельность позволяется 
сформировать важные навыки, такие как оценка 
текущей ситуации, определение критериев силь-
ных и слабых сторон конкретной ситуации в теку-
щий момент и оценивать последствия изменений. 
Расчетные функции, позволяют в динамике сопо-
ставлять факты и оценивать, как прогнозные 
предположения, так и реальный результат. Этот 
подход принимается и в Министерстве просвеще-
ния Российской Федерации: «Игра в шахматы 
способствует развитию математических способ-
ностей ребёнка, его более яркому раскрытию, – 
сказала Министр О.Ю. Васильева» [3]. 

2. Соревновательный эффект. Общественный 
уклад гражданского общества невозможен без 
полноценной конкурентной среды. Основная 
функция демократического общества – это поли-
тическая и экономическая конкуренция, при рав-
ных стартовых условиях или приближенным к 
ним. Данный эффект достигается и при использо-
вании интеллектуального вида спорта шахматы в 
образовательных программах. Соревнователь-
ный эффект стимулирует быть лидером, победи-
телем. Но нужно отметить, что результат не ста-
вится в основу образовательного процесса, а яв-
ляется внутренним драйвером для достижения 
внутренних потребностей – быть победителем. 

3. Онлайн. Современный многогранный мир от-
крыт технологическим прогрессом, интернет – 
ключевой механизм социальных коммуникаций, в 

т.ч. и в образовательной среде с использованием 
вида спорта шахматы. С одной стороны, мы ис-
ключаем классическую тренерскую работу для 
высших спортивных достижений, которые не яв-
ляются в образовательном процессе целью, с 
другой мы видим трансформацию тренера-препо-
давателя в наставника, проводника в технологии 
шахматного образования. Интернет решает клю-
чевые задачи в данном случае, во-первых, это 
безграничная база знаний, и задача наставника 
проложить понятный путь для достижения по-
ставленных задач. Во-вторых, интернет техноло-
гии – это виртуальный партнер при использова-
нии разных интернет-платформ, что позволяет 
развивать навыки тренируясь на программном 
обеспечении, так и с реальными людьми в он-
лайн. В-третьих, глобализация взглядов, подхо-
дов и решений. При верном наставнике, можно в 
короткий период времени, посредством интер-
нета рассмотреть разные точки зрения на одну и 
ту же ситуацию, при этом использую разную «ме-
ханику» подходов.  

Современная практика по внедрению образова-
тельных технологий «шахматы в школах» на тер-
ритории Российской Федерации с 2013 года реа-
лизуется спортивной общественной организа-
цией «Федерация шахмат России» и Благотвори-
тельным фондом Елены и Геннадия Тимченко. 
Крайне интересным представляется и подход по 
определению территорий для внедрения в реги-
оны России, через конкурс. А это значит, что при 
отборе регионов для участия в конкурсе на вклю-
чение в программу «шахматы в школах» выявля-
ется лучшая, амбициозная заявка от субъекта 
Российской Федерации, в целях последующей ре-
ализации программы уже со спонсорской под-
держкой и в рамках определённых обязательств.  

В настоящий момент проект охватывает 16 субъ-
ектов Российской Федерации, [4] которые полно-
ценно реализуют образовательную программу 
«шахматы в школах», при этом мы видим все эле-
менты социального договора между обществен-
ными организациями и региональной властью с 
функциями распределения и координации соци-
ального партнерства. 

Таким образом, интеллектуальный спорт, как со-
циальный феномен, только сейчас начинает рас-
крывать свой потенциал. Об этом свидетель-
ствует внедрение в разных частях мира (Арме-
ния, Азербайджан, Турция, Испания, Польша, 
Мексика и др.) [5] образовательных программ, та-
ких как «шахматы в школах». При этом, государ-
ство или региональная власть, ставит перед со-
бой задачу – интеллектуальный рост личности в 
рамках общеобразовательной программы. Спорт 
и образование идут «рука об руку» на протяжении 
всей системы образования, дополняя разные ка-
чества и подходы в образовательной среде, а 
технологический прогресс ускоряет этот процесс 
в формировании «умного» общества с активной 
гражданской позицией. 
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Аннотация. Специфичными чертами сегодняшней 
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мические тренды на микро- и макроуровнях. В рам-

ках последнего необходимо обозначить процессы 

глобализации, локализации, регионализации и дру-

гие. С диалектической точки зрения, глобализацион-

ные процессы на современном этапе актуализируют 

собой «вызов» уже самим же западным странам. 

Целью данной работы является изучение и анализ 

влияния процесса глобализации на устойчивое раз-

витие. 
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sary to identify the processes of globalization, localiza-

tion, regionalization and others. From a dialectical point 
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actualize a «challenge» to the Western countries them-

selves. The purpose of this work is to study and analyze 

the impact of the globalization process on sustainable 
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пецификой современной действительности 
являются ряд социально-экономических 

трендов, выступающих как на микро-, так и на 
транснациональном уровне. В рамках последнего 
следует выделить процессы глобализации, лока-
лизации, регионализации и другие. Их переплете-
ние приобретает разнообразные, как правило, 
смешанные формы. С нашей точки зрения, эти 
явления целесообразно рассматривать с позиции 
цивилизационной конкуренции.  

Сегодня государства находятся в ситуации свое-
образного переходного периода. Глобализация, в 
нашем понимании, есть формирование мировой 
экономической и политической системы, направ-
ленной на обеспечение интересов Западного 
мира. Собственно, с подачи последнего и реали-
зуются глобализационные процессы. Объек-
тивно, этапы и, что немаловажно, результаты 
развития глобализации антагонистичны нацио-
нальным интересам многих стран не западного 
мира.  

Основополагающим фактором Западной цивили-
зации выступает индивидуализм. Именно проте-
стантская идеология кальвинистского типа явля-
лась доминирующей в мировоззрении англичан, 
а в особенности американцев. По сути, оно осно-
вывается на установке «избранности», которая, 
очевидно проявляет себя в американизме. Идея 
индивидуальной свободы, трансформируемая в 
американскую мечту – культ личного успеха само 
по себе содержит солидный девиантный потен-
циал. Общепризнанно, что приоритет индивиду-
альных ценностей над коллективными выступает 
фактором расширения различного рода теневых 
практик, в том числе и криминального характера. 
Неслучайно, что американское общество явля-
ется наименее благополучным в плане девианто-
генности и криминализации.  

Как и любое явление, глобализация имеет не 
одну сторону. Немало ученых – критиков глобали-
зационных процессов признают и их положитель-
ные последствия (например, Дж. Стиглиц). Меж-
культурный обмен – это всегда расширение 

С 
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мировоззрения, взаимодействия между стра-
нами. Наконец, никуда не деть технические и тех-
нологические достижения западной цивилизации – 
компьютеризация, информатизация и т.д.  

Анализируя глобализацию с диалектической 
точки зрения, мы отмечаем, что на современном 
этапе она актуализирует собой «вызов» уже са-
мим же западным странам. То есть, как мы имеем 
возможность наблюдать, все сильнее активизиру-
ются силы национального плана в своем противо-
стоянии глобализму. Это дает основательный 
толчок преобразованию мировой структуры из од-
нополярной в многополярную. Дополнительным 
фактором здесь является и то обстоятельство, 
что США будучи единственным гегемоном в ка-
кой-то момент упустили контроль за мировыми 
процессами, соответственно, многие регионы 
стали вести себя более самостоятельно. 

Целью данной работы является изучение и ана-
лиз влияния процесса глобализации на устойчи-
вое развитие. 

Анализируя исследования многих российских и 
зарубежных ученых, мы можем заключить, что 
смена индивидуализма на преобладание коллек-
тивных интересов в обществе; первостепенная 
роль духовных ценностей, а в некоторых регио-
нах даже их возрождение, над всепоглощающим 
материальным накоплением и потребитель-
ством; в том числе, законодательное и экономи-
ческое урегулирование сложившихся глобальных 
проблем мирового порядка, поможет нам обеспе-
чить будущим поколениям гораздо безвредное и 
устойчивое развитие [1, с. 116]. 

Мировое сообщество уже настроило свой курс на 
сбалансированное и гармоничное развитие                          
[2, с. 576]. 

Жан Бодрийяр, в частности. Указывает на то, что 
«…ускоренное устаревание продуктов и машин, 
разрушение старых структур, удовлетворяющих 
некоторые потребности, умножение фальшивых 
новаций, не имеющих ощутимых преимуществ 
для образа жизни – все это может быть добав-
лено к балансу… Это ведет к своего рода само-
пожиранию системы…» [3, с. 63–64]. 

Г.В. Осипов утверждал, что первостепенным при-
знаком глобального кризиса нашей цивилизации 
является ее «способность к экологическому само-
убийству». Помимо этой он выделял:  

–  проблему «ядерного самоубийства человече-
ства»; демографический кризис (с одной стороны – 
это перенаселение, а с другой – массовый голод, 
мощные миграционные процессы, разрушение 
социальной среды); 

–  глубинную модификацию основ мировой эко-
номической системы (финансовый кризис). 

В контексте интересующих нас проблем, следует 
также выделить озабоченность современных уче-
ных: распадом семей; нравственным кризисом; 
появлению однополых браков; деидеологизацией 
общества, (рост аморальности и бездуховности 
личности, девальвации ценности образования и 
знаний) [4, с. 68–70]. 

Всё вышеперечисленное свидетельствует о 
транснациональном кризисе современной циви-
лизации, личности и общества. Мировые эпиде-
мии, в том числе и COVID-19, по нашему мнению, 
выступают своеобразным уравнителем между де-
ятельностью человека и силами природы. Здесь 
нельзя не согласиться с высказыванием В. Ба-
бенко и предположением многих экологов, что 
Земля может выдержать на себе не более милли-
арда человек без истощения ресурсов и необра-
тимых изменений в экологии [5]. 

Российская Федерация на сегодняшний день пре-
следует цель формирования многополярного 
мира – это важнейшее конструктивное решение, 
направленное на то, чтобы наше мироздание 
стало лучше для будущих поколений. В рамках 
этой модели может быть успешно решена важ-
нейшая задача поддержания гармонии и устойчи-
вого развития на планете. 

Во всем мире, но в разных масштабах, наблюда-
ется противостояние глобализационным процес-
сам. Проявляется оно и в культурно-идеологиче-
ских движениях. Примером этого в Краснодар-
ском крае выступает возрождение казачьей куль-
туры; поднятие патриотических настроений по-
средством участия граждан в шествии «Бес-
смертного полка». Объявление каждого года в 
России годом какой-либо значимой ценности по-
могает обратить на последнюю особое внимание 
общественности, проникнуться ею, научиться 
уважать (2008 – год семьи, 2017 – год экологии, 
2019 – год театра, 2022 – год культурного насле-
дия и др.). 

На наш взгляд, наличие национальной идеи не 
только обеспечивает общественное единство, но 
и, обычно, ведет к немалым успехам как на внут-
реннем, так и на внешнем уровне. Официальная 
власть понимает проблему, но государственная 
идеологическая политика подвержена немалым 
колебаниям. Неплохой шанс для консолидации 
общества имел место в 2014–2016 гг. на волне, 
так называемого, Крымского консенсуса, но сей-
час он может считаться упущенным.  

Профессор Ю.Г. Волков пишет об идеологии гу-
манизма, которая. По его мнению, во многом сыг-
рает объединяющую роль в масштабах человече-
ства. По сути дела, развитие цивилизации сейчас 
является одной из весомых предпосылок един-
ства человечества, хотя на более ранних этапах 
этот фактор скорее работал на разделение об-
ществ по культурному признаку. Проекты альтер-
нативной глобализации тоже во многом являют 
собой отражение тенденций стремлений челове-
чества к единству [6].  

Социально-политическим и экономическим отве-
том на вызовы глобализации выступает региона-
лизация на различных уровнях как внутри от-
дельно взятой административно-территориаль-
ной единицы в национальном и международном 
масштабах. Отдельным регионам дается карт-
бланш на их развитие и укрепление, тем самым, 
стабильности всего государства. 

Также, новой жизненной философией общества 
потребления может стать российская 
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региональная концепция устойчивого развития. 
Хагуров А.А. в своей монографии утверждает, что 
«концепция позволяет представить механизм по-
этапного перехода социально-экономических си-
стем к устойчивому развитию. Первым шагом в 
этом переходе должна стать работа с сознанием 
акторов в определенном смысле:  

а) с их волей (мотивами и стимулами);  

б) духовно-нравственными ценностями;  

в) просвещением акторов.  

В результате этой работы мы сможем сформиро-
вать надсубъективную реальность устойчивого 
развития, которая, далее, поэтапно будет проеци-
роваться в социальную реальность» [7, с. 199]. 

Духовное возрождение вместе с осознанием каж-
дым российским гражданином ответственности 
за будущее следующих поколений, дают возмож-
ность изменить как отдельную личность, так и со-
циальную и мировую действительность, в целом. 
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ринято считать, что наше общество нахо-
дится в глубоком кризисе. Он касается прак-

тически всех сфер социальных отношений. В ка-
честве одного из факторов, определяющих кри-
зис, принято называть преступность, которая, по 
утверждению многих исследователей, в послед-
ние годы стала более организованной. След-
ствием этого является деятельность государства 
по усилению ответственности за деяния, которые 
могут рассматриваться как обязательные эле-
менты организованной преступности. В частно-
сти, было криминализировано «занятие высшего 
положения в преступной иерархии» [1]. Неточ-
ность такого рода формулировки, привела к боль-
шому количеству коллизий, как в следственной, 
так и судебной практике. На страницах периоди-
ческих научных изданий разгорелась дискуссия 
по поводу необходимости такого рода новеллы. 

Одна часть авторов склонная положительно оце-
нивать такого рода законодательную инициативу, 
рассматривая это как позитивный фактор, позво-
ляющий более эффективно бороться с такого 
рода криминальными проявлениями [2, с. 170–

173]. Другие, напротив, склонны видеть в этом не-
логичное законодательное решение, имеющее 
только негативные последствия для борьбы с 
преступностью [3, с. 159–161; 4, с. 45–51]. В этой 
связи, мы считаем необходимым отметить, что 
основная масса авторов акцентирует внимание 
исключительно на юридической стороне вопроса. 
Лишь в отдельных публикациях, встречаются по-
пытки рассматривать эту проблему с криминоло-
гической точки зрения. Однако и такой подход не 
имеет положительного эффекта в силу того, что 
исключает социальную сущность рассматривае-
мой проблемы.  

Большинство авторов сходятся во в менении, что 
к лицам, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии, относятся три категории: 
«воры в законе», «положенцы», «смотрящие». 
Причем, если, с так называемыми, «ворами в за-
коне» все считается очевидным, то в отношении 
двух других категорий лидеров преступной среды 
возникает масса вопросов. В частности, крае-
угольным камнем стало понятие (наличие ста-
туса) «положенец». Следственные органы 

П 
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предпринимают попытки инкриминировать ли-
цам, относящимся к такой категории, вышеупомя-
нутую норму, предусматривающую ответствен-
ность за занятие высшего положения в преступ-
ной иерархии. Однако, несмотря на то, что все эти 
категории лидеров «пришли» из мест лишения 
свободы, успехов в отношении этих лиц, право-
охранительные органы могут иметь только в 
условиях свободы, а не в исправительных учре-
ждениях. 

Обращает на себя внимание тот факт, что нали-
чие «положенцев» в местах лишения свободы, 
никто не отрицает. Однако мы не встречаем фак-
тов привлечения их к уголовной ответственности 
за занятие высшего положения в преступной 
иерархии. По меньшей мере, данный факт дол-
жен вызывать массу вопросов у правопримените-
лей, и исследователей, но анализ специальной 
литературы по этому вопросу показывает, что ни-
кто не видит такого рода противоречия. На наш 
взгляд, это обусловлено, как минимум, двумя об-
стоятельствами: 

Во-первых, отсутствием необходимых знаний о 
пенитенциарном и криминальном сообществе. 
Здесь, как минимум, две объективные причины: 

–  быстро меняющаяся система неформальных 
норм в среде лиц, имеющих отношения к какой-
либо противоправной деятельности. Это обу-
словлено тем, что существующие в этой среде 
«правила», носят явочный характер, что позво-
ляет быстро трансформировать их в соответ-
ствии с изменяющейся обстановкой; 

–  у исследователей и правоприменителей нет 
реальной возможности в сборе эмпирического 
материала. К большому сожалению, даже сейчас 
в литературе постулируются концептуальные по-
ложения, характеризующие пенитенциарное и 
криминальное сообщество по критериям 60–70-х 
годов прошлого века [5; 6, с. 36–39]. Исходя из 
этого, любые попытки системного анализа имею-
щейся первичной информации сталкивается с не-
пригодной для ее оценки методологической ба-
зой. Как следствие, выводы, носят неадекватный 
полученным результатам характер [7; 8]. 

Во-вторых, это – суть социальной роли, так назы-
ваемых, «положенцев», как в местах лишения 
свободы, так и за их пределами. 

Определить значение категории «положенец» не-
возможно без рассмотрения другого специфиче-
ского понятия – «смотрящий». Оба эти понятия 
используется в системе неформальных отноше-
ний лиц, имеющих отношение к противоправной 
деятельности, в двух смысловых значениях: 

Общее – все лица, которые, тем или иным обра-
зом, были наделены властными полномочиями в 
системе неформальной отношений. Именно в 
этом значении «смотрящий», в зависимости от 
объема полномочий, может именоваться – «поло-
женцем» (иногда встречаются такого рода опре-
деления: «главный смотрящий», «смотрящий за 
смотрящими» и т.п.). Например, в обиходе лиц, 
имеющих отношение к противоправной деятель-

ности в нашей стране как равнозначные понятию 
«положенец» используются – «смотрящий за 
тюрьмой», «смотрящий за централом» и т.п. 
Главное отличие «смотрящего» от «положенца» 
заключается в том, что последний наделен пра-
вом взаимодействия с администрацией исправи-
тельного учреждения. 

Частное – «смотрящий» лицо, отвечающее за 
определенный объект исправительного учрежде-
ния (столовая, ШИЗО, ПКТ и т.п.) или направле-
ние деятельности («за игрой», «за общаком» и 
т.п.). Как правило, «смотрящий» избирается 
неким сообществом, а «положенец», «утвер-
ждает», это решение. Таким образом, «смотря-
щий» находится ниже в неформальной иерархии, 
чем «положенец».  

Признаки «положенеца»: 

–  должен быть «назначен» «вором в законе» 
(таких называют – «положенец после вора», т.к. 
есть еще понятие «положенец до вора»); 

–  должен рассматриваться в криминальной 
среде как «достойный» (за период пребывания в 
местах лишения, не должен допустить поступков, 
которые могут порицаться в пенитенциарном со-
обществе); 

–  должен относиться к возрастной группе 
старше 40 лет; 

–  должен иметь «определенные позиции в пра-
воохранительных органах» (это связано с необхо-
димостью «согласования» его кандидатуры с ад-
министрацией конретного исправительного учре-
ждения); 

–  в литературе существует дискуссия по поводу 
отношения потенциального «положенца» к 
службе в армии. Исходя из той трактовки, которую 
нам предлагают «ученые», он не должен иметь за 
плечами армейской службы. Однако практика по-
казывает, что на сегодняшний день среди лиц, за-
нимающих такое положение к криминальной 
иерархии, довольно большое количество ранее 
служивших в армии. Это дало основание, утвер-
ждать, что наличие армейского опыта можно от-
нести к обязательным признакам «положенцев». 

В обязанности «положенца» входит нести персо-
нальную ответственность перед пенитенциарным 
сообществом за: 

–  «недопущение беспредела в исправительном 
учреждении, за которое он «отвечает»»; 

–  «правильное применение «понятий» в си-
стеме неформальных отношений в исправитель-
ном учреждении»; 

–  «правильным расходованием средств из «во-
ровского общака»» (его полномочия не могут рас-
пространяться на, так называемые, «общие об-
щаки»); 

–  осуществлять взаимодействие с администра-
цией исправительного учреждения, в котором он 
отбывает наказание. 
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Как видим, с точки зрения социального назначе-
ния, институт «положенцев» в местах лишения 
свободы, решает важную задачу структурирова-
ния пенитенциарного сообщества в конкретном 
исправительном учреждении. Говоря другими 
словами, осужденный, обладающий такого рода 
полномочиями, осуществляет в пенитенциарном 
сообществе основную управленческую функцию. 
Ее характер, детерминирован его исключитель-
ными полномочиями. Парадокс, который создает 
существенные проблемы в юридической оценке, 
это подтверждение полномочий данного осуж-
денного. Только два лица могут подтвердить их 
наличие у, так называемого, «положенца»: «вор в 
законе», который их делегировал и сотрудник ис-
правительного учреждения, с которым он нахо-
дится в постоянном контакте, для решения про-
блем всех осужденных. 

Это дает ответ на вопрос: Почему, в отношении 
этой категории осужденных не возбуждают 

уголовного преследования за занятие высшего 
положения в преступной иерархии? Система от-
ношений в исправительных учреждениях выстро-
ена таким образом, что «положенец» выступает 
от имени пенитенциарного сообщества как субъ-
ект, наделенный полномочиями принимать 
управленческие решения в сфере взаимоотноше-
ний с администрацией колонии.  

Таким образом, мы вынуждены констатировать, 
что «положенец» является важным структурооб-
разующим элементом не только пенитенциарного 
сообщества, но и всей вертикали управления в 
исправительном учреждении. Это не говорит о 
том, что он осуществляет некие властные полно-
мочия в исправительном учреждении. Он выпол-
няет роль связующего звена между осужденными 
и администрацией. С точки зрения неформаль-
ных отношений, существующих в местах лишения 
свободы, «положенец», призван минимизировать 
контакты осуждённых с администрацией. 
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Аннотация. Современное общество пребывает в 

условиях непрерывной трансформации, которая со-

провождается ростом уровня деструктивных про-

цессов. Одной из серьезных угроз является тенден-

ция роста преступности. В этом плане все большую 

актуальность приобретает вопрос о поиске сдержи-

вающих факторов развития преступности. Одним из 

перспективных направлений исследования в дан-

ном контексте является исследование проблема-

тики правовой культуры и правосознания как фак-

тора сохранения правопорядка в обществе. В насто-

ящей статье производится последовательное рас-

смотрение различных форм влияния правовой куль-

туры на предрасположенность членов общества к 

конформному поведению и сотрудничеству с пред-

ставителями правоохранительных органов. В про-

цессе анализа тематики правовой культуры дается 

развернутое исследование многообразия аспектов 

правовой культуры и способов их проявления. Ста-

вится вопрос о значении правовой грамотности, 

идентификации права в общественном сознании, а 

также ценностного восприятия права как аспектов 

правовой культуры. Доказывается, что каждому из 

обозначенных аспектов может соответствовать де-

структивная форма правосознания, содержащая в 

себе предпосылки игнорирования правовой сферы, 

а также совершения преступной деятельности. 

   

Annotation. Modern society is in conditions of continu-

ous transformation, which is accompanied by an in-

crease in the level of destructive processes. One serious 

threat is the rising trend in crime. In that regard,                          

the search for deterrents to crime was becoming in-

creasingly urgent. One of the promising areas of re-

search, in this context, is the study of the issue of legal 

culture and legal consciousness as a factor in preserving 

the rule of law in society. This article makes a consistent 

examination of the various forms of influence of legal 

culture on the predisposition of members of society to 

conformal behavior and cooperation with representa-

tives of law enforcement agencies. The analysis of legal 

culture provides a detailed study of the diversity of as-

pects of legal culture and the ways in which they are 

manifested. The question is raised about the im-

portance of legal literacy, the identification of law in the 

public mind, as well as the value perception of law as 

aspects of legal culture. It is proved that each of the in-

dicated aspects can correspond to a destructive form of 

legal consciousness, which contains the prerequisites 

for ignoring the legal sphere, as well as committing 

criminal activity. There is a link between different as-

pects of legal culture and violations localized at their 

level. The need for in-depth consideration of the subject 

matter of legal culture, taking into account the differ-

ences between its aspects, is proved. 
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Прослеживается взаимосвязь между различными 

аспектами правовой культуры и локализованными 

на их уровне нарушениями. Доказывается необхо-

димость углубленного рассмотрения тематики пра-

вовой культуры, учитывающего различия между от-

дельными ее аспектами. 
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овременное общество пребывает в постоян-
ном изменении: трансформируется ряд об-

щественных институтов, меняются функциональ-
ные связи между ними, исчезают одни социаль-
ные ниши и возникают другие. Все это сопровож-
дается активным технологическим развитием, ко-
торое для многих рассматривается в качестве од-
ного из основных маркеров происходящих пере-
мен. Проблема в том, что бурные изменения в 
технологической сфере также влияют на соци-
альную динамику, инициируя разнообразные со-
циальные сдвиги.  

Еще в 19-м веке известный французский социо-
лог Эмиль Дюркгейм отразил взаимосвязь между 
социальными изменениями и кризисными тенден-
циями в обществе [2]. Данный принцип прост и ло-
гичен, что, однако, никоим образом не умаляет 
его научной значимости: в процессе изменений 
общество дестабилизируется, нарушаются отла-
женные связи, а новые, нарождающиеся, еще не 
столь совершенны. При этом люди, как основные 
носители общественных отношений, нередко ока-
зываются «за бортом» в результате происходя-
щих социальных изменений. Все это в совокупно-
сти влечет за собой обширные социальные нару-
шения, одним из проявлений которых становится 
преступность. Оценивая текущую ситуацию, 
можно ожидать серьезного роста уровня преступ-
ных проявлений, и это лишь подтверждается эм-
пирическими данными. На фоне роста динамики 
общественных отношений наблюдается обшир-
ный рост уровня деструктивной деятельности 
членов общества, включая участие в преступной 
активности. При этом меры, направленные на по-
вышение эффективности правоохранительной 
деятельности, не разрешают проблему в доста-
точной степени в силу ряда причин, к числу кото-
рых относится: 

–  особенность деятельности отечественных 
правоохранительных органов, когда активные 
действия осуществляются преимущественно по 
факту осуществления правонарушения; 

–  невысокий уровень сотрудничества предста-
вителей гражданской сферы с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел (включая уровень обраще-
ния граждан по факту ущемления их прав и инте-
ресов); 

–  сравнительно невысокий уровень развития 
правовой культуры в гражданской среде, что про-
является в низком уровне правовой грамотности, 

«интуитивном» понимании законов, отсутствии 
развитого правосознания (включая не только по-
нимание и осознание области личных ограниче-
ний и ответственности, но и осознание области 
прав социального субъекта). 

Проблеме борьбы с правонарушениями уделено 
серьезное внимание на уровне криминологиче-
ского и социологического дискурса, причем пре-
имущественно речь идет о разработке средств 
совершенствования следственной деятельности, 
а также об осмыслении социальных предпосылок 
роста уровня аномичных проявлений. Вместе с 
тем, серьезного внимания заслуживает такой ас-
пект проблемы, как причины недостаточно эф-
фективного противодействия преступности, свя-
занные с недостаточным уровнем развития пра-
вовой культуры в обществе. Подробному рас-
смотрению данного вопроса посвящена настоя-
щая статья. 

Значение правовой культуры как фактора обеспе-
чения правопорядка в обществе многогранно од-
нако в целом, мы можем выделить два ключевых 
аспекта правовой культуры, имеющих в данном 
случае доминирующий характер. Во-первых, речь 
идет о влиянии приобщения к правовой культуре 
на социальный этос субъекта общественных от-
ношений, иными словами – на его личную пред-
расположенность к следованию действующим 
правовым нормам. Второй немаловажный аспект 
правовой культуры связан с ситуациями, в рамках 
которых имеет место отклонение социальной 
практики от установленного на уровне действую-
щих законов порядка взаимодействия членов об-
щества (при условии, если сам субъект обще-
ственных отношений не нарушает нормы права, 
но фиксирует факт правонарушения извне, бу-
дучи сторонним наблюдателем (свидетелем), 
либо объектом преступного посягательства). От-
ношение членов общества к таким ситуациям и их 
образ действия в случае, если они сталкиваются 
с противоправной активностью, имеет очень 
большое значение, поскольку они, по сути, опре-
деляют либо активную гражданскую деятель-
ность, направленную на восстановление право-
порядка, либо, напротив, пассивное попуститель-
ство противоправной деятельности, способству-
ющее ее безнаказанному осуществлению. А это, 
в свою очередь, задает предпосылки для утвер-
ждения правопорядка или, напротив, постепен-
ной криминализации общества. 

С 
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Оба перечисленных аспекта правовой культуры 
имеют большое значение для установления пра-
вопорядка, при этом между ними имеет место се-
рьезная взаимосвязь, выраженная в характере 
отражения правовой сферы на уровне мировоз-
зрения социального субъекта. Иными словами, 
вне зависимости от того, идет ли речь о форми-
ровании индивидуальной стратегии социальной 
активности с учетом действующих правовых 
норм, или же речь идет о восприятии правовой 
ситуации на уровне внешней социальной среды, 
определяющее значение имеют следующие ас-
пекты правовой культуры: 

–  осведомленность членов общества о содер-
жании действующих правовых норм; 

–  понимание социального значения права как 
такового; 

–  ценностное отношение к действующим нор-
мам права и правопорядку в целом. 

Когда осуществляется оценка правовой культуры 
общества, нередко имеет место обобщенный ха-
рактер суждений, в рамках которых отмечается 
высокий или, напротив, низкий уровень правовой 
культуры, на основании чего осуществляется вы-
вод о предпосылках развития социально-право-
вого взаимодействия в среде локального обще-
ства. На наш взгляд, подобного рода подход, хоть 
и имеет право на существование, однако же, об-
ладает серьезным недостатком, связанным с не-
дифференцированным рассмотрением фено-
мена правовой культуры и, как следствие, смеше-
нием различных нарушений правосознания в еди-
ную группу. Между тем, очевидно, что существует 
различие между такими нарушениями правовой 
культуры общества, как правовая безграмотность 
членов общества и нарушение ценностного вос-
приятия права. Для того, чтобы проиллюстриро-
вать данное различие, приведем два примера. В 
первом случае имеет место человек, стремя-
щийся жить по закону, но с существующими зако-
нами знакомый лишь приблизительно, на уровне 
обыденного их понимания. Такой человек будет 
действовать сообразно своему пониманию за-
кона и может нарушить его по причине незнания 
конкретных ограничений (или, напротив, обязан-
ностей, прописанных на законодательном 
уровне). Второй пример – это представитель кри-
минального сообщества (к примеру, бывший за-
ключенный), обладающий обширными познани-
ями в области существующей нормативной базы, 
однако не считающий необходимым следовать 
действующим законам. Очевидно, что речь идет 
о двух совершенно различных проблемах, отно-
сящихся к недостатку приобщения члена обще-
ства к правовой культуре, и, соответственно, дан-
ные проблемы требуют кардинально различных 
мер, направленных на их разрешение.  

Таким образом, выстраивается следующая логи-
ческая цепочка: в настоящее время наблюдается 
серьезное повышение уровня преступности, на 
фоне которого актуализируется вопрос о факто-
рах, определяющих предрасположенность чле-
нов общества к совершению правонарушений, и 
путях воздействия на ситуацию, основанных на 

осмыслении данных факторов. При этом право-
вая культура и в целом правосознание граждан 
выступают в качестве одного из доминирующих 
факторов, определяющих характер отношения 
членов общества к правовой сфере и, в частно-
сти, их предрасположенность к конформному по-
ведению и конструктивному взаимодействию с 
силовыми ведомствами. На этом фоне стано-
вится очевидным то, что детализация проблема-
тики правовой культуры и, в частности, типологи-
зация нарушений в сфере правовой культуры ха-
рактеризуется высокой степенью актуальности и 
исследовательской ценности. 

Выше мы перечислили основные аспекты право-
вой культуры, на уровне которых в социальной 
среде может иметь место дисфункциональное со-
стояние. Проведем их детализацию, начиная с 
первого из них, а именно сведений о содержании 
системы правовых норм. Здесь следует отметить, 
что имеет место парадоксальная ситуация: не-
смотря на то, что право является одним из глав-
ных регуляторов общественных отношений, для 
большинства членов общества действующее за-
конодательство является известным лишь ча-
стично, что определяет недостаточное понима-
ние членами общества собственных прав, обя-
занностей и ограничений, накладываемых на них 
законом, за исключением очевидных ситуаций, 
понятных, в том числе, на основании здравого 
смысла. За исключением профессиональных 
юристов, которые доподлинно знают существую-
щие редакции законов и способы осуществления 
правоприменительных практик, подавляющее 
число граждан обладает «приблизительным» по-
ниманием ключевых законов и процедур [1], что 
является одной из серьезных проблем с учетом 
стремления общества к эффективной внутренней 
регуляции. Как результат – большая часть насе-
ления проявляет склонность к регулированию 
своего поведения «здравым смыслом», за исклю-
чением тех случаев, когда имеет место ясное по-
нимание границы дозволенного (как это имеет 
место, например, в отношении тяжких преступле-
ний). 

Низкая правовая грамотность вызвана преиму-
щественно отсутствием развитых институцио-
нальных механизмов правового просвещения 
граждан. Реализация правового просвещения на 
уровне системы образования фрагментарна и 
явно недостаточна по своим объемам для озна-
комления граждан с ключевыми аспектами дей-
ствующей правовой системы (даже на уровне ву-
зов курс, посвященный правовой тематике, имеет 
краткий, ознакомительный характер). При этом 
основными рисками, связанными с низкой право-
вой грамотностью, являются риск вовлечения 
членов общества в преступную деятельность, не 
идентифицируемую ими в качестве таковой, а 
также возникновение практик ущемления закон-
ных прав членов общества, не склонных к их от-
стаиванию по причине банального незнания соб-
ственных прав, защищаемых государством. 

Следующим важным аспектом правовой куль-
туры является понимание социального значения 
права, что на общем уровне восходит к вопросу 
об идентификации членами общества правовой 
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сферы и выстраивании личного отношения к ней. 
Осознание зависимости личных интересов от 
благополучия общества и, в свою очередь, связи 
между правопорядком и реализацией обществен-
ных интересов является одним из ключевых ас-
пектов правосознания, поскольку идентификация 
права как сферы необходимого в системе обще-
ственных отношений и, в частности, связывание 
собственных базовых потребностей, охраняемых 
государством, с нормативной системой в целом, 
определяет стремление к утверждению правопо-
рядка в обществе. Формирование позитивной 
идентификации права, осознание его места в си-
стеме общественных отношений – это один из 
ключевых аспектов правовой культуры. При этом 
важно заметить, что он, с одной стороны, базиру-
ется на понимании гражданами соотношения соб-
ственных прав и потребностей (что предполагает 
хотя бы начальный уровень правовой грамотно-
сти), с другой – требует углубленного осмысления 
места права в обществе и его отношения к тому 
месту, которое в нем занимает сам действующий 
субъект.  

Нарушение идентификации права определяет 
возможность его отторжения как стороннего регу-
лятора, не имеющего прямого отношения к обла-
сти интересов и потребностей субъекта. След-
ствием этого становится выход поведения субъ-
екта за рамки правовой определенности в тех 
случаях, когда он полагает последствия подоб-
ных действий допустимыми (например, в усло-
виях отсутствия свидетелей совершаемого нару-
шения). По большей части нарушения права, ос-
нованные на подобной деформации отношения к 
нему, носят характер мелких преступлений, од-
нако в данном случае важна не тяжесть проступ-
ков, а тот факт, что члены общества обретают 
склонность к осознанному нарушению закона. 
Это несет в себе чрезвычайно серьезные соци-
альные риски. 

Следующий аспект правовой культуры тесно свя-
зан с предшествующими и предполагает момент 
осознанного конструктивного отношения к право-
вой сфере. Речь идет о ценностном восприятии 
права, что предполагает момент обоснования су-
ществующих норм, что может быть реализовано 
различными путями – как через осознания значи-
мости права в целом, так и через моральное 

обоснование отдельных юридических норм. Еще 
одним вариантом является вплетение законопо-
слушности в модель конструктивной социальной 
самоидентификации, приобщаясь к которой соци-
альный субъект в том числе берет на себя обяза-
тельства по неукоснительному следованию дей-
ствующим законам. Ключевым в данном случае 
является то, что следование нормам права явля-
ется в данном случае не вынужденной, внешней 
необходимостью, а одной из потребностей дей-
ствующего субъекта, его осознанным, ценностно 
подкрепленным выбором. 

Ценностное восприятие права является одним из 
ключевых аспектов правовой культуры, и между 
тем, его антиподом становится правовой ниги-
лизм как отрицание каких-либо подлинных цен-
ностных обоснований действующих правовых 
норм. Следует отметить, что развитие правового 
нигилизма является одной из серьезных угроз со-
временного общества, и, по сути, недостаток по-
нимания членами общества своих прав, обязан-
ностей возможностей, а также отсутствие четкой 
и понятной модели идентификации права стано-
вятся благодатной почвой для развития подоб-
ного рода деструктивных форм правосознания. В 
особенности это актуализируется с учетом того, 
что многие члены общества в настоящее время с 
недоверием относятся к государственным инсти-
тутам, включая, в том числе, области права и пра-
восудия. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что 
проблема формирования правовой культуры в 
российском обществе, с одной стороны, характе-
ризуется высокой степенью актуальности, значи-
мости и остроты, с другой, по факту, представ-
ляет собой целый комплекс взаимосвязанных 
между собой проблем, что определяет целесооб-
разность последовательного, углубленного ис-
следования данного вопроса как на теоретиче-
ском уровне, так и на уровне отражения актуаль-
ной обстановки в российском обществе. При этом 
для того, чтобы возможно было осуществление 
эффективного воздействия на сложившуюся си-
туацию, необходимо подходить к проблеме пра-
вовой культуры дифференцированно, разделяя 
между собой различные ее аспекты и, в частно-
сти, выделяя различные формы нарушения пра-
вовой культуры в обществе. 
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Аннотация. Проблематика, связанная с информаци-

онным обеспечением в режиме повышенной готов-

ности государства, особо актуальна в современных 

условиях. В связи с этим, мною затронута данная 

тема, которая имеет широкие перспективы для 

дальнейшей научной разработки. Цель работы со-

стоит в научно-практической разработке концепции 

информационного обеспечения в режиме повышен-

ной готовности государства, исследовании проблем 

и возможные пути их решения. В завершение публи-

кации автором делается вывод о том, что в сложив-

шиеся в стране обстановке необходимо внедрение 

новых взглядов на информационное обеспечение. 

Руководству страны необходимо разработать це-

лостную концепцию информационного обеспече-

ния, реализуемого политического курса, обеспечить 

достоверной информацией, как органы государ-

ственной власти, так и общество, в целом. 
 

Ключевые слова: государство, информация, инфор-

мационное обеспечение, общество, режим, чрезвы-

чайная ситуация, государственная власть, сфера, по-
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Annotation. The problem of information support in the 

state's high alert mode is especially relevant in modern 

conditions, in this regard, I have touched on this topic, 

which has broad prospects for further scientific devel-

opment. The purpose of the work is the scientific and 

practical development of the concept of information 

support in the state of high readiness, the study of prob-

lems and possible solutions. At the end of the publica-

tion, the author concludes that in the current situation 

in the country it is necessary to introduce new views on 

information support. The country's leadership needs to 

develop a holistic concept of information support, the 

implemented policy, to provide reliable information, 

both public authorities and society as a whole. 
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ажнейшая характеристика государства – это 
уровень его информационного обеспечения, 

которая стала системообразующим фактором об-
щественной жизни, то есть, она играет особо важ-
ную роль в жизнедеятельности общества. Инфор-
мация выступает важнейшим компонентом, обес-
печивающим полноценную жизнедеятельность, 
как ее конечных пользователей-граждан, так и 
государства, в целом, что отражает мировые тен-
денции развития от индустриального общества к 
информационному.  

Информационная сфера как пространство дея-
тельности и как самостоятельная система явля-
ется одновременно продуктом и базисом инфор-
мационного общества, где возрастает значи-
мость права на доступ к информации, на инфор-
мационное обслуживание, на защиту от нежела-
тельной информации [4]. 

Режим повышенной готовности государства – это 
режим функционирования органов управления по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, то есть – это комплекс мероприятий, 

В 
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проводимых заблаговременно и направленных 
на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций [1]. 

В настоящее время в России введен режим повы-
шенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, 
информация, система и технология её сбора иг-
рает важную роль в современном обществе.  

В этом режиме государственная власть имеет 
право: 

–  ограничивать доступ гражданам, где имеется 
угроза чрезвычайной ситуации; 

–  определять работу всех сфер общественной 
жизни; 

–  приостанавливать деятельность различных 
органов власти; 

–  принимать меры по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций, направленных на защиту насе-
ления страны.  

Закон обязывает граждан соблюдать данные пра-
вила, введенные из-за режима повышенной го-
товности, поэтому обратим внимание на некото-
рые проблемы информационного обеспечения в 
этих условиях: 

1. Недостаточность нормативной базы.  

2. Повышение требований самих органов власти 
к информационной прозрачности, так как граж-
дане должны иметь понимание, как и какие меры 
предпринимать в случае объявления чрезвычай-
ного положения. 

3. Не информированность граждан о реальном 
положении дел в стране, так как потребность 
населения возрастает в объективной, достовер-
ной информации.  

4. Устаревшие информационные и телекомму-
никационные технологии, что, в свою очередь, 
связано с недостатком финансирования, а феде-
ральные и региональные органы государства 
действуют недостаточно слаженно при обмене и 
хранении информации.  

Таким образом, для решения данных проблем и 
других вопросов по развитию информатизации в 
государстве необходимо: 

1. Сохранять баланс между усилением эффек-
тивности государства на основе информацион-
ных технологий и обеспечением общественного 
контроля. 

2. Создавать эффективные технологии элек-
тронного правительства как механизма предо-
ставления услуг государства обществу.  

3. Модернизировать целевые программы, со-
держащие мероприятия по внедрению информа-
ционных технологий в деятельность федераль-
ных органов государственной власти.  

Также, следует отметить, что ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации» является, своего рода, ядром инфор-
мационного законодательства, которое оказы-
вает большое влияние на информационное обес-
печение потребностей, как государства, так и лю-
бого гражданина, а также – на состояние инфор-
мационной безопасности и расширение междуна-
родного информационного обмена [2]. 

Политика государства и информация – это род-
ственные явления, которые находятся в диалек-
тической взаимосвязи в процессе функциониро-
вания государственно-правовых учреждений. 

Существует несколько научных подходов к фор-
мированию государственной политики информа-
ционного обеспечения. Согласно суждениям не-
которых авторов, государство должно обладать 
высококачественной и доступной информацией, 
что позволит ему лучше функционировать, но и 
само государство должно оказывать воздействие 
на информацию, как необходимый ресурс, то 
есть, управляя общественным мнением. Так,                                   
И.Н. Панарин видит главное предназначение гос-
ударственной политики в защите прав и свобод 
граждан относительно распоряжения информа-
цией, в обеспечении государственной безопасно-
сти в информационной сфере, охране националь-
ного информационного рынка [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что поддержка прово-
димого политического курса непосредственно 
находится в зависимости от степени доверия об-
щества к руководству страны. Данное положение 
указывает на потребность в выстраивании диа-
лога между государственной властью и населе-
нием. Такой диалог сформирует необходимую 
концепцию, которая, с одной стороны, отразит 
круг их интересов, в целом, а с другой – даст воз-
можность органам власти взвешено и научно 
обосновано выбрать политический курс и прини-
мать объективные решения.  

Сложившиеся в стране обстановка требует внед-
рения новых подходов на информационное обес-
печение, а руководству страны необходимо раз-
работать целостную концепцию информацион-
ного обеспечения, реализуемого политического 
курса. Также, не маловажным условием стабиль-
ного функционирования государственного меха-
низма является обеспечение достоверной ин-
формации, как органам государственной власти, 
так и обществу, в целом. Как отмечает Д.В. Юр-
ков: «Доктрина информационной сферы должна в 
полной мере соответствовать современным реа-
лиям» [5]. 
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Аннотация. Новые принципы шифрования, хотя и 

обладают высокой степенью надежности кодирова-

ния информации, не защищают пользователей от 

недобросовестных действий со стороны сотрудни-

ков удостоверяющего центра, а также со стороны 

мошенников. В данной статье авторы, проанализи-

ровав законодательство и судебную практику, выде-

лили две группы способов осуществления мошенни-

чества с использованием электронно-цифровой 

подписи. Были предложены пути решения проблем 

и пресечения мошенничества в данной сфере, в 

частности, рекомендовано изменить структуру орга-

нов, уполномоченных в данной сфере, передав пол-

номочия в сфере использования ЭЦП федеральному 

органу исполнительной власти. 
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лектронно-цифровая подпись (далее ЭЦП) 
является аналогом собственноручной. Со-

гласно Федеральному закону «Об электронной 
подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, существуют 
простая и усиленная электронная подпись. По-
следняя, в свою очередь, делится на квалифици-
рованную и неквалифицированную [1]. 

Простую ЭЦП создают средствами информаци-
онной системы, в которой ее используют. Это то, 
с чем сталкивался каждый человек - пароли, коды 
и прочие простые средства идентификации. Доку-
мент с простой ЭЦП приобретает юридическую 
силу, если это регламентирует отдельный норма-
тивный правовой акт или если между участни-
ками электронного документооборота заключено 
на это соглашение. 

Усиленную ЭЦП создают с помощью специаль-
ных программных средств путем криптографиче-
ского шифрования. Ее выдают в удостоверяю-
щем центре. Документы, имеющие такую под-
пись, приравнены к документам, имеющим юри-
дическую силу. 

Использование электронной подписи преступни-
ками позволяет им:  

–  лишать собственника принадлежащего ему 
имущества;  

–  получать денежные средства от имени других 
лиц в кредитных и микрофинансовых организа-
циях;  

–  незаконным путем производить смену соб-
ственника юридического лица. 

Осуществляя анализ способов совершения мо-
шенничества с использованием ЭЦП, стоит ука-
зать на две группы таких способов: технические 
(технологические) и социальные. Далее я предла-
гаю рассмотреть отдельные способы техниче-
ского мошенничества и пути их решения. 

Получить ЭЦП можно в одном из 302 аккредито-
ванных удостоверяющих центров РФ [2]. И здесь 
встречается первая проблема: нет чёткой струк-
туры органов в сфере использования ЭЦП. Дан-
ные удостоверяющие центры, подтверждающие и 
выдающие сертификат усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП, могут быть как государственными 
органами, так и не государственными – юридиче-
скими лицами, ИП. При этом в ФЗ конкретно не 
прописан федеральный орган исполнительной 
власти, который имеет полномочия в сфере ак-
кредитации удостоверяющих центров, организа-
ционных вопросов регистрации и выдачи ЭЦП – 
то есть, не указан конкретный головной орган в 
сфере использования ЭЦП. Согласно ст. 8 ФЗ 
«Об электронной подписи», уполномоченный фе-
деральный орган определяется Правительством 
РФ, которое в любой момент может передать дан-
ные полномочия новому неподготовленному для 
них федеральному исполнительному органу. Та-
ким образом, не определена чёткая структура 
упомянутых органов, начиная с головного органа 
и заканчивая удостоверяющими центрами на тер-
риториях [3]. 

На данный момент полномочия федеральных ор-
ганов исполнительной власти в сфере использо-
вания ЭЦП имеет Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 
02.06.2008 № 418 «О Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации». Мы предлагаем изменить 
данную структуру и внести в список исключитель-
ных полномочий федерального органа исполни-
тельной власти МВД полномочия в сфере исполь-
зования ЭЦП, закрепить данное предложение в 
ФЗ (чтобы данный орган был конкретно закреплён 
в законе, а не определялся постановлением Пра-
вительства), а также, создать в территориальных 
органах МВД РФ управления по регистрации и вы-
даче ЭЦП. Это сократит число мошенничества пу-
тём использования подложных документов и сде-
лает регистрацию ЭЦП более доступной. Новов-
ведения создадут единый орган, уполномочен-
ный в сфере использования ЭЦП [4]. 

Приведем один конкретный случай мошенниче-
ства с применением ЭЦП. Неизвестные лица 
оформили подпись за Романа Салтовского, а за-
тем «подарили» его московскую квартиру жителю 
Уфы. После этого, электронную сделку зареги-
стрировали в Росреестре. О смене собственника 
пострадавший узнал лишь после того, как полу-
чил очередную квитанцию за коммунальные 
услуги с неизвестной фамилией. Салтовский об-
ратился в суд, его требования о признании сделки 
недействительной были удовлетворены [5]. 

Оказывается, мошенники получили личные дан-
ные гражданина Салтовского (паспорт, ИНН и 
СНИЛС), подделали документы, пришли в один 
из аккредитованных удостоверяющих центров и 
оформили ЭЦП. А дальше при содействии неза-
регистрированного нотариуса провели дарение 
данной квартиры жителю Уфы. 

Также, отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос 
оплаты выдачи квалифицированных сертифика-
тов ЭЦП. В ФЗ от 06 апреля 2011 года № 63 «Об 
электронной подписи» говорится о том, что дан-
ная функция выполняется на безвозмездной ос-
нове или на платной основе, причём не опреде-
лён конкретный размер оплаты данной услуги. 
Отсюда возникает разница в цене на данную 
услугу у различных удостоверяющих центров. 
Проанализировав информацию в Интернете, за 
данную услугу в Иркутске различные удостоверя-
ющие центры запрашивают от 500 до 2500 руб-
лей. На наш взгляд, данная проблема возникла 
опять из-за нечёткой структуры органов, исполня-
ющих полномочия в сфере ЭЦП [6]. 

Отдельный вид мошенничества – социальное мо-
шенничество. Оно включает в себя обман вла-
дельца ЭЦП и кражу подписи с последующим 
применением; коррумпированную деятельность 
негосударственных удостоверяющих центров, го-
товых за крупную сумму изготовить для вас нуж-
ную ЭЦП и т.д. 

Подводя итог, отметим, что новые принципы 
шифрования, хотя и обладают высокой степенью 
надежности кодирования информации, не 

Э 
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защищают пользователей от недобросовестных 
действий со стороны сотрудников удостоверяю-
щего центра, а также – со стороны мошенников. 
Для решения проблем в сфере применения ЭЦП 

мы предлагаем изменить структуру органов, а 
именно – передать полномочия в сфере исполь-
зования ЭЦП федеральному органу исполнитель-
ной власти МВД. 
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«Видимое нам открывает невидимое, и, еще 
чаще, видимое в науке заставляет нас искать не-
видимое, стоять перед тайной мира и задаваться 
вопросами». Так сказал в своей книге «Уверен-
ность в вещах невидимых. Последние беседы» 
митрополит Сурожский Антоний (2001–2002) [12].  

Еще в древней Египетской Александрии великий 
астроном, астролог, механик и математик Клав-
дий Птолемей (ок. 100-ок.170 гг.) разработал соб-
ственную систему представления о построении 
мира, согласно которой, центром Вселенной яв-
лялась Земля, и все известные на тот момент кос-
мические объекты, такие, как Солнце, Луна, Ве-
нера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий движутся 
вокруг Земли, а Вселенная является сферой, и 
все звёзды являются неподвижными. 

Работа Клавдия Птолемея «Великое математиче-
ское построение астрономии», как фундамен-
тальная на тот момент работа, состоящая из                              
13 томов, была не просто популярна среди уче-
ных и исследователей, она задавала исключи-
тельно единый курс и ориентир представления 

людей о мироздании, которая полностью затмило 
иные труды, наблюдения и даже взгляды. Другие 
взгляды были утеряны, забыты и даже уничто-
жены, и данная точка зрения превалировала ве-
кам [13]. 

Далее, только в XV веке польский астроном Нико-
лай Коперник, на основании принципа Пифагора 
о равномерных круговых движениях, разработал 
теорию движения планет вокруг Солнца, чем со-
вершил научную революцию и окончательно 
утвердил гелиоцентрическую систему построе-
ния мира [14], где центром мироздания является 
Солнце; Солнце же, относительно других звёзд, 
считается неизменным [15]. 

Данным ярким примером мы акцентируем внима-
ние на наличии вопросов о достоверности науч-
ных знаний, и не просто достоверности научных 
знаний, а достоверности научных знаний в опре-
деленный момент времени. То есть, на момент 
наличия представления о мире теория Птолемея 
считалась достоверной, и это воспринималось 
как неоспоримая действительность, а как только 
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появилась конструкция Коперника о мироздании, 
достоверность знаний Птолемея стала недосто-
верной, и, более того, даже ненужной. 

Данный вопрос, по нашему мнению, не имеет ка-
кого-то однозначного подхода или решения, как 
говорится, всему своё время, что определяет су-
ществование различных взглядов и привержен-
цев различных подходов.  

Например, французский учёный Анри Пуанкаре, 
выступал как основоположник концепции конвен-
циализма, то есть, направления, провозглашаю-
щего в качестве научных теорий – соглашения 
(конвенции) между учёными. Пуанкаре говорил о 
некой конвенции знаний, о достоверности знаний, 
то есть, если учёные договорились, что эти зна-
ния достоверны, значит, они достоверны, если 
потом договорились, что они не достоверны, зна-
чит, они уже не достоверны [16]. 

Советский ученый академик А.И. Берг определял 
что то, что для науки необходимо, это и есть ис-
тина, то, что не нужно, то не является истиной. 
Вопрос, является ли что-то истиной или нет, 
также требует отдельного внимания и понимания, 
но мы однозначно согласны с академиком Ан-
дреем Зализняком, который на вручении премии 
Александра Солженицына сказал: «Истина суще-
ствует, и целью науки является ее поиск. И это 
самое малое - и одновременно самое большое, – 
что можно сказать об истине. И самое понятное» 
[11]. 

Ключевая фигура античной философии Сократ, 
которому приписывают фразу «в споре рожда-
ется истина», тоже, безусловно, прав. В споре, 
именно в научном споре возникает конкуренция 
научных взглядов и теорий, которые однозначно 
являются двигателем развития науки. Практиче-
ски каждая научная гипотеза, которая, в послед-
ствие, становится научной теорией, несёт в себе 
свою уникальность и неповторимость, целью ко-
торой является достижение истины человече-
ского познания. Научный прогресс и состоит в 
устранении неконкурентоспособных теорий в ре-
зультате доказательства новых, передачи уни-
кальных и накопленных материалов для создания 
новых.  

Познание мира человеком, возможности позна-
ния мира, определения структуры познаватель-
ной деятельности, определения форм знания в 
его отношении к действительности, определения 
критериев истинности и достоверности знания, 
его природу и границы, определяет учение о по-
знании в науке философии, то есть гносеологии. 
Данное учение, как никакое другое, применимо в 
познании истины, в любых отраслях природы, 
техники или науки, и стоит именно на фундаменте 
эволюционного подхода.  

В ходе обсуждения многочисленных научных пуб-
ликаций, участия в круглых столах, научных и 
научно-практических конференциях, в препода-
вательской и практической деятельности, мы 
столкнулись с неоднократными вопросами, мне-
ниями и подходами: чем же, всё-таки, является в 
науке криминалистике научная категория 

«преодоление противодействия расследованию 
преступлений»: криминалистическим учением 
или, всё-таки, криминалистической теорией. Це-
лью написания данной статьи и является найти 
правильный и взвешенный ответ на данный во-
прос, поэтому мы изначально рассматриваем во-
просы нашего видения достоверности научных 
знаний, на их основе описываем подход к конку-
ренции научных теорий в научном прогрессе и да-
дим собственное, авторское видение данной про-
блематике. 

Для достижения данной цели, кроме описания во-
просов достоверности научных знаний и конку-
ренции научных теорий, мы кратко опишем этапы, 
которые проходила научная категория «преодо-
ление противодействия расследованию преступ-
лений», соотнесем её с различными взглядами и 
подходами, имеющимися ранее и на данный мо-
мент, определим собственное видение данного 
явления и его места в системе науки криминали-
стики. Именно определение места и единого под-
хода к проблематике преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений устранит 
имеющиеся разночтения и даст последующее 
развитие.  

Началом любого жизненного пути в науке в виде 
научных взглядов и теорий, требующие своего 
разрешения, их последующие подтверждения 
или опровержения, является этап определения и 
формирования проблемы, как таковой. Именно с 
данного момента осуществляется постановка за-
дачи на выработку объективных знаний о дей-
ствительности [17]. 

Одной из проблем, рассматриваемых автором 
данной статьи, является изучение явления пре-
одоления противодействия расследованию пре-
ступлений, и чем же оно на данный момент явля-
ется: криминалистическим учением или, всё-таки, 
частной теорией и, соответственно, определе-
нием его места в системе науки криминалистики. 
Для этого необходимо рассматривать его на ос-
новании исторического анализа его возникнове-
ния и становления с помощью важнейшего раз-
дела, раздела (блока) – истории криминалистики.  

Анализ научной и специальной литературы поз-
воляет сделать вывод о том, что явление проти-
водействия расследованию преступлений, и его 
преодоления формировалось из трех этапов.  

Первый этап – анализ литературных источников 
определяет XVIII в. – середину XX в. как начало 
возникновения информации об этом явлении, то 
есть, «предыстория вопроса», когда имелись от-
дельные факты и лица, осуществляющие дозна-
ние или следствие своими собственными усили-
ями, осуществляли преодоление противодей-
ствия расследованию. Они же начали фиксацию 
и исследование данных проблем и попытки раз-
работки практических рекомендаций по данному 
преодолению.  

На первом этапе осуществлялся анализ эмпири-
ческого материала, производились немногочис-
ленные разработки норм уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, которые 
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позволяли применять максимально допустимые 
законом меры преодоления противодействия 
расследованию преступлений.  

Второй этап определился активизацией преступ-
ного сообщества в конце 80-х – начале 90-х годов 
XX века. Именно в этот период времени увеличи-
лось количество тяжких и особо тяжких преступ-
лений, а также, преступлений, ранее встречаю-
щихся крайне редко: похищения, вымогательства 
и торговля людьми, продажа оружия и наркобиз-
нес, массовые беспорядки и террористические 
акты, и т.д. 

На данном этапе началось активное изучение и 
систематизация способов и средств противодей-
ствия расследованию преступлений, а также, 
были предприняты фактические разработки по-
ложений и рекомендаций органам дознания и 
следствия по их преодолению. Например, такими 
учеными, как Г.Г. Зуйков, В.Н. Карагодин,                               
В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Г.Н. Мудьюгин, В.А. Овеч-
кин, И.Б. Филонов, В.Г. Танасевич и др. элемент 
сокрытия преступлений рассматривался уже как 
определенный вид противодействия расследова-
нию преступлений. 

На данном этапе было сформулировано само по-
нятие «противодействие расследованию пре-
ступлений», сделаны первые классификации дей-
ствий по сокрытию общественно опасных деяний 
и т.д., были подготовлены первые научные иссле-
дования В.Н. Карагодиным [6] и Э.У. Бабаевой [1] 
по разработке основ преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений, которые 
стали началом научного и систематизированного 
подхода к данной проблеме. 

Третий этап в нашем понимании определяется 
концом ХХ в. и продолжается по настоящее 
время: этап более детального рассмотрения про-
блем противодействия расследованию преступ-
лений, формирования теоретических основ пре-
одоления противодействия и определения места 
данного научного понятия в системе науки крими-
налистики; поиска ответа на вопрос: Является ли 
оно криминалистическим учением, находящимся 
в разделе «Криминалистическая методика»? Или 
же, оно является частной теорией и должно за-
нять место в общей теории криминалистики, что, 
по нашему мнению, является моментом спорным.  

На данном этапе необходимо отметить, что во-
прос научного исследования преодоления проти-
водействия расследованию преступлений вышел 
на совершенно иной качественный уровень.  

Особо необходимо отметить труды Э.У. Бабаевой 
«Основы криминалистической теории преодоле-
ния противодействия уголовному преследова-
нию» (2006) и «Проблемы теории и практики пре-
одоления противодействия уголовному пресле-
дованию» (2010). В этих работах определены ос-
новы криминалистического учения о преодолении 
противодействия расследованию преступлений, 
и здесь же определены правовые основы частной 
теории преодоления противодействия.  

Далее, в 2013 году И.В. Тишутиной было подго-
товлено научное исследование на тему «Преодо-
ление противодействия организованной преступ-
ной деятельности: организационные, правовые и 
тактические основы» [10]. Работа рассматрива-
лась в призме криминалистической теории.  

Данному вопросу уделялось пристальное внима-
ние авторами И.В. Вереничем, А.М. Кустовым, 
В.М. Прошиным в 2014 году в издании «Кримина-
листическая теория механизма преступления» 
[3]. Здесь 13 глава была посвящена противодей-
ствию расследованию преступлений со стороны 
преступных сообществ. 

Далее автором было подготовлено исследование 
на тему «Теоретические основы преодоления и 
нейтрализации противодействия расследованию 
преступлений» [5]. Акцент был сделан исключи-
тельно на разработке теоретических основ кри-
миналистического учения по преодолению проти-
водействия расследованию преступлений.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что возникновение и становление 
криминалистического учения о преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений про-
шло три этапа:  

1 этап – XVIII в. середина XX в. – возникновение 
проблем противодействия расследованию пре-
ступлений, начало ее изучения и разрешения.  

2 этап – 70–90 гг. ХХ века – начало системного 
изучения указанных проблем и разработка реко-
мендаций следователям (дознавателям) по их 
преодолению в связи с возникшими объектив-
ными причинами: криминализацией общества, 
уклонением от уголовной ответственности умыш-
ленным противодействием расследования пре-
ступлений, формированием теоретических основ 
частной теории (криминалистического учения) о 
преодолении противодействия расследованию 
преступлений.  

3 этап – конец XX в. – настоящее время – начало 
определения теоретических основ и формирова-
ние криминалистического учения о преодолении 
противодействия расследованию преступления 
как системы теоретических положений и практи-
ческих рекомендаций.  

Рассмотрение учеными-криминалистами вопро-
сов противодействия расследованию преступле-
ний, а также, объем разработанности проблема-
тики преодоления противодействия расследова-
нию преступлений, однозначно позволяет конста-
тировать факт отсутствия в данном вопросе еди-
ного подхода.  

В криминалистической науке проблемы различ-
ного уровня, обязательно требующие своего раз-
решения, возникали практически всегда и регу-
лярно, именно поэтому мы и начинали рассмот-
рение данных вопросов с акцентирования внима-
ния на вопросах достоверности научных знаний и 
конкуренции научных теорий. 

Ярким примером исследуемому вопросу служит 
то, когда Б.М. Шавер в 30-х годах ХХ века подверг 
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сомнению разделение криминалистики на два са-
мостоятельных раздела: раздела уголовной тех-
ники и уголовной тактики. Причём, он обосновал 
и подтвердил крайне отрицательные практиче-
ские и теоретические последствия.  

В середине ХХ века ученые-криминалисты обос-
новали необходимость деления науки кримина-
листики на новую четырехэлементную систему: 
предмет, система и методы криминалистики; кри-
миналистическая техника; следственная тактика; 
криминалистическая методика. 

Далее, в ХХ веке были уточнены предмет и объ-
екты исследования, методы и средства познания 
и определение криминалистики в виде существу-
ющей четырёхэлементной формы.  

Рассмотрение вопросов противодействия рас-
следованию преступлений (позиции В.Н. Караго-
дина, Э.У. Бабаевой, И.В. Тишутиной и др.) опре-
делило дифференциацию взглядов на данные 
вопросы: с одной стороны, как криминалистиче-
ское учение, с другой стороны, как частная крими-
налистическая теория. Являются ли они катего-
риями одного порядка или они самостоятельные 
категории и направления в криминалистике?  

Нередко, понимая, что криминалистические уче-
ния, как и частные теории, объединяются одним 
предметом исследования, а именно, предметом 
науки криминалистики. Многие авторы неодно-
кратно осуществляли автоматический перенос 
криминалистических учений в общую теорию кри-
миналистики, что, по нашему мнению, является 
спорным и даже недопустимым вопросом.  

Криминалистические учения рассматриваются на 
данный момент как концепция и система взгля-
дов, совокупность отдельных взглядов на опреде-
ленные вопросы или систематизированную точку 
зрения по отдельной научной проблеме.  

В работе «Современная криминалистическая 
практика и наука (конец ХХ в. – начало XXI в.)» 
А.М. Кустов и В.О. Лапин криминалистическое 
учение определили как «совокупность теоретиче-
ских положений и разработанных на их основе 

научно обоснованных рекомендаций по использо-
ванию (реализации) отдельных криминалистиче-
ских категорий и знаний в уголовном судопроиз-
водстве» [9, c. 19]. То есть, криминалистические 
учения должны нести в себе не только совокуп-
ность научных знаний и теоретических положе-
ний, а должны являться положениями и практиче-
скими рекомендациями для разрешения проблем 
при расследовании преступлений.  

Частная криминалистическая теория является 
более целостной системой научных положений, 
которая имеет свою структуру, задачи, функции, 
объекты познания, является наиболее сложной и 
развитой формой познания, чем криминалистиче-
ское учение. Понимание частной криминалисти-
ческой теории дал Р.С. Белкин как совокупность 
научных тезисов, которые отражают одну или не-
сколько не отделенных взаимосвязанных друг с 
другом наиболее важных сторон предмета крими-
налистики, которые являются теоретической ба-
зой для разработки и применения средств и мето-
дов предотвращения, раскрытия и расследова-
ния преступлений [2, с. 167–180].  

В настоящее время ученые-криминалисты в ре-
зультате исследований пришли к выводам о том, 
что криминалистические учения и частные теории – 
это различные категории.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что криминалистические учения и 
частные криминалистические теории представ-
ляют собой часть предметной области науки кри-
миналистики и заслуженно заняли своё место в 
её системе.  

Криминалистические учения стали элементами и 
направлениями в криминалистике в разделах тех-
ники, тактики и методики, а частные теории – в 
общей теории науки.  

Криминалистическое учение о преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений яв-
ляется самостоятельной категорией и входит со-
ставным элементом раздела «Криминалистиче-
ская методика». 
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бщественная опасность должностной пре-
ступности заключается в том, что она при-

чиняет вред экономике государства и подрывает 
авторитета органов публичной власти, сковывает 
развитие гражданского общества, нивелирует до-
стижения в социальной, образовательной и куль-
турной сферах, разбалансирует и устраняет чест-
ную конкуренцию между хозяйствующими субъек-
тами, приводит к симбиозу преступности и право-
охранительных органов. Указанные факторы мо-
гут привести к росту протестных настроений 
среди широких слоёв населения, именно указан-
ные обстоятельства свидетельствуют об актуаль-
ности данной публикации. 

Исходя из круга субъектов общественных отно-
шений, которые формируются и существуют в 
сфере публичной власти жертвой взяточничества 
выступают лица, права и законные интересы 

которых страдают в результате противоправных 
действий взяткодателя и взяткополучателя (к та-
кого рода лицам относятся: латентные жертвы 
взяточничества; лица, у которых вымогали взятку; 
должностные лица, которых склоняют к получе-
нию взятки; государство) [1, с. 206–209]. Отметим, 
что вопросы, связанные с уяснением криминоло-
гических и уголовно-правовых характеристик 
должностной преступности, виктимологической 
характеристик жертвы, которая пострадала от 
противоправных действий должностного лица до-
статочно часто становятся предметом научных 
исследований. Однако вопросы, связанные с про-
блемами вовлечения и/или склонения должност-
ных лиц в коррупционную деятельность, на доста-
точном теоретическом уровне не рассматрива-
лись, что также подчёркивает необходимость та-
кого рода публикации. 

О 
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Предупреждение преступлений, связанных с взя-
точничеством, должно быть обоюдно направлен-
ным и учитывать факторы виктимной привлека-
тельности, которыми обладают должностное 
лица органов публичной власти. 

Исследователи отношения российского общества 
к должностной преступности в органах публичной 
власти отмечают достаточно высокий уровень 
терпимости к проявлениям коррупции [2, с. 135–
138; 3, с. 110], это объясняется коррупционными 
традициями, которые сложились в обществе, 
стремлением минимизировать затраты, а также 
желанием некоторых должностных лиц органов 
публичной власти незаконно обогатиться. Вместе 
с тем, в сознании большинства граждан долж-
ностные лица органов публичной власти, чаще 
всего, воспринимается либо в относительно 
нейтральном качестве, либо в негативном каче-
стве – коррупционера и взяточника. То, что долж-
ностные лица органов публичной власти могут 
выступать в качестве жертвы должностных пре-
ступлений, а именно – взяточничества, граждане 
воспринимают иронично или вовсе скептично. Та-
ким образом, мы можем говорить о неоднознач-
ном отношении граждан к проблеме должностной 
преступности, с одной стороны возможности, ко-
торые достигаются путём подкупа должностных 
лиц в обществе допускаются, а в некоторых ас-
пектах даже приветствуются; с другой стороны, 
отношение к должностным лицам органов пуб-
личной власти, которые обладают «функциональ-
ными ресурсами», как уже указывалось нами ра-
нее, является негативным. 

Под термином «функциональные ресурсы долж-
ностного лица органа публичной власти» мы по-
нимаем наличие должностных полномочий, слу-
жебного положения, иных организационно-распо-
рядительных и административно-хозяйственных 
функции, которыми наделено должностное лицо 
органа публичной власти в силу закона и/или за-
нимаемой должности в органе публичной власти.  

Наличие функциональных ресурсов у должност-
ного лица органа публичной власти создаёт 
угрозу для него самого стать жертвой преступле-
ния, так как полномочия, которыми наделено 
должностное лицо привлекательны для коррупте-
ров, при этом, как отмечает Г.Н. Горшенков долж-
ностное лицо становится потенциальной жертвой 
криминального подкупа [4, с. 144–151]. 

Желание получить доступ к функциональным ре-
сурсам, которыми наделено должностное лицо, 
может быть осуществлено различными спосо-
бами, например:  

–  путём применения насилия (физического или 
психологического); 

–  угрозы применения насилия в отношении са-
мого должностного лица, так и близких для него 
лиц; 

–  шантажа, введения должностного лица в за-
блуждение и т.п. 

Схожая позиция, относительно склонения, за-
креплена в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г.                                                  
№ 14 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» [5], также, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции определяется от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» [6], что 
склонение должностного лица к совершению со-
ответствующих противоправных действий (без-
действию) может быть осуществлено путем уго-
воров, обещаний, принуждения и др. Однако 
наиболее распространённым способом склоне-
ния должностного лица к совершению преступле-
ния является подкуп – дача взятки.  

Стремление корруптера склонить или вовлечь 
должностное лицо органа публичной власти к по-
лучению взятки в психологической теории и кри-
минологии получило название «коррумпирующие 
поведение» [7, с. 70–72].  

Модели поведения жертвы и преступника во взя-
точничестве могут быть различными. Коррумпи-
рующее поведение является менее распростра-
нённым видом преступного поведения во взяточ-
ничестве по сравнению с обоюдно заинтересо-
ванным коррупционном поведением либо вымо-
гательством взятки должностным лицом органа 
публичной власти [8, с. 35–38]. Однако именно в 
процессе коррумпирующего поведения долж-
ностное лицо становится жертвой преступления, 
связанного с вовлечением или склонением к по-
лучению взятки. 

Вместе с тем, следует отметить, что возможна 
трансформация жертвы должностного лица в 
преступника, и этот процесс может занимать дли-
тельный промежуток времени, а может произойти 
относительно быстро. Все зависит от морально-
деловых и нравственно-психологических качеств 
конкретного должностного лица.  

Вовлечение и постепенное научение должност-
ного лица органов публичной власти коррупцион-
ным практикам подтверждают положения теории 
дифференцированных связей сформулирован-
ной Э. Сатерлендом в 30-х годах ХХ столетия, в 
основу которой положен социальный конфликт 
ценностей и моделей поведения, в результате 
чего, должностное лицо обучается преступному 
поведению, впитывает, перенимает его от иных 
людей, социальных групп в процессе общения                                       
[9, с. 106–108; 10, с. 32–33]. Также, следует отме-
тить, что, по нашему мнению, вовлекаемое, скло-
няемое к взяточничеству должностное лицо ор-
гана публичной власти перестаёт быть жертвой 
преступления после получения взятки от взятко-
дателя, в силу того, что должностное лицо совер-
шило должностное преступление, а именно - по-
лучило взятку.  

Научение коррупционным практикам можно оха-
рактеризовать как коррупционное инфицирова-
ние должностного лица органа публичной власти. 
Должностное лицо становится терпимым к кор-
рупционным преступлениям, у него формируется 
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желание принимать участие в такого рода проти-
воправных деяниях.  

Следует согласиться с А.В. Ревягиным, который 
указывает на то, что коррумпирующее поведение 
(как и коррупционное) детерминируется не только 
внешними и объективными условиями, как напри-
мер смена государственной принадлежности ре-
гиона [11, с. 50–53], но имеет и ярко выраженные 
психологические составляющие и социокультур-
ные корни, то есть, зависит от внутренних субъек-
тивных причин (определенных свойств личности, 
ее правовых установок, ценностных ориентаций) 
[12, с. 24–27]. 

Как нам представляется, причинами вовлечения 
или склонения должностного лица органа публич-
ной власти к получению взятки является стремле-
ние вовлекателя (корруптера), как уже отмеча-
лось выше, получить доступ к функциональным 
ресурсам вовлекаемого должностного лица ор-
гана публичной власти, сократить временные, ма-
териальные и иные издержки.  

Принимая за основу положения теории диффе-
ренцированных связей, можно сделать вывод о 
том, что вовлечение должностного лица в пре-
ступную деятельность осуществляется посред-
ством контактирования должностного лица ор-
гана публичной власти с контрагентом, который 
является носителем коррупционных практик. Всю 
совокупность контрагентов должностного лица 
органа публичной власти, носителей коррупцион-
ных практик можно разделить на ряд самостоя-
тельных групп: 

1) иные должностные лица органа публичной 
власти, как коллеги, так и должностные лица иных 
органов публичной власти (надзорные, контроли-
рующие), обладающие коррупционными практи-
ками; 

2) коррупционно ангажированные родственники 
и близкие лица должностного лица органа пуб-
личной власти; 

3) сторонние лица. 

Характеризуя первую группу лиц, склоняющих 
должностное лицо к получению взятки, следует 
исходить из того, что склонение к должностному 
преступлению может осуществляться иными 
должностными лицами органов публичной вла-
сти, обладающими коррупционными практиками. 
Такого рода должностное лицо – корруптер может 
являться прямым либо непосредственным руко-
водителем склоняемого, может выступать колле-
гой, находящимся на равнозначной должности, 
либо быть подчинённым. Особо следует отме-
тить, что коррумпирование должностных лиц мо-
жет осуществляться должностными лицами иных 
органов публичной власти. Так, например, в фев-
рале 2021 года два сотрудника отделов аппарата 
прокуратуры Республики Крым склонили долж-
ностное лицо ОВД к получению взятки за прекра-
щение уголовного дела, находящегося в произ-
водстве [13]. 

Именно коллеги оказывают на должностное лицо 
органа публичной власти существенное влияние, 

так как коллеги обеспечивают формирование 
профессиональных характеристик, которые при-
обретают должностное лицо органа публичной 
власти. Взаимоотношения в коллективе обуслав-
ливает приобретение навыков коммуникации с 
физическими и юридическими лицами. Именно в 
служебном (трудовом) коллективе должностных 
лиц органов публичной власти реализуются все 
положения теории дифференцированных связей. 

Вне служебного коллектива должностное лицо 
органа публичной власти проводит время с род-
ственниками и близкими лицами. Родственники, а 
также близкие лица могут влиять на поведение 
должностного лица органа публичной власти, та-
кого рода влияние может быть как положитель-
ное, так и негативное. Негативное влияние может 
выражаться в критике правомерного поведения 
должностного лица, в жалобах на недостаток 
средств для обеспечения жизнедеятельности се-
мьи. Такого рода негативное влияние со стороны 
родственников склоняет должностное лицо ор-
гана публичной власти к выбору противоправной, 
чаще всего, коррупционной модели поведения. 
Раскрывая такую группу корруптеров, как сторон-
ние лица, следует исходить из того, что данная 
группа лиц не является однородной. В её состав 
могут входить такие подгруппы как: лица, выпол-
няющие профессиональные функции; лица, ра-
зово склоняющие должностное лицо к коррупци-
онному преступлению. 

К категории лиц, выполняющих профессиональ-
ные функции, могут относиться: адвокаты, закон-
ные представители, лица, оказывающие «услуги» 
в органах публичной власти, так называемые, 
«решалы», «бегунки», «нужные люди», бывшие 
должностные лица органа публичной власти, уво-
ленные, но обладающие определённым автори-
тетом и кругом общения (связями) в органе пуб-
личной власти. Как нам представляется, данная 
категория корруптеров стремится склонить долж-
ностное лицо не столько к разовому факту кор-
рупционной преступной деятельности, сколько 
сделать её системной и налаженной. Такого рода 
лица стараются наладить «профессиональные» и 
«взаимовыгодные» отношения с должностными 
лицами органов публичной власти. Деятельность 
корруптера, связанная со склонением должност-
ного лица органа публичной власти к коррупцион-
ному преступлению, является активной, осознан-
ной, волевой, инициативной и последовательной, 
в ходе которой собирается информация о пред-
почтениях и интересах, круге общения потенци-
альной жертвы склонения, а также, сведения о 
его родственниках и друзьях, наличие компроме-
тирующих или иных сведений, которые могут при-
годиться для ангажирования должностного лица 
органа публичной власти в коррупционную дея-
тельность [14; 15, с. 13]. 

Именно такого рода инициативное коррумпирова-
ние должностных лиц органов публичной власти 
представляет повышенную общественную опас-
ность, так как, чаще всего, такого рода склонение 
осуществляется с целью понудить должностное 
лицо к совершению противозаконных действий, 
связанных с укрывательством (сокрытием) пре-
ступлений, выполнением действий, которые 
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могут нанести существенных вред интересам об-
щества и государства, представляют опасность 
для жизни и здоровья физических лиц.  

Коррумпирование должностного лица органа пуб-
личной власти профессиональными коррупте-
рами является наиболее результативным видом 
склонения/вовлечения в должностную преступ-
ность, чаще всего, используется представите-
лями организованной преступности в отношении 
сотрудников правоохранительных, надзорных и 
контролирующих органов. 

Лица, разово склоняющие должностное лицо ор-
гана публичной власти к получению взятки, не 
преследуют цели формирования устойчивой 
связи между собой и должностным лицом органа 
публичной власти; обстоятельства, связанные со 
склонением, носят чаще ситуативный характер и 
обусловлены незначительными нарушениями 

норм и положений действующего законодатель-
ства. Также, отметим, что уровень должностных 
лиц в структуре органов публичной власти, кото-
рые могут быть подвергнуты такого рода склоне-
нию, является не высоким, низовым, и, как нам 
представляется, это могут быть сотрудники пат-
рульно-постовой службы полиции, участковые 
уполномоченные полиции, ДПС ГИБДД.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что чем выше уровень должности, занима-
емой должностным лицом органа публичной вла-
сти, тем выше его виктимная привлекательность, 
тем чаше и на более системной основе его будут 
склонять к совершению должностного преступле-
ния, кроме того, должностное лицо органа пуб-
личной власти, обладающие правом согласова-
ния «сложных», «дорогих» вопросов также обла-
дают повышенной виктимной привлекательно-
стью. 
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дним из наиболее давних институтов уго-
ловного права России является институт со-

участия. Исторически так сложилось, что сов-
местная преступная деятельность во все эпохи 
была достаточно распространенным явлением и 
представляла большую общественную опас-
ность. Одновременная «работа» нескольких лиц 
в рамках совершения преступления существенно 
повышает результативность реализации преступ-
ного намерения, способствует достижению про-
тивоправной цели и сокрытию содеянного, укло-
нению от органов следствия и суда и совмест-
ному противоборству в случае уголовного пре-
следования [1, с. 67]. 

Современный УК РФ в качестве видов соучастни-
ков преступления, помимо исполнителя, выде-
ляет организатора, подстрекателя и пособника 
(ст. 33) [2]. Однако такая регламентация не всегда 
была свойственна российскому уголовному за-
кону, который пришел к таковой путем длитель-
ной эволюции. На определенном этапе развития 
общих положений о видах соучастников в уголов-
ном законодательстве России стали выделяться 

и специальные, что было связано с принятием 
уголовно-правовых актов, построенных по пан-
дектному принципу (с разделением на Общую и 
Особенную части). 

Изучение истории становления и развития инсти-
тута соучастия в целом, а также специальных ви-
дов организации, подстрекательства и пособни-
чества преступной деятельности, в частности, 
позволяет проследить трансформацию данных 
правовых феноменов, уяснить их содержание, 
определить тенденции и особенности функциони-
рования, а также воспринять положительный 
опыт регламентации в отечественном уголовном 
законе. 

Первый зрелый структурно-сформированный 
правовой документ древней Руси – Русская 
Правда [3, с. 64–73]. В ст. 31 и 40 краткой редак-
ции Академического списка и ст. 41, 42, 43 про-
странной редакции говорится о краже, совершен-
ной несколькими лицами. Характерной чертой яв-
ляется равная ответственность всех участвую-
щих в деянии преступников. При этом отдельные 

О 
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виды соучастников в данном правовом документе 
не называются. 

Статьи 11 краткой редакции и 112 пространной 
редакции Русской Правды предусматривают от-
ветственность за пособничество. В первом слу-
чае за укрывательство челядина иностранцами, 
во втором – за помощь беглому холопу, выразив-
шуюся в даче последнему еды или указании вер-
ного пути. При этом четких границ между соуча-
стием и прикосновенностью не существовало. 

Речь о совершении кражи несколькими лицами 
идет и в пространной редакции Русской Правды 
Троицкого списка (ст. 37–39) [4, с. 5]. Помимо 
этого, в ней устанавливалась ответственность за 
укрывательство украденного имущества, холо-
пов, а также оказание им помощи (ст. 58, 106, 112, 
113). 

В списке преступных деяний, перечисленных в ст. 
9 Судебника Ивана III 1497 г., можно обнаружить 
фигуру «подымщика» [5, с. 54–62], роль которого 
заключалась в поднятии народа против действу-
ющей власти, что схоже с функциями подстрека-
теля.  

Судебник 1550 г., сохранивший преемственность 
законодательных положений, в ст. 32 фиксирует, 
по сути, посредничество во взяточничестве: 
недельщик мог получить посул (взятку) и пере-
дать его судье. Примечательно, что уличившее в 
передаче взятки лицо подвергали торговой казни, 
а судью, ее получившего, оставляли безнаказан-
ным [5, с. 54–62].  

Несмотря на то, что Губная Белозерская грамота 
1539 г. по большей части определяла порядок ор-
ганизации земских органов и их компетенцию, она 
содержала еще и уголовно-правовые нормы. Так, 
в ст. 2, 3, 5 данного правового документа гово-
рится об укрывательстве людьми разбойников и 
краденного ими имущества. Причем для обеих 
сторон предусматривалась равная ответствен-
ность в виде смертной казни (ст. 5). В ст. 4 содер-
жится положение, призывающее разбойников 
(под пыткой) сознаваться, кому они сбывали по-
хищенное и к кому приезжали с целью укрыться 
от розыска [5, с. 213–214]. 

Сходная концепция была присуща Медынскому 
губному наказу 1555 г., однако его положения в 
большей степени имели процессуальные черты, о 
чем свидетельствует содержание ст. 1, 2, 3, 7, 8. 

В XVI–XVII вв. произошел всплеск преступности 
[6, с. 55], и тех правовых предписаний, которые 
предусматривали ответственность за деятель-
ность соучастников в совместно совершаемых 
противоправных деяниях, стало явно недоста-
точно. Дальнейшее преобразование исследуе-
мого института произошло в Соборном уложении 
1649 г., содержавшем принципиально новые по-
ложения, касающиеся соучастия в преступлении: 
выделялись виды соучастников (исполнитель, 
подстрекатель и пособник, но не в буквальном 
обозначении); устанавливались комбинирован-
ные виды наказания; отдельно регламентирова-
лись вопросы, связанные с прикосновенностью к 

преступлению; предусматривалась ответствен-
ность за недонесение о приезжих лицах [7]. 

В период правления Петра I законодательные по-
ложения о соучастии в преступлении видоизме-
нились по сравнению с прошлыми правовыми 
установлениями. В частности, в Артикуле Воин-
ском 1715 г. [8, с. 327] отчетливо прослеживались 
виды соучастников преступления, однако не в до-
словном обозначении. Признаки подстрекатель-
ства были отражены в арт. 2 (подкуп, склонение), 
161 (подкуп, найм). Пособничество было пред-
ставлено в арт. 19, 59, 149, 138, 185, 178, 206 в 
форме помогания, вспомогания, дачи совета, ока-
зания помощи, помощи конкретным делом, воору-
жением. Данный правовой акт предусматривает и 
организатора в качестве вида соучастника (арт. 
68) [9, с. 20], действия которого выражаются в 
публичных призывах солдат к возмущениям по 
поводу несвоевременных или полных невыплат. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II был 
ознаменован принятием «Наказа», в ст. 202 гл. X 
которого речь шла о дифференциации назначе-
ния наказания исполнителю и другим соучастни-
кам, именуемым «сообщниками» [10, с. 58]. 

Потребность в уголовном законе, который бы во-
брал в себя лучшие положения прошлых право-
вых источников, начиная с середины XVII в., была 
реализована с принятием Свода законов уголов-
ных 1832 г., нашедшего «представительство» в 
XV томе Свода законов Российской империи [11]. 
Выделялись следующие категории лиц, участву-
ющих в преступном деянии: сообщники (ст. 11), 
зачинщики (ст. 12), помощники и участники                                     
(ст. 13), укрыватели (ст. 14). Примечательно, что 
нормы содержали дефиниции каждого из видов 
соучастников. Законодатель обособил от сообщ-
ников становщиков и пристанодержателей                                                               
(ст. 15). В некоторых статьях Свода фиксируется 
дословное понятие соучастников (к примеру, ст. 
222 кн. 1, раз. 3, гл. 2). По мнению В.В. Васюкова, 
данный правовой документ устанавливал пра-
вила дифференциации уголовной ответственно-
сти соучастников разных видов: строгого наказа-
ния, в отличие от соучастников, заслуживали 
главные виновники [12, с. 70]. Согласиться с дан-
ным мнением нельзя, что подтверждается поло-
жениями ст. 224, 228 кн. 1, разд. 3, гл. 3. В первом 
случае главные виновники бунта и другие сообщ-
ники наказывались смертной казнью, во втором 
случае соучастники в государственной измене 
подвергались равному наказанию с главными ви-
новниками.  

Следующим крупным уголовно-правовым актом 
явилось Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. [13]. В нем виды соучастни-
ков делились в зависимости от отсутствия пред-
варительного согласия (главные виновники, 
участники (ст. 14) и наличия такового (зачинщики, 
сообщники, подговорщики, подстрекатели, пособ-
ники (ст. 15) [14]. Отдельно в ст. 16, 17 регламен-
тировались положения, касающиеся прикосно-
венности к преступному деянию, определяющие 
попустительство, укрывательство и недоноси-
тельство.  
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Уложение 1845 г. состояло из Общей и Особен-
ной частей. Во второй нашли отражение и специ-
альные виды организации, подстрекательства и 
пособничества, такие как подговоры, обольщение 
(ст. 190), совращение (ст. 197), предложение (ст. 
264), сбор, хранение, раздача оружия (ст. 271), 
благоприятствие, дача совета, открытие тайны, 
сообщение сведений, доставка, готовка, хране-
ние оружия, денег, съестных и иных припасов, 
других пособий (ч. 3 ст. 275) и др. 

Дальнейшее видоизменение института соучастия 
произошло в 1903 г., что было связано с приня-
тием Уголовного уложения. Соучастниками в со-
ответствии со ст. 51 означенного правового акта 
являлись: а) лица, непосредственно совершив-
шие преступление или участвовавшие в таковом; 
б) лица, которые подстрекнули другого лица к со-
участию; в) пособники, действия которых заклю-
чались в доставке средств или устранении пре-
пятствий, или оказании помощи совершению про-
тивоправного деяния советом, указанием или 
обещанием не препятствовать его совершению 
или скрыть таковое. Заметим, что дефиниция по-
собничества близка к современной ее трактовке в 
действующем уголовном законе. 

В изобилии в Уложении 1903 г. представлены 
специальные виды подстрекательства и пособни-
чества преступной деятельности. Первый вид 
представлен «обольщением обещанием выгод» 
(ст. 86), дословным подстрекательством (ст. 190, 
191, 487, 624, 681), вербовкой (п. 2 ст. 527), скло-
нением (ст. 108, 149, 150, 526). Второй – преда-
нием, истреблением складов, средств нападения 
или защиты, предметов войскового довольствия, 
приведением в негодность сухопутных или водя-
ных путей сообщения, иного (ст. 108), содей-
ствием (ст. 110, 168, 173, 483), сообщением (ст. 
112), приспособлением, вооружением (ст. 501), 
посредничеством (ст. 660). 

Октябрьские события 1917 г. положили начало 
формированию уголовного законодательства со-
ветского периода. В первых Декретах и постанов-
лениях СНК РСФСР предусматривалась ответ-
ственность за отдельные составы преступлений 
[12, с. 73]. После революции было принято мно-
жество уголовно-правовых актов, имеющих, од-
нако, разобщенный характер, что требовало си-
стематизации. В 1919 г. они были упорядочены в 
рамках одного – Руководящих начал по уголов-
ному праву [15], который был чрезвычайно зна-
чим для молодой Советской России [16, с. 32]. 
Названный документ имел отличительную осо-
бенность: состоял только из Общей части. Раздел 
V («О соучастии») предусмотрел деление со-
участников на виды: исполнитель, подстрекатель 
и пособник, раскрыл дефиниции каждого из них. 

Общая часть УК РСФСР 1922 г. почти не отлича-
лась самостоятельностью. Так, в качестве видов 
соучастников (ст. 15, 16) по-прежнему выделя-
лись исполнители, подстрекатели и пособники, 
сущность которых раскрывалась в нормативных 
определениях [17]. Любопытным фактом, выяв-
ленным при анализе положений Особенной части 
данного кодекса, представляется упоминание в 
ней организатора, который как вид соучастника в 

Общей части не зафиксирован. Фигуру такового 
можно увидеть в ст. 58, 64, п. 1 ст. 75, ст. 76, п. 1 
ст. 77, п. 1 ст. 78, ст. 80. Реже в рамках отдельных 
составов преступлений можно встретить при-
знаки подстрекательства: сношение с целью 
склонения (ст. 59), дословно подстрекательство 
(п. 1 ст. 75, п. 1 ст. 77, п. 1 ст. 80, ст. 206). Чаще 
всего в Особенной части рассматриваемого ко-
декса встречаются отдельные элементы пособ-
ничества в виде содействия (ст. 61, п. 4 ст. 75,                                    
ст. 94), дословного пособничества (ст. 68, 76, 85), 
способствования (ст. 98, 206, 210), посредниче-
ства (ст. 114а). 

Специфической особенностью принятых в после-
дующем Основных начал уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
[18] стало закрепление в них только положений 
Общей части. В ст. 12 перечислялись такие виды 
соучастников преступления, как исполнитель, 
подстрекатель и пособник в контексте примене-
ния к ним мер социальной защиты. Однако дефи-
ниций указанных субъектов норма не содержала. 

УК РСФСР 1926 г. так же, как и предыдущий уго-
ловный закон, раскрывал понятия исполнителя, 
подстрекателя и пособника (ст. 17) [19]. Как и в                                                      
УК РСФСР 1922 г., в его Особенной части в рам-
ках отдельных составов преступлений фигури-
руют организатор и организаторская деятель-
ность (ст. 58.11, п. «а» ст. 59.2, ст. 59.3, 62, 200, 
201), и по-прежнему Общая часть УК 1926 г. не 
содержит упоминания о таком виде соучастника 
[20, с. 295]. 

Подстрекательство в статьях Особенной части 
названного закона выражалось в склонении пу-
тем сношения (ст. 58.5) и буквальном подстрека-
тельстве (ст. 73.2, 79.1, 79.3). Определенный ин-
терес вызывает ст. 119 – провокация взятки, за-
ключающаяся в заведомом создании лицом, за-
нимающим должность, условий и обстановки, ко-
торые вызывают предложение или получение 
взятки для того, чтобы в дальнейшем изобличить 
лицо, давшее или принявшее взятку. По мнению 
ряда ученых, провокацию взятки можно рассмат-
ривать как подстрекательство [21, с. 165], с чем 
категорически не согласны, например, В.В. Дуда-
ренко и З.А. Незнамова [22, с. 67–72]. Полагаем, 
что раскрываемый в ст. 119 УК РСФСР 1926 г. 
смысл провокации полностью корреспондирует 
правовой природе подстрекательских действий, 
выражающихся в склонении другого человека к 
совершению преступления.  

Такой вид соучастия, как пособничество, пред-
ставлен следующими образом: способствование 
чем-либо (ст. 58.1в), способствование каким бы 
то ни было способом (ст. 58.3), простое способ-
ствование (ст. 59.10, 193.20, п. «а» ст. 193.21), 
оказание каким бы то ни было способом (ст. 58.4), 
содействие (ст. 81, 111-а, 129-а), посредничество 
во взяточничестве (ст. 118). 

Существенными недостатками рассмотренных 
уголовных кодексов являлось то, что они не рас-
крывали понятия соучастия, а также не преду-
сматривали организатора в качестве вида со-
участника в Общей части. 
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В 1958 г. были приняты Основы уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 
[23], а в 1960 г. – новый УК РСФСР [24]. Основы 
состояли только из Общей части, в которой со-
держалась самостоятельная статья о соучастии 
(ст. 17). Впервые в истории российского уголов-
ного законодательства в Основах 1958 г. было 
дано понятие соучастия, схожее с современной 
его трактовкой, однако без указания на умышлен-
ность совершенного преступного деяния. Кроме 
того, в качестве вида соучастника, помимо испол-
нителя, подстрекателя и пособника, был признан 
организатор как лицо, которое организовало со-
вершение преступления или руководило его со-
вершением. 

УК РСФСР 1960 г. не отличается самостоятель-
ностью в плане регламентированных в Общей ча-
сти положений о соучастии. Вместе с тем он де-
монстрирует индивидуальность в части регла-
ментации составов преступлений, включающих 
признаки специальных видов организации, под-
стрекательства и пособничества преступной дея-
тельности в Особенной части. Указание на орга-
низацию можно встретить в ст. 72 (организацион-
ная деятельность), 77 (бандитизм), 77.2 (органи-
зация незаконных вооруженных формирований), 
подстрекательство –в ст. 210 (вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность), по-
собничество – в ст. 64 (измена Родине), 67.2 (со-
действие и помощь иностранному государству) и 
1741 (посредничество во взяточничестве). 

В 1991 г. принимаются Основы уголовного зако-
нодательства СССР 1991 г. [25], официально так 
и не вступившие в законную силу. Данный доку-
мент состоял лишь из Общей части, в ст. 17 кото-
рой были регламентированы положения о соуча-
стии в преступном деянии. Необходимо отметить, 
что понятие соучастия было дополнено призна-
ком «совершение умышленного преступления». 

В 1996 г. был принят УК РФ. Нормы о соучастии в 
нем расположены в гл. 7 Общей части – с 32 по 
36 статьи. Заметим, что понятие соучастия оста-
лось неизменным относительно его определения, 
содержащегося в Основах 1991 г. По-прежнему 
регламентированы такие виды соучастников, как 
исполнитель, организатор, подстрекатель и по-
собник. Организатором, помимо признаков, сфор-
мулированных в УК РСФСР 1960 г., признается 
лицо, которое создало организованную группу 
или преступное сообщество (преступную органи-
зацию) либо руководило ими. К определению 

подстрекателя добавилось указание на способы 
воздействия: уговор, подкуп, угрозы и другие, а 
пособника – на предоставление информации, 
орудий совершения преступного деяния.  

Стоит отметить, что, как и Общая часть в перво-
начальной редакции УК РФ 1996 г. отличилась 
широким спектром новых норм о соучастии, его 
видах, так и Особенная часть в сфере регламен-
тации специальных видов организации, подстре-
кательства и пособничества преступной деятель-
ности демонстрирует подобную тенденцию. К 
примеру, указание на действия организатора 
можно увидеть в ст. 208, 209, 210, 212, 279, под-
стрекателя – в ч. 1 ст. 150 (вовлечение), ч. 1                                                
ст. 184 (подкуп), ст. 304 (провокация), ст. 309 (под-
куп, принуждение), пособника – в ст. 233 (вы-
дача), 275 (оказание помощи иностранному госу-
дарству), 359 (вербовка, обучение, финансирова-
ние, иное материальное обеспечение). 

За прошедшие 27 лет с момента принятия УК РФ 
1996 г. в установления Общей части о соучастии 
в преступлении не было внесено ни одного изме-
нения, в Особенной же наблюдается обратная 
тенденция. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ста-
новление и развитие правовых норм, регламенти-
рующих специальные виды организации, под-
стрекательства и пособничества преступной дея-
тельности в российском уголовном законодатель-
стве, были непосредственно связаны с формиро-
ванием общих положений института соучастия в 
преступлении. Вместе с тем в целях конкретиза-
ции эволюции рассматриваемого процесса 
можно предложить следующую его периодиза-
цию: 

1. Период отсутствия правовых норм относи-
тельно специальных видов организации, подстре-
кательства и пособничества преступной деятель-
ности (XI в. – XVIII в.). 

2. Период формирования института специаль-
ных видов организации, подстрекательства и по-
собничества преступной деятельности (XIX в. – 
1960 г.). 

3. Современный этап, которому свойствен до-
статочно разработанный и устоявшийся институт 
специальных видов организации, подстрекатель-
ства и пособничества преступной деятельности (с 
момента принятия УК РФ1996 г. по наши дни). 
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овременные проблемы неконтролируемой и 
незаконной миграции в современном мире 

становятся фактором, угрожающим безопасности 
государства и общественному порядку в обще-
стве. Данные негативные явления в сфере мигра-
ции населения отрицательно сказываются и на 
экономических процессах, как, в целом, в мире, 
так и в Российской Федерации. Все страны совре-
менного Мира в силу своей идеологии, уровня 
экономики, сформировавшейся правовой си-
стемы, организационных институтов предприни-
мают меры по предупреждению, пресечению не-
законной миграции и применению мер юридиче-
ской ответственности к нарушителям миграцион-
ного законодательства. Эти обстоятельства тре-
буют изучения современного правового регулиро-
вания и правоприменительной практики, имею-
щей место в зарубежных странах, в сфере приме-
нения мер административного принуждения по 
предупреждению и пресечению актов незаконной 
миграции на их территории. Кроме этого, иссле-
дование зарубежного опыта применения мер 

административного принуждения к субъектам ми-
грационно-правовых отношений может оказать 
позитивное влияние на дальнейшее развитие ад-
министративно-правового регулирования отно-
шений в сфере миграции и практики предупре-
ждения и пресечения актов незаконной террито-
риальной мобильности иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Практически во всех странах – в бывших респуб-
ликах СССР в настоящее время приняты процес-
суальные кодексы административных правонару-
шений, которые определяют систему мер адми-
нистративного обеспечения производства по 
делу об административных правонарушениях, 
применяемых, в том числе, к субъектам миграци-
онно-правовых отношений. При этом в большин-
стве стран СНГ в административно-процессуаль-
ном законодательстве заложены специальные 
меры административного обеспечения, которые 
применяются исключительно к мигрантам, но не 
содержатся в Республике Беларусь, в 

С 
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Республике Таджикистан, в Республике Молдова 
и др.). 

Ст. 36 Кодекса Республики Таджикистан об адми-
нистративных правонарушениях от 26 ноября 
2008 г. № 1177 устанавливает в качестве специ-
ального вида административного наказания 
(взыскания), применяемого исключительно к ми-
грантам, административное выдворение за пре-
делы Республики Таджикистан иностранного 
гражданина или лица без гражданства. Отмечен-
ная административно-правовая норма закреп-
ляет положение, в соответствии с которым, адми-
нистративное приостановление действия и лише-
ние лицензии на осуществление деятельности 
выступает как два самостоятельных вида адми-
нистративного наказания (взыскания). Ст. 6.11 
Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях от 21 апреля 2003 г.                                
№ 194–З [2] в качестве специальной меры адми-
нистративного наказания (взыскания), применяе-
мых к мигрантам, устанавливает депортацию, ко-
торая исполняется в порядке, определенном                     
гл. 20 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З                         
(с изм. и доп.). В соответствии с положения ука-
занной главы Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях от 20 декабря 2006 г.                      
№ 194-З (с изм. и доп.), постановление о депор-
тации иностранного гражданина или лица без 
гражданства исполняется должностными лицами 
органов, ведущими процесс, т.е., уполномочен-
ными осуществлять производство по делу об ад-
министративном правонарушении. Порядок де-
портации устанавливается Постановление Сове-
том Министров Республики Беларусь «Об утвер-
ждении Положения о порядке депортации ино-
странных граждан и лиц без гражданства» от 15 
марта 2007 г. № 333, где отмечается, что поста-
новление о применении административного взыс-
кания к мигранту в виде депортации подлежит ис-
полнению немедленно, а постановление о приме-
нении депортации, как административно-пресека-
тельной меры, вынесенное судьей, исполняется 
ОВД Республики Беларусь в максимально корот-
кий срок. При этом мигрант подлежит депортации 
в государство его гражданской принадлежности 
(обычного места жительства), или в государство 
откуда он прибыл в республику, или в страну, же-
лающего его принять, или в страну, ходатайству-
ющее о выдаче мигранта, или в государство, с ко-
торым Республика Беларусь имеет договор о ре-
адмиссии. Мигрант наделяется правом ходатай-
ствовать в суд или орган, принявший такое реше-
ние, о предоставлении ему права добровольно и 
за свой счет покинуть территорию республики. 
При этом исполнение постановления о депорта-
ции в добровольном порядке не допускается, 
если имеются основания полагать, что мигрант 
может уклониться от исполнения указанного по-
становления. К мигрантам в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь также воз-
можно применение добровольной или принуди-
тельной высылки мигранта, либо передача его в 
порядке реадмиссии [1]. 

Ст. 32 Кодекса Республики Молдова о правонару-
шениях от 24 октября 2008 г. №218-XVI (с изм. и 
доп.) [3], ст. 23 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Армения от 6 де-
кабря 1985 г. (в ред. от 10.10.2020 № ЗР-456) [4] и 
ст. 23 Кодекса Латвии об административных пра-
вонарушениях от 07 декабря 1984 г. (с изм. и доп.) 
[5] вообще не содержит административных нака-
заний, применяемых исключительно к субъектам 
миграционных правоотношений. Ст. 41 Кодекса 
Республики Казахстан об административных пра-
вонарушениях от 05 июля 2014 г. № 235-V (с изм. 
и доп.) предусматривает в качестве специальной 
меры административного наказания (взыскания), 
применяемого исключительно к мигрантам, адми-
нистративное выдворение за пределы Респуб-
лики Казахстан иностранца или лица без граж-
данства, т.е. аналогичное как в ст. 3.10 КоАП РФ.  

Произошедшая реформа законодательства об 
административных правонарушения в Респуб-
лике Кыргызстан характеризуется формирова-
нием новых подходов правового регулирования 
административной ответственности. Так, ст. 27 
Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях от 
13 апреля 2017 № 58 [6] предусмотрела примене-
ние двух мер административного наказания 
(взыскания), применяемых к мигрантам: преду-
преждение и штраф (ст. 25). Это означает, что 
действующее деликтное законодательство Кыр-
гызской Республики, в настоящее время, не со-
держит специальных мер административного 
принуждения, применяемых исключительно к ми-
грантам. 

Следует констатировать, что административно-
деликтное законодательство государств бывших 
республик СССР характеризуется преимуще-
ственным отсутствием специальных мер админи-
стративного принуждения, применяемых к субъ-
ектам миграционно-правовых отношений. Между 
тем, необходимо отметить, что в отдельных госу-
дарствах в административно-деликтном законо-
дательстве устанавливаются не свойственные 
российскому законодательству виды администра-
тивных наказаний, например, лишение лицензии 
(разрешения) на занятие определенным видом 
деятельности (Республика Таджикистан), депор-
тации (Республике Беларусь), сокращение срока 
пребывания мигранта на территории государства 
(Республика Кыргызстан).  

Меры административного принуждения в госу-
дарствах, бывших республиках СССР, применя-
ются и в соответствии с положениями миграцион-
ного законодательства данных стран. Анализ ми-
грационного законодательства указанных стран 
позволяет отметить, что в нем закрепляются 
сходные с Российской Федерацией виды специ-
альных мер административного принуждения, 
применяемых не на деликтной основе. 

В ст. 32 и 33 Закона Республики Армения от                                                   
16 января 2007 г. № 3Р-47 «Об иностранных ли-
цах» закрепляет применение к мигрантам адми-
нистративного выдворения в административном 
порядке, если его деятельность угрожает нацио-
нальной безопасности, общественному порядку, 
правам и свободам граждан республики. Ст. 33 
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приведенного закона допускает положение, в со-
ответствии с которым, постановление о выдворе-
нии в административном порядке мигранта выно-
сит министр внутренних дел Республики Армения 
на основании заключения образованной им ко-
миссии. Постановление об административном 
выдворении в семидневный срок может быть об-
жаловано главе правительства республики ми-
грантом или представителем государства, защи-
щающего его интересы, которое должно быть 
рассмотрено им в месячный срок. При этом вы-
дворенный в административном порядке мигрант 
может возвратиться в республику лишь по разре-
шению министра внутренних дел.  

Сходный подход к закреплению системы специ-
альных мер административного принуждения, 
применяемых к субъектам миграционно-право-
вых отношений, но имеющий отдельные особен-
ности, содержится в Законе Республики Казах-
стан от 22 июля 2011 г. № 477-IV-ЗКР «О мигра-
ции населения». Так, в ст. 9 представленного за-
кона предусматривается возможность примене-
ния к субъектам миграционных правоотношений, 
такие виды мер административного предупре-
ждения, как принятие решения о сокращении 
срока пребывания иммигрантов в Республике Ка-
захстан и отзыв разрешения трудового имми-
гранта. Кроме этого, ст. 60 Закона Республики Ка-
захстан от 22 июля 2011 г. № 477-IV-ЗКР «О ми-
грации населения» допускает применение к им-
мигрантам такой меры административного пресе-
чения как выдворение. При этом выдворение им-
мигрантов осуществляется только по решению 
суда в государство их происхождения (страну 
гражданства иностранца или постоянного прожи-
вания лица без гражданства). Данная норма 
также предусматривает использование такой 
меры принуждения к иммигрантам, как задержа-
ние незаконных иммигрантов и их содержание в 
специальных учреждениях органов внутренних 
дел, которое допускается на срок, необходимый 
для выдворения за переделы территории Респуб-
лики Казахстан, в порядке, установленном зако-
ном Республики Казахстан. Расходы по выдворе-
нию несут выдворяемые незаконные имми-
гранты, физические или юридические лица, при-
гласившие незаконного иммигранта в Республику 
Казахстан либо использовавшие его труд на мо-
мент установления факта незаконного пребыва-
ния иммигранта. В случаях отсутствия либо недо-
статочности средств у названных лиц для покры-
тия расходов по выдворению финансирование 
этих мероприятий производится за счет бюджет-
ных средств, при этом затраченные на выдворе-
ние средства подлежат возмещению в судебном 
порядке по искам заинтересованных государ-
ственных органов к вышеназванным лицам. 

Ст. 15 Закона Республики Молдова «О миграции» 
от 06 декабря 2002 № 1518-XV [7] закрепляет та-
кую меру административного предупреждения, 
как запрещение или временное запрещение им-
миграции мигрантов по тем же основаниям, что и 
в российском миграционном законодательстве. 
Ст. 32 указанного закона предусматривает меру 
административного пресечения в виде выдворе-
ния мигранта, которое осуществляется 

должностными лицами МВД Республики Мол-
дова, по следующим основаниям:  

а) за совершение преступления или администра-
тивного правонарушения;  

б) если пребывание мигранта в Республике Мол-
дова угрожает национальной безопасности, об-
щественному порядку, здоровью или нравствен-
ности.  

Однако, если выдворение не может быть осу-
ществлено по причине, связанной со здоровьем 
мигранта, из-за отсутствия необходимых доку-
ментов, удостоверяющих личность, или по какой-
либо иной причине, то мигранту может быть вы-
дан временный вид на жительство. Представляет 
определенный интерес норма ч. 4 ст. 32 Закона 
Республики Молдова «О миграции» от 6 декабря 
2002 №1518-XV, где предусматривается источник 
финансирования выдворения, осуществляемый 
за счет физического или юридического лица, при-
гласившего мигранта, выдворяемого лица, стра-
ховой компании или фонда выдворения.  

Ст. 13 Закона Украины «Об иммиграции» от                                               
07 июня 2001 № 2491-III [8] закрепляет возмож-
ность в случае отмены разрешения на иммигра-
цию и неисполнения обязанности выехать из 
Украины в течение месяца со дня получения ко-
пии этого решения, выдворения иммигранта в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Украины. Данная мера принуждения является по 
своему содержанию мерой административного 
пресечения мигранта.  

В соответствии с Правилами пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Узбекистан, утвержденными Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан от 21 ноября 1996 № 408 [9] предусматрива-
ются две меры административного принуждения: 
сокращение срока пребывания в Республике Уз-
бекистан и выдворение за пределы Республики 
Узбекистан. Решение о сокращении срока пребы-
вания и выдворении мигранта из Республики Уз-
бекистан выносится уполномоченным органом, 
которое обязывает мигранта покинуть страну в 
определенный срок. При этом при уклонении ми-
гранта от выдворения, он подлежит принудитель-
ному выдворению.  

Закон Кыргызской Республики от 13 января 2006 г. 
№ 4 (в ред. 15.07.2011 г. № 104) «О внешней тру-
довой миграции» не предусматривает возможно-
сти применения мер административного принуж-
дения к мигрантам. Такие меры закрепляются в 
специальном Законе Кыргызской Республики от 
17 июля 2000 № 61 «О внешней миграции» [10]. 
Данный законодательный акт закрепляет такие 
специальные меры административного принуж-
дения как сокращение срока пребывания ми-
гранта и вынесение предписания мигранту поки-
нуть территорию республики, а также, админи-
стративное выдворение и принудительное вы-
дворение мигранта, установление временного 
или постоянного запрета въезда на территорию 
республики, выдворение незаконного мигранта 
после отбытия ими наказания за совершение 
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преступления или проступка. Среди особенно-
стей законодательной регламентации специаль-
ных мер административного принуждения в Кыр-
гызской Республике следует признать наличие 
четырех вида выдворения мигрантов:  

–  административное выдворение как мера ад-
министративного наказания (взыскания);  

–  административное выдворение как мера ад-
министративного предупреждения, применяемая 
на основании решения суда (судьей);  

–  принудительное выдворение как мера адми-
нистративного пресечения, применяемая без су-
дебного решения;  

–  выдворение как мера административного пре-
дупреждения, применяемая к мигранту после от-
бытия ими наказания за совершение преступле-
ния или проступка (ст. 19-1).  

Что же касается применения сокращения срока 
пребывания на территории республики, как меры 
административного предупреждения применяе-
мых к незаконным мигрантам, то такое решение 
принимается органом уполномоченным выдавать 
визу или вид на жительство.  

В соответствии со ст. 19 Закона Кыргызской Рес-
публики от 17 июля 2000 № 61 «О внешней ми-
грации», мигрант подлежит принудительному вы-
дворению за пределы территории республики в 
административном порядке лишь при наличии 
следующих оснований:  

1) отсутствие у трудового мигранта разрешения 
на право осуществления трудовой или индивиду-
альной предпринимательской деятельности;  

2) нахождения на территории страны более од-
ного года без визы, регистрации или вида на жи-
тельство;  

3) отказе мигранта от добровольного выезда за 
пределы территории республики по истечении за-
конных оснований его пребывания в стране.  

При этом решение о принудительном выдворе-
нии иностранного гражданина и лица без граж-
данства принимается органом внутренних дел 
или органом национальной безопасности респуб-
лики. 

В соответствии с действующим миграционным за-
конодательством Кыргызской Республики, нало-
жение временного или постоянного запрета на 
въезд мигранта в республику является мерой 
предупредительной мерой административного 
принуждения. Применение данной меры принуж-
дения осуществляется на основании решения 
суда и на установленные им сроки, которые могут 
быть от десяти лет до постоянного и зависит от 
характера и степени совершенного мигрантом 
правонарушения. Решение о лишении права 
въезда и пребывания на территории Кыргызской 
Республики мигранта принимается по инициа-
тиве органа, уполномоченного в сфере иностран-
ных дел, органа внутренних дел или органа наци-
ональной безопасности и в зависимости от 

характера и степени совершенного правонаруше-
ния могут составлять от одного года до десяти 
лет. 

Специфической мерой административного преду-
преждения, применяемой к мигрантам, является 
выдворение за пределы Кыргызской Республики 
лиц, которые отбывали наказание за совершение 
преступления или иного проступка. Такая мера 
принуждения применяется ОВД или органом 
национальной безопасности с наложением в от-
ношении мигранта временного или постоянного 
запрета въезда на территорию республики.  

В Азербайджанской Республике система специ-
альных мер административного принуждения, 
применяемых к мигрантам, и закрепленных в Ми-
грационном кодексе Азербайджанской Респуб-
лики от 02 июля 2013 № 713-IVQ (с изм. и доп.) 
[11] очень сходна с мерами административного 
принуждения, закрепленных в российском мигра-
ционном законодательстве. Среди мер админи-
стративного принуждения в указанном кодексе 
выделяются:  

1) временное ограничение выезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства из Азербайджан-
ской Республики (ст. 17);  

2) признание иностранного гражданина и лица 
без гражданства нежелательным лицом на терри-
тории Азербайджанской Республики (ст. 23);  

3) аннулирование разрешения на работу в Азер-
байджанской Республики (ст. 73);  

4) выдворение иностранного гражданина и лица 
без гражданства с территории Азербайджанской 
Республики (ст. 78–81).  

Особый интерес представляет мера принуждения 
в виде выдворения иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Ст. 78 Миграционного кодекса 
Азербайджанской Республики от 02 июля 2013                                               
№ 713-IVQ (с изм. и доп.) (далее – МКАР) выде-
ляет три вида выдворения. Первый вид высту-
пает уголовным наказанием и применяется по ре-
шению суда в отношении лица, совершившего 
преступление, и назначается в соответствии с 
Уголовным кодексом Азербайджанской Респуб-
лики и Кодексом Азербайджанской Республики об 
исполнении наказаний. Второй вид выдворения 
выступает как административное наказание, за 
совершение административного правонаруше-
ния, и назначается в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Азербай-
джанской Республики. Третий вид выдворения 
применяется как мера административного пресе-
чения, применяемая должностными лицами орга-
нов исполнительной власти в порядке ст. 79 Ми-
грационного кодекса Азербайджанской Респуб-
лики.  

Выдворение как мера административного пресе-
чения применяется в Азербайджанской Респуб-
лике в соответствии с основаниями, определен-
ными в ст. 79 МКАР. Порядок осуществления вы-
дворения регламентируется нормами ст. 79–80 
МКАР.  
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Таким образом, следует признать, что в странах – 
бывших республиках СССР, установлена обшир-
ная система мер административного принужде-
ния, применяемая к мигрантам и иным субъектам 
миграционных правоотношений, на не деликтной 
основе. Анализ миграционного законодательства 
этих государств позволяет сделать следующие 
выводы, которые имеют определенное научное и 
практическое значение для дальнейшего разви-
тия и совершенствования административно-пра-
вового регулирования и практически применения 
специальных мер административного принужде-
ния к мигрантам: 

1. В законодательстве стран, бывших республи-
ках СССР, содержатся различные виды удаления 
с территории страны незаконных мигрантов. Осо-
бое место в системе подобных мер администра-
тивного принуждения занимает законодательство 
о миграции Республики Кыргызстан, в котором за-
крепляется четыре вида выдворения мигрантов с 
территории республики: 

–  административное выдворение как мера ад-
министративного наказания (взыскания);  

–  административное выдворение как мера ад-
министративного предупреждения, применяемая 
на основании решения суда (судьей);  

–  принудительное выдворение как мера адми-
нистративного пресечения, применяемая без су-
дебного решения;  

–  выдворение как мера административного пре-
дупреждения, применяемая к иностранным граж-
данам и лицам без гражданства после отбытия 
ими наказания за совершение преступления или 
проступка. 

Представляется, что данный опыт будет полезен 
и для совершенствования миграционного законо-
дательства Российской Федерации. 

2. Представляет определенный практический 
интерес, предусмотренный миграционным зако-
нодательством Республики Молдова, правовой 
механизм финансирования выдворения мигран-
тов, который может осуществляться за счет 
средств страховой компании, застраховавшей 
риск мигранта быть выдворенным из Республики 
Молдова, или за счет средств фонда выдворения, 
формируемого за счет средств приглашающих 
мигрантов субъектов. 

3. Показателен пример формирования системы 
специальных мер административного принужде-
ния, применяемых к мигрантам в Азербайджан-
ской Республике, где они закреплены в едином 
кодифицированном нормативно-правовом акте, 
определяющим виды, основания и порядок при-
менения данных мер к лицам, нарушающим ми-
грационное законодательство страны. 
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Аннотация. В условиях распространения коронави-

русной инфекции вопросы обеспечения здоровья 

работников приобретают особое значение. Кроме 

того, создание безопасных условий службы и опре-

деления категорий сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы, проходящих службу во вредных 

условиях, имеет важное значение с точки зрения ре-

ализации их трудовых прав и социальных гарантий. 

В статье проводится анализ законодательства Рос-

сийской Федерации, ведомственного нормотворче-

ства и судебной практики по вопросу осуществления 

трудовой деятельности во вредных условиях. Пред-

лагаются возможные критерии, которые могут быть 

использованы для определения категорий сотруд-

ников правоохранительных органов, проходящих 

службу в таких условиях. 
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safe conditions of service and the identification of cate-
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view of the implementation of their labor rights and so-
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условиях распространения коронавирусной 
инфекции вопросы обеспечения здоровья 

работников приобретают особое значение. Кроме 
того, создание безопасных условий службы и 
определения категорий сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС), проходя-
щих службу во вредных условиях, имеет важное 
значение с точки зрения реализации трудовых 
прав и социальных гарантий, поскольку для таких 
лиц законодательством о службе в УИС установ-
лен достаточно широкий круг льгот. В частности, 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации…» предусматривает: льгот-
ное исчисление выслуги лет (п. 2, ч. 3 ст. 38); со-
кращенное служебное время – до 36 часов в не-
делю (ч. 4 ст. 55); запрет замены части отпуска 
денежной компенсацией, кроме случаев увольне-
ния из УИС (п. 9 ст. 58) и предоставление допол-
нительного отпуска продолжительностью не ме-
нее 10 календарных дней (ч. 4 ст. 60). 

Следует отметить, что указанные положения за-
кона должны быть конкретизированы в соответ-
ствующих перечнях и порядках, разрабатывае-
мых Правительством Российской Федерации и 
Минюстом России, которые в настоящее время 
отсутствуют, что существенно затрудняет реали-
зацию указанных требований и обеспечение прав 
сотрудников. Поэтому в настоящем исследова-
нии на основании анализа законодательства и су-
дебной практики нами предлагаются определен-
ные критерии отнесения условий службы ко вред-
ным и определения соответствующих им должно-
стей сотрудников УИС.  

Проводимый анализ осложняет то, что обще-
ственные отношения в сфере охраны труда ра-
ботников являются один из наиболее обширных 
институтов административного и трудового 
права: например, по данным СПС «Консультант-
Плюс», по состоянию на 01.08.2021 указанные об-
щественные отношения регламентируют около                           
2 тыс. нормативных правовых актов Российской 
Федерации, еще около 20 тыс. затрагивают от-
дельные аспекты правового регулирования в 
сфере охраны труда.  

Кроме того, правовую основу прохождения со-
трудником УИС службы во вредных условиях со-
ставляют и значительное число нормативных 
правовых актов бывшего СССР. На это указывал 
и Верховный Суд РФ, который отметил, что не 
применение таких актов как не порождающих пра-
вовые последствия, ошибочно, поскольку в насто-
ящее время отсутствуют какие-либо иные норма-
тивно правовые акты, их заменяющие. Более 
того, высшая судебная инстанция обратила вни-
мание на необходимость применения советских 
нормативных актов (например, перечней (списков 
должностей) в случае, если в них установлены 
более высокие компенсации работникам, чем 

полученные по результатам проверки рабочих 
мест [1]. 

Первым критерием отнесения условий службы к 
вредным является включение работ, профессий, 
должностей в соответствующие перечни (списки), 
на которых работники осуществляют трудовую 
деятельность во вредных условиях. В то же 
время, учитывая технический прогресс и посто-
янно-меняющиеся условия службы, появление 
новых должностей, указанные списки не всегда 
применимы, значительная часть из них издана 
очень давно и в определенной степени устарела. 
Кроме того, являясь документами общего харак-
тера, они в недостаточной степени учитывают 
особенности прохождения службы в отдельных 
ведомствах. 

Сложность заключается в выявлении конкретных 
вредных факторов условий труда, которых насчи-
тывается очень большое количество. Если, в со-
ответствии законом о специальной оценке, выде-
ляют всего две группы вредных и (или) опасных 
факторов, воздействующих на работника – фак-
торы производственной среды и факторы трудо-
вого процесса, то раскрывающий положения за-
кона Классификатор вредных и (или) опасных 
производственных факторов, утвержденный при-
казом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 
насчитывает 34 наименования, а в Перечне вред-
ных производственных факторов, при воздей-
ствии которых в профилактических целях реко-
мендуется употребление молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 № 45н только в качестве вредных хи-
мических факторов указаны уже 969 (!).  

Большинство вредных факторов прямо опреде-
лены в нормативных актах как вредные, однако 
ряд факторов (температура воздуха, световая 
среда и др.) однозначно не идентифицируются 
как вредные и могут быть отнесены к ним только 
по результатам специальной оценки условий 
труда. Кроме того, согласно позиции Конституци-
онного Суда РФ, компенсации должны предостав-
ляться всем работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
включая тех, чьи профессии, должности или вы-
полняемая работа не предусмотрены соответ-
ствующими списками, а подтверждаются резуль-
татами аттестации рабочих мест по условиям 
труда (сейчас специальной оценки условий 
труда) [2]. Поэтому следующим критерием высту-
пает отнесение условий труда ко вредным по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. По 
результатам проведения исследований и измере-
ний вредных и (или) опасных факторов экспертом 
осуществляется отнесение условий труда на ра-
бочем месте по степени вредности и (или) опас-
ности к классу (подклассу) условий труда. Мето-
дика такой оценки определена приказом Минтр-
уда России от 24.01.2014 № 33н.  

В 
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Естественно, специальная оценка условий труда 
сотрудников требует дополнительных затрат 
учреждений и органов УИС, поскольку обязанно-
сти по ее организации и финансированию возла-
гаются на работодателя. Здесь важное значение 
имеет своевременное принятие работодателем 
возможных мер. Как показывает судебная прак-
тика, в отношении ведомственных бюджетных ор-
ганизаций неправомерно говорить о бездействии 
работодателя, не проводившего специальную 
оценку условий труда, в случае если у него не вы-
делены на указанные цели денежные средства, 
если он принял все зависящие от него меры по их 
получению от главного распорядителя [3]. 

Еще одним критерием отнесения должности к ра-
боте во вредных условиях служит также длитель-
ность и период воздействия вредных факторов: 
необходимо, чтобы сотрудник непосредственно 
(или более 50 % времени) исполнял служебные 
обязанности в таких условиях (определяется 
должностными регламентами или должностными 
инструкциями).  

Важное значение приобретает постоянный мони-
торинг условий труда сотрудников. Поэтому, при-
казом ФСИН России от 22.11.2016 № 942 утвер-
ждена форма статистической отчетности 1-Т 
(условия труда) и инструкция по ее заполнению. 
Показатели разделов формы заполняются по 
всем категориям персонала учреждений УИС, 
кроме женщин, находящихся в отпусках по бере-
менности, родам или уходу за ребенком. 

Критерием отнесения к конкретному классу (под-
классу) вредных и (или) опасных условий труда 
также выступает возможность применения работ-
ником эффективных средств индивидуальной за-
щиты: в случае их применения класс (подкласс) 
условий труда может быть снижен на одну сте-
пень, а. по согласованию с Роспотребнадзором, 
допускается даже снижение класса условий труда 
более чем на одну степень. 

Соответственно, на администрации учреждений и 
органов УИС лежит обязанность обеспечить при-
обретение за счет собственных средств специ-
альной одежды, специальной обуви и средств ин-
дивидуальной защиты и их выдачу сотрудникам, 
на что обращали внимание и судебные 

инстанции. Однако суд отмечал, что если реше-
ние указанного вопроса требует значительных за-
трат, ответчиком должно выступать не учрежде-
ние, а ФСИН России как главный распорядитель 
бюджетных средств. 

В некоторых нормативных источниках к тяжелым, 
вредным и (или) опасным условиям службы отне-
сена служба в местностях с особыми климатиче-
скими условиями. Так, согласно п. 2.13 отрасле-
вого соглашения по учреждениям, органам УИС и 
предприятиям ФСИН России на 2020 – 2022 годы 
в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными 
условиями службы, в том числе в связи со служ-
бой в местностях с особыми климатическими 
условиями, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск. По нашему мнению, осо-
бые климатические условия не могут служить од-
нозначным критерием их отнесения к службе во 
вредных условиях, поскольку в законодательстве 
данные понятия разделены. Например, в ст. 117 
ТК РФ при характеристике работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях не содержит 
упоминания об особых климатических условиях. 
Аналогично, в ст. 116 ТК РФ разделены лица, ра-
ботающие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и лица, работающие во 
вредных условиях.  

Таким образом, критериями отнесения условий 
службы и должностей сотрудников к работе во 
вредных условиях могут быть выбраны: 1) спо-
собность факторов труда на рабочем месте со-
здавать угрозу жизни сотрудников или приводить 
к появлению, развитию профессиональных забо-
леваний и возможность организма работника вос-
станавливаться в перерывах между трудовой де-
ятельностью; 2) включение работ, производств, 
профессий и должностей сотрудников в соответ-
ствующие списки (перечни) вредных условий 
труда, установленные законодательством;                                                      
3) наличие на рабочем месте конкретного вред-
ного фактора производственной среды или тру-
дового процесса, уровень воздействия которого 
превышает установленные нормы; 4) признание 
конкретных условий труда вредными по результа-
там специальной оценки условий труда; 5) дли-
тельность и период воздействия вредных факто-
ров; 6) возможность применения работником эф-
фективных средств индивидуальной защиты. 
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роцесс широкого распространения инфор-
мационных технологий оказывает значи-

тельное влияние на трансформацию обществен-
ного взаимодействия, способствует расширению 
границ межличностного общения и консолидации 
субъектов в сетевом пространстве, формирует 
новые формы коммуникационной практики и со-
циальной адаптации. Взаимодействие в сети Ин-
тернет позволяет лицам реализовывать инте-
ресы и удовлетворять потребности вне зависимо-
сти от территориального и временного фактора. 
Одними из важнейших потребностей, которые мо-
гут быть реализованы посредством сетевого вза-
имодействия субъектов, выступают сексуальные 
потребности.  

Впервые возможность удовлетворения сексуаль-
ных потребностей посредством сетевого взаимо-
действия была представлена в зарубежной 
прессе [1]. Увлеченность подростков интимной 
коммуникацией привлекло внимание научной об-
щественности, которая сформулировала понятие 
и определила сущность представленного фено-
мена, выявила основные средства, используе-
мые для удовлетворения сексуальных потребно-
стей [2]. Представленная форма интимной комму-
никации получила наименование «секстинг» (от 
англ. sexting) и определяется как форма интим-
ной коммуникации, выраженная в пересылке лич-
ных фотографий, сообщений интимного содержа-
ния, посредством современных средств связи: 

сотовых телефонов, электронной почты, соци-
альных сетей [3].  

Традиционно секстинг признается нормальной 
формой интимной коммуникации и удовлетворе-
ния сексуальных потребностей. В то же время, он 
может нести серьезные риски, в том числе крими-
нального характера.  

Одними из первых на криминологические риски и 
угрозы секстинга обратили внимание Carly 
DiFrancisco [4] и Jose R. Agustina [5], среди кото-
рых они определили изготовление и оборот дет-
ской порнографии, распространение сведений о 
частной жизни (интимных фотографий) несовер-
шеннолетнего, а также доведение до самоубий-
ства [6].  

В отечественной криминологической науке ком-
плексного исследования, посвященного рассмот-
рению секстинга как криминогенного феномена, 
его связей с преступностью и её причинами, ме-
ханизмом преступного поведения, а также – фор-
мированию мер противодействия криминальным 
последствиям указанной формы интимной комму-
никации в сети Интернет, не представлено. В 
тоже время, отдельные работы криминологов, по-
священные криминологическим рискам и угрозам 
интимной коммуникации в сети Интернет, позво-
ляют сделать ряд выводов. 

П 
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Во-первых, секстинг является одним из наиболее 
распространенных явлений, обусловленных раз-
витием цифросексуализма. Он продуцирует пре-
ступления, обусловленные порноместью, и спо-
собствует трансформации отдельных видов кри-
минального бизнеса [7, с. 50].  

Во-вторых, наиболее уязвимой категорией лиц 
являются дети и подростки, которые проявляя не-
осмотрительное поведение, охотно вступают в 
контакт с незнакомцами, раскрепощенно обсуж-
дают интимные темы и пересылают свои откро-
венные фото- и видеоизображения собеседнику 
[8, с. 180].  

В-третьих, секстинг представляется одним из 
наиболее распространенных коммуникационных 
рисков в сети Интернет [9, с. 53].  

Для определения криминологических рисков ин-
тимной коммуникации в сети Интернет было про-
анализировано 62 обвинительных приговора, 
связанных с преступлениями, где содержится: 

–  указание на собирание и распространение 
сведений о частной жизни лица (интимных фото-
графий, видео); 

  требование передачи денежных средств под 
угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или сведений, которые могут при-
чинить существенный вред правам и законным 
интересам потерпевшего; 

–  указания на совершения иных общественно 
опасных деяний, обусловленных рисками интим-
ной коммуникации в сети Интернет.  

Проведен контент-анализ более 70 ресурсов сети 
Интернет, среди которых социальные сети, мес-
сенджеры и ресурсы теневого пространства сети 
Интернет. Опрошено 13 человек, фото- видео-
изображения которых были опубликованы в сете-
вом пространстве.  

Использование указанного методологического 
инструментария позволило определить следую-
щие криминологические риски.  

1. Влияние интимной коммуникации на со-
вершение отдельных видов преступлений.  

Анализ судебной практики из числа указанных об-
винительных приговоров показал, что наиболее 
распространенными видами преступлений, обу-
словленными интимной коммуникацией в сети, 
являются: 

–  вымогательство (ст. 163 УК РФ) – 41,9 %;  

–  нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст. 137 УК РФ) – 29 %;  

–  понуждение к действиям сексуального харак-
тера (ст. 133 УК РФ) – 19,3 %;  

–  мошенничество (ст.159 УК РФ) – 9,3 %.  

Невзирая на отсутствие судебных приговоров по 
иным статьям уголовного закона, проведение 

контент-анализа 7 telegram-каналов: «Современ-
ные шкуры», «Принцессы тиндера», «Шкурариум. 
Рынок шкур», «Твои одноклассницы», «Совре-
менные дети», «Жора шкуровоз», «Хэси. onion» 
позволили выявить фото- видеоизображения, а 
также, опубликованные в них фрагменты интим-
ной коммуникации, в которых по внешним призна-
кам лицо не достигло совершеннолетнего воз-
раста. Отсюда, нам представляется возможным 
усмотрение состава преступления, предусмот-
ренного ст. 242.1 УК РФ.  

В ходе опроса лиц, которые подверглись распро-
странению материалов интимного содержания, 
было установлено, что, в отдельных случаях, та-
кие материалы были получены в результате не-
правомерного доступа к компьютерной информа-
ции с последующим копированием фото- видео-
изображений – ст. 272 УК РФ.  

2. Развитие современных форм организован-
ной преступности в сети Интернет.  

Современная организованная преступность, про-
никая в киберпространство, приобретает высоко-
технологический и транснациональный характер, 
что позволяет формировать новые формы орга-
низованной преступной деятельности. Одной из 
современных форм организованной преступной 
деятельности в сети Интернет является органи-
зация рынка товаров, запрещенных к граждан-
скому обороту и оказание криминальных услуг. 
На проблемы коммерциализации преступной де-
ятельности в сети Интернет обращает внимание 
А.Л. Осипенко, который указывает, что на хорошо 
законспирированных торговых площадках 
DarkNet организована торговля детской порно-
графией, наркотическими веществами, оружием, 
атрибутами кредитных карт, реализуются пред-
ложения по схеме «киберпреступление как 
услуга» и отмывание преступных доходов с ис-
пользованием криптовалют [10, с. 48].  

Широкие масштабы развития криминального 
рынка в теневом пространстве сети Интернет и 
telegram-каналах позволяют организовывать тор-
говлю фото- видеоизображениями, полученными 
в результате интимной коммуникации. Основ-
ными ресурсами для получения материалов ин-
тимного характера субъектами организованной 
преступной деятельности выступают «базы сли-
вов». В онлайн-среде они обозначаются терми-
ном «сливы», т.е. результат «слитых» в сеть ин-
тимных фотографий и видеозаписей [7, с. 51]. Од-
ной из наиболее популярных «баз сливов» явля-
ется сетевой ресурс «VK-Photo.onion», в котором 
распространяются персональные данные деву-
шек и интимные фото- видеоизображения, полу-
ченные в ходе интимной коммуникации в сети Ин-
тернет. Опубликованные фотографии выступают 
«подпиткой» для последующей организованной 
торговли указанными материалами в telegram-ка-
налах и ресурсах теневого пространства сети Ин-
тернет.  

3. Оправдание идеологии педофилии в сети 
Интернет.  

Современное киберпространство, являясь основ-
ным ресурсом распространения криминальной 
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идеологии в сети Интернет, позволяет более эф-
фективно достигать целей идеологической ра-
боты, открывает новые возможности влияния на 
сознание и поведение пользователей, создает 
условия для образования новых форм проявле-
ния криминальной идеологии [11, с. 26]. Одной из 
таких форм является «идеология педофилии». 
Представленная форма проявления криминаль-
ной идеологии направлена на позиционирование 
конструктивности любовных проявлений, в том 
числе сексуальных отношений между взрослым и 
ребенком. Сексуальные отношения взрослого и 
ребенка, в контексте представленной идеологии, 
рассматриваются как феномен, не знающий гра-
ниц, не разделяющий субъекты любовных отно-
шений по национальному, расовому, социаль-
ному и возрастному признакам. Для обоснования 
идеологии педофилии используются псевдонауч-
ные исследования о детской сексуальности и кон-
структивности половых отношений между взрос-
лыми и детьми.  

В ходе контент-анализа сетевых ресурсов тене-
вого пространства сети Интернет, среди которых: 
«Право любить. Любви все возрасты покорны», 
«Педовикия. Картотека педопруфов», «Нимфето-
мания», «Белчатник» – были выявлены фото- ви-
деоизображения интимной коммуникации с несо-
вершеннолетними. Опубликованные материалы 
используются в целях пропаганды и оправдания 
педофилии с указанием на конструктивность сек-
суальных отношений между взрослыми и детьми. 
Наряду с материалами интимной коммуникации и 
фрагментами переписок, обнаружены «методиче-
ские рекомендации» по склонению детей к 

вступлению в интимную коммуникацию посред-
ством общения в социальных сетях. 

4. Формирование суицидального поведения.  

Распространение материалов интимной комму-
никации в сети Интернет может позициониро-
ваться в качестве причин и (или) поводов к совер-
шению самоубийств, о чем свидетельствует прак-
тика. На сегодняшний день случаи самоубийств, 
совершенных вследствие распространения ин-
тимных фото- видеоизображений, на территории 
России не носят массового характера. По резуль-
татам проведенного ивент-анализа суицидаль-
ного поведения, вызванного распространением 
материалов интимной коммуникации в сети Ин-
тернет, зафиксированы единичные случаи само-
убийства в Липецкой и Новосибирской областях 
[12; 13], а также – городе Москве [14]. Невзирая 
на отсутствие массовости суицидов, следует об-
ращать внимание на риски распространения 
фото- и видеоизображений, полученных в ходе 
интимной коммуникации в сети Интернет, при 
профилактике суицидального поведения детей и 
подростков.  

Представленные риски интимной коммуникации в 
сети Интернет имеют явное криминальное содер-
жание, что требует ориентации криминологиче-
ской науки на выявление связей с преступностью 
и отдельными видами преступлений, личностью 
преступника, механизмом преступного поведе-
ния, а также формированием эффективных мер, 
направленных на минимизацию криминологиче-
ских рисков интимной коммуникации в сети Ин-
тернет.  
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Аннотация. В результате реформирования жилищ-

ного законодательства появилась необходимость 

осуществления контроля за их деятельностью несу-

щих ответственность за содержание принадлежа-

щего им имущества, т.е., контроля за надлежащим 

содержанием общего имущества, предоставлением 

коммунальных услуг и сохранностью жилого фонда. 

Законодательство в сфере осуществления муници-

пального жилищного контроля и жилищного 

надзора постоянно претерпевает изменения, кото-

рые далеко не всегда юридически корректны и эф-

фективны. Реформирование жилищного законода-

тельства сфере осуществления муниципального жи-

лищного надзора и жилищного контроля происхо-

дят и в настоящее время, в связи с этим исследова-

ние законодательства о жилищном надзоре и жи-

лищном контроле в данное время достаточно акту-

ально. 
 

Ключевые слова: жилищное законодательство, ре-

формирование, муниципальный жилищный кон-

троль, Конституция РФ. 

 

   

Annotation. As a result of the reform of the housing leg-

islation, it became necessary to control their activities 

of those responsible for the maintenance of their prop-

erty, i.e. control over the proper maintenance of com-

mon property, the provision of utilities and the safety of 

the housing stock. The legislation in the sphere of im-

plementation of municipal housing control and housing 

supervision is constantly undergoing changes, which are 

far from always legally correct and effective. Reforms of 

housing legislation in the area of municipal housing su-

pervision and housing control are still taking place, in 

this regard, the study of legislation on housing supervi-

sion and housing control is currently quite relevant. 
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огласно части 2 статьи 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждый имеет право 

владеть, пользоваться и распоряжаться своим 
имуществом. Зачастую гарантированность прав 
граждан, в частности жилищных напрямую зави-
сит от сохранности федерального, либо муници-
пального имущества.  

В соответствии с часть 1 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, органы местного само-
управления владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальной собственностью (Конститу-
ция РФ). 

Таким образом, бремя содержания государствен-
ного имущества ложится на плечи государства, 

бремя содержания муниципального имущества – 
на плечи муниципальных образований. 

Согласно части 2 статьи 35 Конституции Россий-
ской Федерации, каждый имеет право владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим имуще-
ством. Зачастую, гарантированность прав граж-
дан, в частности жилищных напрямую зависит от 
сохранности федерального, либо муниципаль-
ного имущества.  

В соответствии с часть 1 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, органы местного само-
управления владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальной собственностью.  

С 
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Действующее законодательство Российской Фе-
дерации в настоящее время защищает права 
граждан на безопасное и комфортное прожива-
ние в жилых помещениях, независимо от их права 
собственности.  

В целях защиты жилищных прав введены такие 
понятия, как «государственный жилищный надзор» 
и «муниципальный жилищный контроль» [1]. 

Под государственным жилищным надзором пони-
мается деятельность уполномоченных лиц по 
пресечению, выявлению и предупреждению нару-
шений в сфере жилищного законодательства, в 
том числе, законодательство о энергосбереже-
нии, сохранности жилищного фонда независимо 
от его форм собственности, нарушений порядка 
расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 
[3]. Лицами, осуществляющими государственный 
жилищный надзор, являются лица уполномочен-
ные органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Под муниципальным жилищным контролем пони-
мается деятельность органов местного само-
управления, уполномоченных на организацию и 
проведение проверок соблюдения действующего 
жилищного законодательства юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, и 
гражданами обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного 
фонда. 

Таким образом, деятельность государственных 
жилищных инспекторов и муниципальных жилищ-
ных инспекторов во многом тождественна, но и во 
многом отличается.  

Уполномоченные лица, наделенные правами осу-
ществлять государственный жилищный надзор, 
обладают боле широкими полномочиями, чем 
лица, наделенные полномочиями по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля, напри-
мер, осуществление деятельности по пресече-
нию, выявлению и предупреждению порядка рас-
чета платы за жилищно-коммунальные услуги. 
Также, государственный жилищный надзор осу-
ществляется в отношении жилищного фонда вне 

зависимости от его формы права собственности, 
в то время как муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется только в отношении муни-
ципального жилищного фонда. 

Вместе с тем, следует отметить, что действую-
щее законодательство не позволяет провести до-
статочно четкого разграничения между этими 
двумя понятиями. Детальность муниципальных 
жилищных инспекторов дублирует часть полномо-
чий государственного жилищного инспектора [2]. 

Но, несмотря на то, что полномочиями по осу-
ществлению контроля за соблюдением жилищ-
ного законодательства индивидуальными пред-
принимателями, юридическими лицами и физиче-
скими лицами наделены и органы местного само-
управления, и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в настоящее 
время предпринимательскую деятельность по со-
держанию и текущему ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов организации осу-
ществляют недобросовестно, износ жилищного 
фонда увеличивается, жилые дома приходят в 
непригодное для проживания состояние, из чего 
следует сделать вывод о том, что механизм осу-
ществления муниципального жилищного кон-
троля и государственного жилищного надзора ма-
лоэффективен. 

Необходимо наделить боле широкими полномо-
чиями по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля органы местного самоуправле-
ния позволив на местах контролировать предпри-
нимательскую детальность организаций по 
надлежащему содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов неза-
висимо от его формы собственности. Также, упро-
стить процедуру осуществления государствен-
ного жилищного надзора и муниципального жи-
лищного контроля, т.к. в сельских поселениях ор-
ганы, наделенные полномочиями по осуществле-
нию жилищного контроля не реализовывают свои 
полномочия, по причине боязни привлечения к от-
ветственности за несоблюдение тонкостей адми-
нистративной процедуры осуществления муници-
пального жилищного контроля. 
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Аннотация. Развитие цифровых технологий выходит 

на совершенно новый уровень. Это стало возмож-

ным благодаря созданию и развитию технологии 

блокчейн. Данная технология открывает новые воз-

можности в процессе создания электронных ре-

естров данных, самоисполняемых соглашений, за-

щиты информации от искажения, а также ускорения 

процессов обмена и использования данных. Хоть 

данная технология пока не имеет широкого приме-

нения на территории РФ из-за ряда ограничений, од-

нако уже сейчас можно рассмотреть высокий потен-

циал и пользу её применения в правовой жизни об-

щества. Адаптировав блокчейн под сферу автор-

ского права, возможно существенно снизить количе-

ство нарушений в цифровой среде, путём выработки 

механизмов защиты авторских прав от момента со-

здания произведений и заканчивая их публикацией 

в сети Интернет. 
 

Ключевые слова: блокчейн, исключительное право, 

защита авторских прав, сеть Интернет, цифровые 
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Annotation. The development of digital technologies is 

reaching a completely new level. This was made possi-

ble thanks to the creation and development of block-

chain technology. This technology opens up new oppor-

tunities in the process of creating electronic data regis-

ters, self-executing agreements, protecting information 

from distortion, as well as speeding up the processes of 

data exchange and use. Although this technology is not 

yet widely used in the territory of the Russian Federa-

tion due to a number of restrictions, however, it is al-

ready possible to consider the high potential and bene-

fits of its use in the legal life of society. By adapting the 

blockchain to the sphere of copyright, it is possible to 

significantly reduce the number of violations in the dig-

ital environment by developing copyright protection 

mechanisms from the moment of creation of works to 

their publication on the Internet. 
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ведение. С принятием национальной про-
граммы «Цифровая экономика» в перечень 

цифровых технологий вошла «технология блок-
чейн» [1]. Она представляет собой децентрализо-
ванную базу данных, в которую вносятся и неиз-
менным образом закрепляются данные о сдел-
ках, транзакциях и т.д. Технология блокчейн со-
здана на базе «криптовалюты биткоин» в основе 
которой используется процесс токенизации. Под 
указанным процессом подразумевается замена 
реальных конфиденциальных данных их вла-
дельцев на некие цифровые эквиваленты, кото-
рые именуются токенами. Использование токе-
нов возможно только в рамках конкретной си-
стемы токенизации. Основная задача, возлагае-
мая на технологию блокчейн, заключается в обес-
печении безопасности конфиденциальных дан-
ных заинтересованных лиц от несанкционирован-
ного вмешательства со стороны иных лиц. 

Принцип действия технологии блокчейн 

Все совершённые действия пользователей, в 
рамках используемой технологии, объединяются 

и хранятся в виде неизменной, непрерывной це-
почки блоков данных, в которой каждый последу-
ющий блок связан с предыдущим посредством 
содержащегося в нём набора данных. Указанные 
данные включают в себя информацию обо всей 
цепочке блоков и их хронологии. Каждому новому 
блоку присваивается уникальная криптографиче-
ская подпись, формируемая математическими 
алгоритмами. После того, как новый блок попа-
дает в конец цепочки, внесение изменений в него 
теоретически невозможно. Весь перечисленный 
процесс осуществляется в рамках постоянно дей-
ствующей сети Интернет и подключённых к ней 
персональных компьютеров (далее ПК). В случае, 
если будет иметь место попытка внесения иска-
жённых данных в один из блоков, то ему будет 
присвоена иная цифровая подпись, что приведёт 
к моментальному обнаружению. 

Технология блокчейн, на данный момент вре-
мени, является инновационной, а в условиях раз-
вития «Цифровой экономики» на территории Рос-
сийской Федерации (далее РФ) становится ещё и 
популярной [2]. Область её применения обширна – 

В 
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это образование, медицина, бизнес, право и т.д. 
Международный опыт в сфере применения циф-
ровых технологий позволяет привести следую-
щую дифференциацию видов блокчейна [4]. В за-
висимости от доступа к информации различают: 

1. «Открытый блокчейн» (в переводе на англ. 
«public blockchain») – нет ограничений на количе-
ство пользователей, использование информа-
ции, отправку транзакций для включения в блок-
чейн. Характеризуется низким уровнем крипто-
графии; 

2. «Закрытый блокчейн» (в переводе на англ. 
«private blockchain») – доступ к информации и осу-
ществляемым транзакциям обладает ограничен-
ное число пользователей. Обладает повышен-
ным уровнем криптографии; 

3. «Блокчейн-консорциум платформа» (в пере-
воде на англ. «consortium blockchain platform») – 
разновидность закрытого блокчейна. Отличи-
тельной особенностью является то, что данный 
блокчейн может использоваться между несколь-
кими компаниями, которые объединились в кон-
сорциум с целью ускоренного осуществления 
транзакций и обмена информацией; 

4. «Эксклюзивный блокчейн» (в переводе на 
англ. «permissioned blockchain») – в зависимости 
от доступа к информации, данный вид блокчейна 
может быть отнесён к открытому или закрытому 
виду, т. к. есть возможность установить различ-
ные ограничения в использовании для отдельных 
категорий пользователей. Размещение информа-
ции и обработка транзакций осуществляется уз-
ким списком заинтересованных лиц с установлен-
ными личностями. 

В законодательстве РФ отсутствует такая дефи-
ниция, как технология блокчейн. Однако в США 
она имеет следующее определение – это реестр 
(открытого или закрытого вида) цифровых дан-
ных о транзакциях, формируемых посредством 
криптографии и группируемых в последователь-
ную цепочку блоков данных [6]. 

Риски применения технологии блокчейн в об-
ществе 

Технология блокчейн подвержена определённым 
рискам при использовании в обществе. Их можно 
кодифицировать следующим образом: 

1. «Отсутствие единой стандартизации» при ис-
пользовании различными компаниями. Основным 
риском является то, что каждая компания пыта-
ется создать свой уникальный блокчейн — это 
приводит к проблеме взаимодействия различных 
систем. Для разрешения указанной проблемы, 
компаниям придётся создавать новые протоколы 
и систему общего взаимодействия; 

2. «Рост цен на электроэнергию, запчасти для 
обслуживания оборудования и ограничение ско-
рость передачи данных». Технология блокчейн 
требует наличия непрерывно используемого обо-
рудования для её постоянного функцио-

нирования в режиме онлайн. По мнению автора 
данного исследования применение блокчейна 
может привести к росту цен на носители инфор-
мации. Это связано с увеличением количества за-
нимаемого пространства в цепочке блоков. Кроме 
того, при использовании больших потоков данных 
может снизиться производительная мощность ис-
пользуемого оборудования, сети Интернет – это 
может привести к тому, что компаниям придётся 
постоянно модернизировать своё оборудования, 
для поддержания функционирования блокчейна; 

3. «Проблемы безопасности». Как показывает 
международно-правовая практика в сфере при-
менения блокчейна, данная технология не гаран-
тирует полной защиты от хищения или искажения 
данных. К примеру, в 2016 году произошла кибе-
ратака на компанию «The DAO» занимавшейся 
сбором денежных средств посредством 
краудфандинга. Основная цель – создание неза-
висимой платформы по инвестированию и фи-
нансовому управлению. Деятельность «The 
DAO» была основана на системе «умных контрак-
тов» (в переводе на англ. «smart contract») и тех-
нологии Ethereum. Из-за критических уязвимо-
стей в системе безопасности проекта, злоумыш-
ленникам удалось взломать и похитить значи-
тельную часть денежных средств инвесторов. 
Пример компании «The DAO», отчётливо под-
тверждает факт того, что технология блокчейн 
может быть взломана: 1) при внешнем воздей-
ствии; 2) внутри компании при наличии сговора 
между её сотрудниками [2]. Другим примером не-
удачного использования технологии блокчейн яв-
ляется «Атака 51 %» – это ситуация, в которой 
группа участников одной сети контролирует 51 % 
объёма поступаемого трафика. Из-за этого может 
происходить воздействие технологию блокчейн в 
одностороннем порядке [7]. 

4. «Законодательное регулирование». В настоя-
щее время применение технологии блокчейн 
ограничено по следующим причинам. Во-первых 
– это новая технология и на территории РФ она 
ещё не получила обширного применения со сто-
роны государства и общества. Во-вторых, принят 
Закон «О цифровых финансовых активах», вво-
дящий определение понятия криптовалюты и 
устанавливающий запрет на оплату товаров и 
услуг [8]. Таким образом, в сфере права можно го-
ворить лишь о перспективах применения указан-
ной технологии, т.к. на данный момент её основ-
ная апробация происходит в финансовой сфере. 

Польза применения технологии блокчейн в 
юриспруденции 

Применение технологии блокчейн актуально в ав-
торском праве, т.к. данная сфера наиболее под-
вержена нарушениям в цифровой среде со сто-
роны Интернет-пиратства в 2021 году [3]. С помо-
щью блокчейна возможно создание реестров 
объектов авторского права, что в свою очередь 
позволит осуществлять их открытую регистрацию 
между заинтересованными лицами, т.е. правооб-
ладателями и организациями по коллективному 
управлению авторскими и смежными правами, 
другими организациями. Важно отметить факт 
того, что сама регистрация должна оставаться 
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доступной для всех субъектов права. Основными 
фиксируемыми данными при регистрации объек-
тов авторского права являются: 1) дата представ-
ления защиты; 2) принадлежность или переход 
исключительных прав иным лицам; 3) фиксация 
даты и времени представления доступа к произ-
ведению. В свою очередь, пользователи должны 
иметь доступ к публикуемым произведениям для 
ознакомления и использования, но без права вне-
сения каких-либо изменений. Оптимальным ре-
шением в данной ситуации становится использо-
вание закрытого или эксклюзивного вида блок-
чейна, или создание на их основе принципиально 
нового вида, который можно было бы использо-
вать на рынке товаров и услуг с сохранением до-
ступности информации, а также обеспечения со-
хранности исключительных прав авторов при раз-
мещении объектов авторского права в сети Ин-
тернет. Однако, данная технология должна быть 
приспособлена под использование в указанной 
сфере, т.к. в данный момент она не обеспечивает 
автоматической защиты рассматриваемых прав. 
При адаптации технологии блокчейн под сферу 
авторского права, необходимо: 1) разработать 
механизмы защиты от создания нелицензионных 
копий произведений; 2) разработать механизмы 
для отслеживания и фиксации того, как использу-
ются произведения в сети Интернет; 3) создание 
баланса между анонимностью и открытью персо-
нальных данных. Таким образом, авторы смогут 
устанавливать для пользователей какие дей-
ствия возможны, а какие нет при использовании 
произведений в сети Интернет, отслеживать и со-
бирать необходимые доказательства несанкцио-
нированного использования и т.д. 

Так же технологию блокчейн можно внедрить и в 
иные сферы общества. В сфере имущественного 
права создание единого реестра данных поможет 
осуществлять ускоренную выписку необходимых 
документов, а также подтверждать право соб-
ственности. Для судебной системы технология 
блокчейн позволит снизить использование бу-
мажных документов, ускорит взаимодействие 
между государственными учреждениями. Техно-
логию блокчейна можно применить и в сфере за-
ключения соглашений. Речь идёт о самоисполня-
емых договорах – смарт-контрактах (умных кон-
трактах) (в переводе на англ. smart-contracts), ис-
ключающими текстовую двусмысленность по-
средством использования языка программирова-
ния. Осуществить заключение смарт-контракта 
возможно несколькими способами: 1) клиент 
оформляет заявку в электронном виде, которую 
подписывает с помощью электронной подписи во 
исполнение рамочного договора, заключённого 
на бумажном носителе на входе в блокчейн; 2) с 
помощью «clic-wrap» соглашения, условия кото-
рого изложены в электронной форме и принима-
ются посредством проставления галочки в поле 
«Согласен». После заключения цифрового согла-
шения договор исполняется автоматически. 

Главное его преимущество заключается: 1) в са-
мом соглашении содержится информация об обя-
зательствах и санкциях за их неисполнение; 2) ис-
полнение происходит автоматически. Вся инфор-
мация о сделке хранится в цепочке данных техно-
логии блокчейна в неизменном виде. Отличи-
тельной особенностью данного соглашения от бу-
мажного варианта заключается в том, что пред-
мет договора, должен быть привязан к виртуаль-
ной единице, а материальные или нематериаль-
ные активы должны быть отражены в виртуаль-
ной форме [5, с. 127–129]. 

Смарт-контракт можно рассматривать, как тради-
ционное юридическое соглашение, заключаемое 
между сторонами договора [9]. Во-первых, как со-
глашение между двумя и более лицами об уста-
новлении, изменении или прекращении юридиче-
ских прав и обязанностей, где часть или все усло-
вия записаны и исполняются или обеспечиваются 
автоматически при помощи специальной про-
граммы. Включает в себя как «автоматизирован-
ные договоры», так и смарт-контракты, написан-
ные с использованием технологии блокчейн. При 
этом стоит помнить, что не каждый «автоматизи-
рованный договор» может рассматриваться как 
смарт-контракт и не каждый смарт-контракт в тех-
ническом смысле будет являться соглашением в 
юридическом. Во-вторых, смарт-контракт может 
рассматриваться как компьютерный протокол, ко-
торый будет являться способом реализации юри-
дически значимого соглашения, то есть будет яв-
ляться исполнением договора без человеческого 
фактора. Исходя из этого, смарт-контракты де-
лятся на две категории: 1) смарт-контракты, в ко-
торых условия прописаны в письменном соглаше-
нии. В таком случае – это всего лишь техническое 
средство обеспечения реализации соглашения в 
автоматическом режиме; 2) Самостоятельные 
смарт-контракты, являющиеся самостоятельной 
формой соглашения [5]. 

Вывод. Подводя итог вышесказанному, хотелось 
бы отметить, что потенциал использования тех-
нологии блокчейн высок. Данная технология 
представляет различные уровни защиты данных, 
которые зависят от количества пользователей и 
среды её использования. Создание реестров дан-
ных на основе технологии блокчейн, позволит су-
щественным образом снизить количество ошибок 
при сборе информации и число правонарушений 
в цифровой среде. Применение умных смарт-кон-
трактов на рынке товаров и услуг, обеспечит со-
хранность не только персональных данных заин-
тересованных в этом лиц, но и позволит автома-
тизировать процессы исполнения и приостановки 
реализуемых условий в соглашениях. Однако, 
технология блокчейн требует доработок и адап-
тации под конкретную сферу применения, т.к. в 
данный момент, основным местом её применения 
является финансовая сфера. 
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию и ис-

токам института защиты прав потребителя. Как от-

мечает автор, проблема урегулирования отношений 

между продавцом и покупателем возникла в эконо-

мически развитых странах довольно давно, её корни 

уходят в особенности функционирования одного из 

наиболее первых гражданско-правовых договоров в 

истории, как договор купли-продажи. Еще в глубо-

кой древности великие умы своего времени, такие 

как Платон, царь Вавилона – Хаммурапи, и многие 

другие видные юристы и философы пытались разре-

шить этот вопрос и частично, благодаря их усилиям, 

начали появляется зачатки правового института за-

щиты прав потребителей. 
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ормирование института защиты прав потре-
бителей – довольно интересный процесс, 

который затронул разные государства в опреде-
ленные периоды их истории. В каждом государ-
стве есть своя система законодательства, разде-
ленная на сферы регулирования, одной из коих 
являются отношения между различными субъек-
тами производства и потребления товаров и 
услуг. 

Помимо наличия национального законодатель-
ства, не стоит забывать о международных норма-
тивно-правовых актах, в число которых входят 
пакты, резолюции, директивы, конвенции и согла-
шения, устанавливающие базовые принципы для 
образования и создания того самого внутригосу-
дарственного правового пространства. 

Под «потребителем» в современном понимании 
подразумевается частный конечный потреби-
тель, то есть лицо, которому товары или услуги 
предоставляются для личного использования. 

Смотря на различные области правового регули-
рования, система законодательства по защите 
прав потребителей начала свое активное разви-
тие не так уж и давно и, по истине, является 

молодым правовым институтом. Однако стоит от-
метить, что первые зачатки образования инсти-
тута защиты прав потребителей появились еще в 
разделе о торговле одиннадцатой книги Законов 
Платона (354 год до н.э.). В ней было прописано, 
что в случае, если стоимость покупки пятьдесят и 
более драхм (древнегреческая монетная еди-
ница), продавец должен предоставить информа-
цию покупателю о своем месте проживания, а 
также, обязан был не покидать город, в котором 
состоялась продажа покупателю, в течении                                       
10 дней, для того, чтобы покупатель имел воз-
можность вернуть товар в случае обнаружения 
дефектов.  

Еще более ранними нормами регулирования по-
требительских правоотношений стали Законы 
царя Хаммурапи (1750-е года до н.э.), согласно 
которым, устанавливалась ответственность про-
давца за обвешивание людей, «если корчемница 
(женщина, профессионально содержащая питей-
ное заведение) принимает серебро по слишком 
большой гире… то эту корчемницу должно изоб-
личить и бросить ее в воду». 

Наиболее весомый вклад в становление инсти-
тута защиты прав потребителей внесла Римская 

Ф 
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империя и ее система права, в основу которой 
легла проблема взаимодействия продавца и по-
купателя, заказчика и исполнителя, которая вол-
новала не только юристов, но и философов того 
времени. Многие принципы римского частного 
права посредством дополнения и видоизменения 
перекочевали в современное законодательство, 
как в российское, так и в зарубежное. К примеру, 
в римском праве находят свое отражение особен-
ности правового положения потребителя относи-
тельно права получения достоверной информа-
ции о товаре, ответственности продавца за не-
надлежащее качество товара, за умышленную 
продажу товара, имеющего скрытые дефекты. 
Так, если «вещь передана в таком виде, что ее 
невозможно использовать по назначению, или 
она обесценена вследствие имеющихся в ней не-
достатков, в этой передачи нельзя было видеть 
исполнение продавцом, принятой на себя по до-
говору обязанности» [2, с. 138]. 

На протяжении долгого времени продавец нес от-
ветственность только за ту информацию о то-
варе, которую он давал «серьезно, с целью уста-
новления ответственности», а за информацию, 
которая представляла из себя нахваливание то-
вара, которую нельзя было расценивать как при-
нятие на себя ответственности продавцом – от-
ветственность не наступала. В кодифицирован-
ном в первой половине VI века при Юстиниане 
сборнике, получившем название Digestа (собран-
ное), была предусмотрена ответственность про-
давца за умышленное сокрытие дефектов своего 
товара с целью реализовать испорченную вещь. 
[1, с. 59]. Также, существовала система возврата 
вещи, в случае, если она потеряла свои изна-
чальные характеристики ввиду дефектов, о кото-
рых не знал покупатель, вне зависимости от того, 
знал ли о них продавец или нет. 

Многие европейские страны, Германия, Швейца-
рия, Бельгия, переняли особенности конструкций 
римского обязательственного и вещного права. В 
российскую систему права тоже были внедрены 
особенности строения римской правовой си-
стемы. Так, при кодификации Сперанского четко 
прослеживается рецепция римских юридических 
конструкций и в дальнейшем влияние на нацио-
нальную правовую систему России только усили-
валось. Базовые модели имущественных отно-
шений римского классического права просматри-
ваются и в советских Гражданских кодексах 1922 
и 1964 годов.  

Дальнейшее отражение рассматриваемый инсти-
тут нашел и в Германском феодальном праве, за-
крепившем ответственность продавца за обман 
покупателя. В третьем параграфе старейшего 
правового источника Германии, а именно, «Зем-
ское право» или же «Саксонское зеркало», кото-
рый был составлен судьей Эйке фон Репковом в 
1221–1221 годах, отражавшем «зеркально» 
право Саксонии, устанавливалось, что за невер-
ные меры и неверные весы, а также – за умыш-
ленный обман в торговле, преступника следует 
повесить. 

Во французском гражданском кодексе 1804 года 
детально уделялось внимание эвикции вещей. За 

недостатки, которые мог найти сам покупатель 
при осмотре товара, не влекли никакой ответ-
ственности для продавца, но также обязан был 
дать гарантию на товар. 

Отходя от европейских стран, можно посмотреть 
на практические аспекты защиты прав потребите-
лей в Соединенных Штатах Америки, так в 1775 
году в Штате Массачусетс была проведена про-
тестная акция потребителей, которые были недо-
вольны тем, что ряд магазинов реализовывали 
продукты плохого качества. После длительного 
разбирательства было вынесено судебное реше-
ние, по которому продавцы, умышленно прода-
вавшие испорченную пищу, были приговорены к 
позорному столбу. В дальнейшем произошел еще 
один прецедент, а именно, в 1852 году апелляци-
онный суд Нью-Йорка вынес решение, согласно 
которому, производитель лекарственных средств 
был привлечен к ответственности за вред, причи-
нённый покупателю в силу небрежности произво-
дителя, а именно, на этикетке было указано «Экс-
тракт одуванчика», а на самом деле использо-
вался «Экстракт белладонны».  

Все это стало первыми попытками реализации 
механизма судебной защиты потребителей своих 
прав. Так как в то время отсутствовала специали-
зированная нормативно-правовая база, регули-
ровавшая данную сферу, судьям приходилось 
действовать согласно своим внутренним убежде-
ниям и сложившейся правовой практикой при раз-
решении схожих ситуаций. В свете активного раз-
вития товарно-денежных отношений, которые 
необходимо было урегулировать со стороны гос-
ударства, создание правовой системы, регулиру-
ющей и защищающей права потребителей, было 
делом времени. 

В середине ХХ века многие страны Западной Ев-
ропы, а также - США приняли ряд законов о за-
щите прав потребителей, в них разъяснялся ме-
ханизм защиты потребителем своих прав. В Со-
единённых Штатах предпосылкой для принятия 
отдельного закона, направленного на урегулиро-
вание правоотношений между различными субъ-
ектами производства и потребления товаров и 
услуг, принято считать выступление Джона 
Кеннеди в Конгрессе США в начале 60-х готов 
прошлого века. В своем послании, действующий 
на тот момент времени президент США, заявил о 
необходимости для защиты прав потребителей, 
правового закрепления возможности государства 
вторгаться в договорные отношения. В дальней-
шем были сформированы четыре базовых прин-
ципа, ставшие основой современного законода-
тельства о защите прав потребителей. 

Первый принцип – право на безопасность, вклю-
чающий в себя гарантию безопасности для жизни 
и здоровья потребителя, а также, что товар не 
должен причинять вред имуществу потребителя и 
окружающей среде при нормальных условиях его 
использования, транспортировки, хранения и ути-
лизации. 

Второй принцип – право на получение информа-
ции, которое гарантирует возможность получения 
потребителем полной, достоверной информации 
о товаре. 
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Третий принцип – право быть услышанным, а 
именно – каждый потребитель имел свободу 
слову, убеждения, право на их распространение 
любым, не противоречащим законом способом. 

Четвертый принцип – право на здоровую окружа-
ющую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба при причинении 
вреда здоровью или имуществу. 

В дальнейшем, в 1961 году по поручению Джона 
Кеннеди был сформирован Потребительский кон-
сультативный совет, который включал в себя 
тридцать представителей финансовых кругов, 
юристов, специализирующихся на защите прав 
потребителей, представителей от потребитель-
ских союзов и ученых-экономистов. Также, наряду 
с Советом была создана должность помощника 
Президента по потребительским вопросам. 

Страны Европы также активно развивались в 
этом направлении. Так, в рамках Комиссии ЕС, в 
1973 году был сформирован Консультативный ко-
митет по защите прав потребителей и, начиная с 
1975 года, Европейское экономическое сообще-
ство начало реализовывать программу по защите 
прав потребителей. Примерно в этот же период 
времени, власти Англии приняли ряд норма-
тивно-правовых актов, направленных на защиту 
покупателей от недобросовестных торговцев. 
Так, были приняты Закон «О характере продук-
ции» 1968 года, Закон «О справедливой тор-
говле» и закон «О защите интересов потребите-
лей» 1987 года. Скандинавские страны начали 
одним за одной принимать специализированные 
законы о защите прав потребителей; в их число 
вошли Норвегия в 1972 году, Финляндия в 1975 
году и Дания в 1975 году. 

Наличие в государствах кодифицированных нор-
мативно-правовых актов заметно повысило эф-
фективность реализации права за защиту потре-
бителей, а также облегчило работу правоприме-
нительным органам. Наиболее успешным, на наш 
взгляд, примером систематизации являются Ко-
дексы Бразилии и Франции о правоотношениях 
между потребителями и продавцами, изготовите-
лями и исполнителями [3, с. 228]. 

Все это привело к тому, что 09 апреля 1985 года 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила Руково-
дящие принципы ООН для защиты интересов по-
требителей, а в 1999 году они были дополнены и 
расширены. Эти принципы включают в себя поло-
жения о безопасности жизни и здоровья потреби-
телей, нормы, касаемо надлежащего качества и 
соответствия требованиям безопасности различ-
ных товаров, программы просвещения и инфор-
мирования, содействие соблюдению экономиче-
ских интересов потребителей и их защиту, нормы 
безопасности и качества потребительских това-
ров и услуг. 

Из вышеуказанного вытекают следующие права 
потребителей: 

●  право на безопасность жизни и здоровья; 

●  право на достоверную информацию; 

●  право высказывать свое мнение и быть выслу-
шанным; 

●  право на потребительское образование; 

●  право на возмещение ущерба; 

●  право на выбор; 

●  право на удовлетворение базовых потребно-
стей. 

Руководящие принципы в дальнейшем не раз до-
полнялись и с каждым разом принимали вектор 
все более тесного международного взаимодей-
ствия государств. 

Говоря о России начала второй половины                                         
ХХ века, то система законодательной защиты 
прав потребителей была довольно слабо раз-
вита, нежели в других странах. Некоторые поло-
жения касаемо защиты прав потребителей были 
установлены ст. 246 ГК РСФСР 1964 года «права 
покупателя в случае продажи ему вещи ненадле-
жащего качества» и ст. 364 ГК РСФСР «права за-
казчика в случае нарушения договора подрядчи-
ком».  

На тот момент советская система гражданского 
права не могла в полном объеме регулировать 
отношения по защите моральных, материальных 
и иных ценностей граждан, это и стало стимулом 
для разработки плана по реформированию пра-
вовой системы и приведение ее к международ-
ным стандартам защиты прав потребителей. 

Первым этапом усиления механизма защиты 
прав потребителей стали Закон СССР «О каче-
стве продукции и защите прав потребителя» и За-
кон СССР «О защите прав потребителей», кото-
рый, в свою очередь, можно считать началом ре-
ализации охраны прав потребителей [5, c. 43]. 

Однако закон о защите прав потребителей так и 
не вступил в силу в связи с распадом СССР, хотя 
долгое время этот, не имеющий юридической 
силы нормативно правовой акт, оставался моде-
лью нормотворчества в этой сфере для стран-
участников СНГ.  

07 февраля 1992 года был принят Закон «О за-
щите прав потребителей», что дало возможность 
российским гражданам реализовать свои права, 
закрепленные в Резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН. 

Закон «О защите прав потребителей» 1992 года, 
принятый Верховным Советом Российской Феде-
рации, стал первой ступенью к развитию сферы 
защиты потребителей в нашей стране, с него 
началось преобразование гарантий прав граждан 
на удовлетворение потребностей в области обес-
печения безопасной и качественной продукции. 

В законе содержится требования к качеству про-
дукта, наличие гарантийных сроков, сроков воз-
врата, необходимость информирование покупа-
теля о характеристиках товара, ответственность 
за нарушение прав потребителя. 
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Современное национальное законодательство 
Российской Федерации включает в себя ряд нор-
мативных актов, таких как Гражданский Кодекс 
Российской Федерации 1994 года, Постановле-
ние Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об 
утверждении перечня технически сложных това-
ров», Постановление Правительства РФ от 
21.07.1997 года № 918 «Об утверждении правил 
продажи товаров по образцам» и многие другие, 
которые в полной мере способны защищать 
права потребителей, охватывая большой круг 
различных отраслей права. 

У граждан появилась возможность создавать об-
щественные объединения потребителей (их ассо-
циации, союзы), для реализации и защиты своих 
прав. 

Итак, можно сказать, что кроме таких положи-
тельных показателей в вопросе защиты прав по-
требителей, как принятие специализированных 
законов, направленных на охрану потребителей и 
статистики, удовлетворённых в судебном и не 
только, порядке требований потребителей, суще-
ствуют и некоторые отрицательные моменты, ко-
торые нуждаются в более совершенном законо-
дательном регулировании. Здесь мы имеем в 
виду немалое количество лиц, потерпевших 
ущерб от некачественных товаров потребитель-
ского назначения. Так, например, И.Ю. Свядосц 
приводит такие внушительные цифры, показыва-
ющие недостаточность проводимой работы по за-
щите прав потребителей: по странам-членам Ев-
ропейского Союза: количество лиц, потерпевших 
ущерб от некачественных потребительских това-
ров, составляет ежегодно от 4 до 5 миллионов, а 
в США – около 9 миллионов [4, с. 134]. 

Проведение исследований и анализ состояния 
лиц, потерпевших ущерб от некачественных това-
ров в экономически развитых странах, где функ-
ционируют специальные государственные ор-
ганы, является обыденным явлением. Они, про-
ведя разъяснительную работу по защите прав по-
требителей, практически защищают права потре-
бителей и, тем самым, осуществляют свои полно-
мочия в пределах, установленных для их компе-
тенций. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие инсти-
тута защиты прав потребителей корнями уходит 
еще в далёкую древность, в период развития тор-
говых отношений. Большую правовую базу для 
современного законодательства развитых стран 
в сфере защиты потребителей дала система рим-
ского права, которая довольно подробно регули-
ровала права покупателя и обязанности 

продавца при обнаружении недостатков продан-
ного товара. Уже в римском праве проявляются 
особенности правового положения потребителей, 
присущие современному потребительскому зако-
нодательству, вытекающие из ответственности 
продавца за ненадлежащее качество товара, за 
продажу товара, имеющего скрытые недостатки, 
а также из права покупателя на получение прав-
дивой информации о товаре.  

Смотря на современный период, все сильнее и 
сильнее набирает силу тенденция развития тео-
рии и практики защиты прав потребителя, суды и 
судебная система все чаще становятся на сто-
рону потребителя, как наиболее уязвимого субъ-
екта товарных отношений. Пишется большое ко-
личество различной литературы, мнения авто-
ров, в которых могут кардинально отличаться 
друг от друга. По мнению многих юристов, защита 
прав потребителей является актуальной право-
вой проблемой современности и сравниться мо-
жет, разве что с глобальными экологическими 
проблемами.  

Возникновение самой проблемы можно объяс-
нить двумя причинами: первое – повышение роли 
потребления, спроса населения на товары и 
услуги; второе – ухудшение положения потреби-
теля, в то время как в рыночной системе спроса и 
предложения потребители, представители 
спроса должны быть такими же сильными, как и 
представители предложения (т.е., изготовители и 
торговцы), на деле, они, обычно, далеко им усту-
пают. Причин тому много – это и повышение кон-
центрации производства, и соглашения об огра-
ничении конкуренции, и необозримость рынка. 

Активный период создания системы права, 
направленной на защиту потребителя, начина-
ется с ХХ века и продолжается до настоящего 
времени. В этот период времени появилось поня-
тие «потребитель», также появилось потреби-
тельское право, представляющее из себя ком-
плексную отрасль права, включающую в себя 
гражданское, уголовное и административное 
право, регулируя при этом отношения по защите 
и удовлетворению моральных, материальных и 
иных ценностей граждан. С каждым годом, в 
эпоху высокого роста информатизации и цифро-
визации, потребность в систематическом рефор-
мировании и дополнении нарастает, несмотря на 
все это, защита потребителя считается комплекс-
ной социальной проблемой, касающейся не 
только различных отраслей публичного и част-
ного права, но и экономических, социологических, 
социально-психологических и иных аспектов 
жизни современного общества. 
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Аннотация. Одним из важнейших институтов за-

щиты прав как граждан России, так и иностранных 

граждан, являются нормы административного 

права. Государством, в том числе, и по средствам ад-

министративно-правовых норм, регулируются ре-

жимы пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории России. По данным Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации в 

Россию в 2019 году въехало 15710 млн иностранных 

граждан, а в 2020 году 17764 млн иностранных граж-

дан [1] По данным Росстата численность населения 

Российской Федерации в 2019 году составляет 146,8 

млн человек [2]. В данной ситуации получается, что 

на 10 жителей России приходится один иностран-

ный гражданин. Таким образом, важность поддер-

жания административно-правовых режимов вре-

менного пребывания и проживания иностранных 

граждан в современных условиях особенно акту-

альна. Современная миграционная ситуация уста-

навливает новые составы административных право-

нарушений, которые связаны с внесением в КРФоАП 

составов с нарушением режима пребывания на тер-

ритории Российской Федерации иностранных граж-

дан. Это обосновывается проблемой оптимизации 

института административной ответственности. Та-

ким образом, в современных реалиях развития ре-

гиональной международной интеграции должна 

быть активизирована работа по улучшению законо-

дательной базы об административных правонару-

шениях в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-

ритории России. 
 

Ключевые слова: беженцы, вынужденные пересе-

ленцы, государственная граница, миграция, между-

народная интеграция, административное правона-

рушение, пребывание. 

 

   

Annotation. One of the most important institutions for 

protecting the rights of both Russian citizens and for-

eign citizens is the norms of administrative law. The 

state, including by means of administrative and legal 

norms, regulates the regimes of stay of foreign citizens 

and stateless persons on the territory of Russia. Accord-

ing to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Fed-

eration, 15,710 million people entered Russia in 2019. 

foreign citizens, and in 2020, 17,764 million. foreign cit-

izens [1] According to Rosstat, the population of the 

Russian Federation in 2019 is 146.8 million people [2]. 

In this situation, it turns out that there is one foreign 

citizen for 10 residents of Russia. Thus, the importance 

of maintaining the administrative and legal regimes of

temporary stay and residence of foreign citizens in mod-

ern conditions is especially relevant. The current migra-

tion situation establishes new compositions of adminis-

trative offenses that are associated with the introduc-

tion of compositions in the Administrative Code of the 

Russian Federation with violation of the regime of stay 

on the territory of the Russian Federation of foreign cit-

izens. This is justified by the problem of optimizing the 

institution of administrative responsibility. Thus, in the 

modern realities of the development of regional inter-

national integration, work should be intensified to im-

prove the legislative framework on administrative of-

fenses in the field of ensuring the regime of stay of for-

eign citizens and stateless persons on the territory of 

Russia. 
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 учетом современных геополитических про-
блем, пандемии коронавируса, экономиче-

ских кризисов вопрос о пребывании иностранных 
граждан на территории России стоит особенно ак-
туально. Ситуация на Донбассе и Луганске в 2014 
году и по настоящее время поспособствовала 
увеличению количества беженцев и вынужден-
ных переселенцев на территорию России в не-
сколько раз. Данные категории граждан являются 
наиболее уязвимыми с точки зрения социальной 
политики государства.  

На основе Устава Организации Объединенных 
Наций и Всеобщей декларация прав человека 
1948 г., установивших принцип равенства людей 
при реализации основных прав и свобод без ка-
кой-либо дискриминации, были приняты устав 
Управления Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев 1950 г. и Конвенция о статусе бе-
женцев 1951 г., определяющие их правовое поло-
жение. Данные международные нормативно-пра-
вовые акты являются гарантами для беженцев и 
переселенцев в получении от страны убежища. 

Если мигрант получил статус беженца, он имеет 
право трудиться в этой стране, получать меди-
цинскую помощь, имеет право на образование, 
ему выплачиваются ежемесячные пособия и раз-
личные социальные выплаты. 

Однако в настоящее время, особенно в России, 
имеют место случаи злоупотребления данным 
правом, и это связано с присоединением полуост-
рова Крым. 

У большинства жителей Донбасса и Луганска, так 
как на территории Украины – это всегда были 
обеспеченные районы, имеется недвижимость, в 
том числе и коммерческая, в Крыму, для того, 
чтобы не терять данную недвижимость, а еще и 
иметь определенный статус, жители данных рай-
онов, получают статус беженцев или вынужден-
ных переселенцев и ведут бизнес в Крыму, полу-
чая все льготы и пособия. 

Также, беженцы и вынужденные переселенцы 
привносят государствам рост преступности и бо-
лезней, становятся террористами, осложняют 
внутрисоциальную и внутриполитическую ситуа-
цию в стране. В данной ситуации коренное насе-
ление государства дает ответную реакцию. 
Именно поэтому государства стараются ужесто-
чить политику по приобретению статуса бежен-
цев и вынужденных переселенцев. Многие совре-
менные государства требуют депортации мигран-
тов. 

Если рассматривать и оценивать применение 
норм международных стандартов о беженцах и 
переселенцах, то можно констатировать, что 
большая часть этих норм остается на бумаге. Гос-
ударства не могут использовать все эти нормы в 
полном объеме, так как социальная политика гос-
ударства в отношении коренного населения сла-
бее, чем в отношении беженцев и вынужденных 
переселенцев. Особенно остро этот вопрос стоит 
в Российской Федерации, так как после внесен-
ных в 2020 г. поправок в Конституцию Российской 
Федерации, международные нормативно-

правовые акты стали в иерархии российской пра-
вовой системы после Конституции Российской 
Федерации, тем самым некоторые международ-
ные стандарты, применяемые в ряде демократи-
ческих государств мира, в настоящее время в 
России не применяются.  

Решение данных проблем возложены на государ-
ства в лице их органов. В Российской Федерации 
к таким органам относятся Управление по вопро-
сам миграцим, Федеральная служба судебных 
приставов. Сегодня в России вопрос миграции 
стоит остро. Количество мигрантов из Ближнего 
зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Молдова) 
одно из самых высоких за последние 10 лет. 

В связи с этим, особенно важным является пра-
вовое регулирование в сфере миграции, а также, 
работа органов государственной власти по кон-
тролю за, в первую очередь, трудовой миграцией. 

Если начать рассмотрение норм миграционного 
права и современной миграционной политики, то 
можно увидеть, что данные нормы не приведены 
в соответствие с нормами Конституции Россий-
ской Федерации. Как пример можно привести от-
сутствие закрепления процесса реализации осно-
вополагающих принципов правового регулирова-
ния деятельности, характерный для всех органов 
государственной власти в сфере миграции. 
Также, возникают правовые коллизии в связи с 
отсутствием закрепления самой структуры мигра-
ционных органов государственной власти, их 
межведомственного взаимодействия. Некоторые 
органы государственной власти в сфере мигра-
ции дублируют функции друг друга, а также, воз-
никает несогласованность органов при реализа-
ции их властных полномочий, что влияет на эф-
фективность контроля и надзора за исполнением 
миграционного законодательства, повышаются 
коррупционные риски. 

В условиях отсутствия организационной системы, 
а также, в условиях социально-экономического 
развития страны и массовых потоков обращений 
за убежищем, органы публичной власти не могут 
выработать механизм, оптимизирующий деятель-
ность по защите лиц ищущих убежище, беженцев 
и лиц, оказавшихся в схожей с беженцами ситуа-
ции. 

Одной из актуальных проблем современной пра-
вовой науки и политической жизни современных 
государств является проблема правового статуса 
беженцев и вынужденных переселенцев. По дан-
ному поводу наиболее точно высказался ученый-
правовед С.А. Авакьян: «Проблема беженцев су-
ществовала, и будет существовать до тех пор, 
пока в мире не прекратится разрешение внутри-
государственных и межгосударственных кон-
фликтов с помощью силы». 

Основополагающим нормативно-правовым актом 
в сфере миграционного законодательства явля-
ется Федеральный закон от 25 июля 2002 г.                                       
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Данный фе-
деральный закон носит системообразующий ха-
рактер для всей системы миграционного 

С 
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законодательства, достаточно обширной по сво-
ему содержанию; он является доминирующим в 
этой системе и обеспечивает, насколько это воз-
можно, интегрирование всех иных нормативных 
правовых актов в сфере миграции в единую си-
стему.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» временно пребывающий ино-
странный гражданин – это лицо, прибывшее в 
Российскую Федерацию на основании визы или в 
порядке, не требующем получения визы, и не 
имеющее вида на жительство или разрешения на 
временное проживание. 

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» разрешение на временное про-
живание может быть выдано в пределах квоты, 
утвержденной Правительством Российской Феде-
рации. При этом учитывается демографическая 
ситуация в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации и возможности данного субъекта 
по обустройству иностранных граждан. 

К обособленной группе внешних мигрантов, кото-
рые вынуждены прибыть в Российскую Федера-
цию относятся беженцы и вынужденные пересе-
ленцы.  

Правовую основу статуса беженцев и вынужден-
ных переселенцев составляетт, в первую оче-
редь, Конституция Российской Федерации, рати-
фицированные на территории Российской Феде-
рации международные нормативно-правовые 
акты и международные договоры. В первую оче-
редь к ним можно отнести Конвенцию о статусе 
беженцев от 28 августа 1951 г. К федеральному 
законодательству можно отнести Федеральные 
законы от 19 февраля 1993 г. «О беженцах», «О 
вынужденных переселенцах», Федеральный за-
кон от 15 августа 1996г. «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
«О гражданстве Российской Федерации» и др. 

В случае нарушения указанных выше норма-
тивно-правовых актов к субъекту административ-
ного правонарушения применяются меры адми-
нистративно-правового характера, а в случае де-
яния, несущего более высокую общественную 
опасность применяются нормы уголовного права. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3.3 КРФоАП, за одно ад-
министративное правонарушение может быть 
назначено основное либо основное и дополни-
тельное административное наказание из числа 
указанных в санкции административно-правовой 
нормы.  

По нашему мнению, в случае четкого определе-
ния критериев такого вида наказания как выдво-
рение за пределы границы Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, 
произойдет оптимизация данного вида наказания 
и эффективность его исполнения сотрудниками 
органов принудительного исполнения. 

Рассматривая проблемы административной от-
ветственности в области обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан на территории 
России, можно выделить некоторые из них.  

Одной из основных можно назвать проблему раз-
граничения административных правонарушений 
по ст. 18.1 КРФоАП и уголовных преступлений по 
ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Гос-
ударственной границы Российской Федерации». 
Термин «надлежащее разрешение» и его толко-
вание является противоречивым. Судебная прак-
тика в зависимости от места совершения право-
нарушения уголовно-процессуальное понятие 
«надлежащее разрешение» толкует двояко [3,                                       
c. 10]. 

Необходимо модернизировать правовые меха-
низмы, которые призваны обеспечить удаление 
иностранных граждан с территории Российской 
Федерации, совершивших административные 
правонарушения в сфере охраны государствен-
ной границы. 

Существует проблема правового регулирования 
сроков содержания иностранных граждан, кото-
рые подлежат административному выдворению в 
специальных учреждениях. Проблема содержа-
ния иностранных граждан, подлежащих админи-
стративному выдворению, должна решаться вме-
сте с проблемой защиты личной неприкосновен-
ности иностранных граждан. 

Еще одной проблемой является исполнения 
наказания в виде выдворения. Исполняет данный 
вид административных наказаний Федеральная 
служба судебных приставов. И в рамках исполне-
ния возникают следующие проблемы: 

1. Удаленность пунктов выдворения от террито-
риальных отделов ФССП, в который поступил ис-
полнительный документ для осуществления вы-
дворения. (Например, отдел г. Темрюка Красно-
дарского края осуществляет выдворения в                                           
г. Сочи, таким образом, 680 км. в пути) 

2. Отсутствие машин в органах принудительного 
исполнения. В машинах, стоящих на балансах в 
территориалдьных отделах ФССП помещается 
максимум 2 выдворенца. Таким образом, приме-
няются две и более машин, что увеличивает гос-
ударственные расходы на ГСМ. 

3. Запрет сотрудникам по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов садиться за 
руль служебных автомобилей, которые по трудо-
вым нормам не могут находиться за рулем более 
8 часов, а в территориальных органах зачастую в 
штате один водитель. 

Конституционный Суд РФ в своих постановле-
ниях высказал свою правовую позицию, которая 
заключается в соблюдении конституционных га-
рантий и прав человека на свободу и личную 
неприкосновенность. Права личности должны со-
блюдаться в отношении иностранных граждан, 
которые фактические лишены свободы за совер-
шение административного правонарушения 
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(Постановления Конституционного Суда РФ от 
16.06.2009 № 9-П, от17.11.2016 № 25-П и др.) [4]. 

Для решения проблемы соблюдения прав лиц, ко-
торые помещены в специальные учреждения, 
необходимо внести изменения в статью 25.1 
КРФоАП в плане обязательного участия ино-
странных граждан при решении вопроса об уста-
новлении или продлении срока содержания в спе-
циальных учреждениях в судебном заседании. 

Для решения вопроса об административных пра-
вонарушений в сфере пребывания иностранных 
граждан на территории необходимо использовать 
такую форму, как административная амнистия.  

Кодекс об административных правонарушениях 
включает только две нормы о применении амни-
стии: 

–  о прекращении или невозможности возбужде-
ния дела об административном правонарушении 
в случае объявления амнистии; 

–  об освобождении от административного нака-
зания в случае объявления амнистии. 

Статистика Судебного департамента при Верхов-
ном Совете РФ говорит о том, что в 2020 году                                    

6,4 млн человек было привлечено к администра-
тивной ответственности, из них 3,7 млн человек 
оштрафованы на сумму 72 млрд руб. [5]. 

Многие из привлеченных к административной от-
ветственности в области нарушении государ-
ственной границы могут быть амнистированы.  

В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции 
РФ, объявление амнистии является исключитель-
ной функцией Государственной Думы. Недостат-
ком правового регулирования административной 
амнистии является тот факт, что в Конституции 
РФ не перечисляются виды амнистии и не опре-
делена правовая природа рассматриваемого по-
нятия. 

Таким образом, предложенные изменения мигра-
ционного законодательства позволят в полном 
объеме устранить имеющиеся пробелы, убрать 
дублирование полномочий органов государствен-
ной власти в сфере миграционного контроля и 
надзора, позволят устранить имеющиеся проти-
воречия в сфере административно-правовых от-
ношений, поспособствуют эффективности приме-
нения норм административного и уголовного за-
конодательства по данной категории дел, улуч-
шат процедуры выдворения за пределы Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация. Национальный план противодействия 

коррупции – один из наиболее важных программ-

ных документов, формирующих стратегию профи-

лактики, противодействия и борьбы с коррупцией в 

России. В статье проанализирован Национальный 

план противодействия коррупции на 2021–2024 

годы, определяющий на ближайшие годы вектор 

развития по вопросам профилактики, противодей-

ствия и борьбы с коррупцией в Российской Федера-

ции. Выявлены слабые и сильные стороны докумен-

тов, а также предложено своей видение авторским 

коллективом. В завершении публикации авторами 

   

Annotation. The National Anti-Corruption Plan is one of 

the most important policy documents that form                          

the strategy for preventing, combating and combating 

corruption in Russia.The article analyzes the National 

Anti-Corruption Plan for 2021–2024, which determines 

the vector of development for the next few years on the 

prevention, counteraction and fight against corruption 

in the Russian Federation. The weaknesses and 

strengths of the documents are identified, as well as 

their vision is proposed by the author's team. At the end 

of the publication, the authors conclude that with                       

the maximum implementation of the provisions of                   
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делается вывод о том, что при максимальном испол-

нении положений Общенационального плана про-

тиводействия коррупции на 2021–2024 годы, в обо-

зримом будущем, со стороны правоприменитель-

ного сообщества мы можем получить положитель-

ные отзывы. 
 

Ключевые слова: коррупция, общенациональный 

план противодействия коррупции, конфликт интере-
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the National Anti-Corruption Plan for 2021–2024, in                

the foreseeable future, we can receive positive feed-

back from the law enforcement community. 
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ациональный план противодействия кор-
рупции – один из наиболее важных про-

граммных документов, формирующих стратегию 
профилактики, противодействия и борьбы с кор-
рупцией в России. 

Необходимо напомнить, что Национальный план 
противодействия коррупции впервые был утвер-
жден в 2008 году Президентом Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым, подготовлен Пре-
зидентским советом по противодействию корруп-
ции. Важной задачей документа является усиле-
ние координации по противодействию коррупции 
в России всех органов государственной власти и 
местного самоуправления. Данный документ 
определяет договоренность сторон о том, как бу-
дет происходить сотрудничество по вопросам 
противодействия коррупции. Представляется, 
что впоследствии эти договоренности должны во-
плотиться в определенные установленные сроки 
предложения законодательной инициативы. 

Президент России Владимир Путин подписал 
указ № 478 о Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021–2024 годы 16 августа 
2021 года [1]. В частности, приоритетной задачей 
Администрация Президента Российской Федера-
ции видит усовершенствование порядка отчетно-
сти государственных и муниципальных служащих 
при предоставлении сведений о доходах и расхо-
дах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сообщений о склонении к 
коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы состоит из 16 разделов, и, как 
и в прошлые годы, мы видим, что особое внима-
ние Президент уделяет в его первом разделе, по-
священном совершенствованию системы запре-
тов, ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции в отдельных 
сферах деятельности [1]. В данном разделе инте-
ресен ряд новелл:  

–  во-первых, предложения по регулированию 
вопросов, касающихся размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представлен-
ных атаманами войсковых казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации;  

–  во-вторых, по распространению на депутатов 
законодательных органов субъектов, не являю-

щимися лицами, замещающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, за-
претов, ограничений и обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом № 273 [1].  

В тоже время, первый раздел Национального 
плана отличается отсутствием систематизации 
при его подготовке, что проявляется в разбросан-
ности сроков исполнения, их несоответствия ре-
альным возможностям и потребностям правопри-
менителя. Анализ этого документа показывает, 
что в ближайшие годы мы увидим еще больше ка-
тегорий работников, которым необходимо предо-
ставлять сведения о своих доходах. Очень 
сложно согласиться с таким вектором развития, 
так как, прежде всего, необходимо совершенство-
вать законодательные основы определения пони-
мания коррупции, а также – расширить круг лиц 
близких родственников при подаче ежегодных 
сведений. Но самое главное, необходимо будет 
предоставлять сведения государственным, муни-
ципальным служащим и работникам только по за-
просам контрольных или надзорных органов. Се-
годня, «развивая» и расширяя систему запретов 
и ограничений, мы приходим только к увеличению 
кадрового аппарата и дополнительной нагрузки 
на государственных и муниципальных служащих. 
При этом, наказывая чиновников за выявленные 
нарушения по результатам проверок предостав-
ленных сведений, тем самым, мы сами нарушаем 
законодательство, так как у большинства служа-
щих в их действиях отсутствует материальный 
умысел. 

Второй раздел общенационального плана проти-
водействия коррупции на 2021–2024 годы посвя-
щен не менее важному вопросу повышения эф-
фективности мер по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов. Здесь мы видим 
возможность привлечения научного и эксперт-
ного сообщества для анализа правоприменитель-
ной практики и опыта ведущих зарубежных стран 
использования в целях противодействия корруп-
ции правового института конфликта интересов и 
предоставления предложений по уточнению по-
нятий: «личная заинтересованность», «конфликт 
интересов», «иные близкие отношения», «лица, 
находящиеся в близком родстве или свойстве». В 
тоже время, на наш взгляд, следует отдельно 
проанализировать ситуации, при которых, со-
гласно законодательству, может возникнуть кон-
фликт интересов у близких родственников. Сего-
дня законодательство о конфликте интересов 

Н 
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привело только к увеличению бракоразводных 
процессов среди государственных и муниципаль-
ных служащих и исчезновению такого понятия как 
«потомственные династии педагогов, врачей, 
правоохранительных работников» и т.д. 

Анализ иных разделов Общенационального 
плана противодействия коррупции позволил нам 
высказать ряд интересных, по нашему мнению, 
предложений: 

–  о наделении высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации возможностью за-
просов о проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий; 

–  о предоставлении Центральным банком Рос-
сийской Федерации, информации, содержащейся 
в Центральном каталоге кредитных историй; 

–  о совершенствовании правового регулирова-
ния вопросов, связанных с выявлением и пресе-
чением преступлений коррупционной направлен-
ности, предметом которых являются цифровые 
финансовые активы, иные цифровые права, циф-
ровая валюта [1]; 

–  о проведении обучающего семинара для 
представителей средств массовой информации; 

–  об открытии в образовательных организациях 
программы магистратуры «Антикоррупционная 
деятельность». 

В целом, Антикоррупционной план противодей-
ствия коррупции представляет собой довольно 
разносторонний документ, затрагивающий мно-
гие аспекты и сферы профилактики, противодей-
ствия и борьбы с коррупцией. В документе опре-
делены 16 направлений антикоррупционной дея-
тельности, разбитых на поручения, в том числе:  

–  совершенствование системы запретов, огра-
ничений и обязанностей, которые установлены в 
разных сферах деятельности;  

–  работа с конфликтами интересов и их предот-
вращение; 

–  подтверждение достоверности сведений о до-
ходах и расходах; 

–  правовое регулирование ответственности за 
несоблюдение антикоррупционных стандартов;  

–  применение мер административного и уголов-
ного воздействия; защита информации ограни-
ченного доступа, полученной в ходе борьбы с кор-
рупцией [2]. 

В завершении публикации мы пришли к следую-
щим выводам. 

Общенациональный план получился более объ-
емным по сравнению с предыдущим и посвящен 
проблемам и мерам, которые не затрагивались в 
предыдущие годы. Сегодня ставится вопрос о 
внесении предложении по пресечению корруп-
ции, ее профилактике с цифровыми финансо-
выми активами и цифровой валютой. Рассматри-
ваются предложения по взаимодействию власти 
с предпринимательским сообществом, рекомен-
дуются новеллы в образовании и просвещении.  

Как нам представляется, при максимальном ис-
полнении положений Общенационального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы в 
обозримом будущем при активных усилиях со 
стороны правоприменительного сообщества мы 
можем получить положительные отзывы. 
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Аннотация. В современном мире коррупция приоб-

ретает все большие масштабы. Опасность корруп-

ции в том, что она касается всех сторон обществен-

ной жизни – экономической, политической, соци-

альной, морально-этической. В сфере экономики 

последствия коррупции наиболее разрушительны, 

она провоцирует развитие теневой экономики, кри-

минализацию, а также усиливает общественное рас-

слоение. В России существует ряд нормативно-пра-

вовых документов, обеспечивающих борьбу с кор-

рупционными проявлениями на государственном 

уровне. Победить коррупцию полностью невоз-

можно, но можно ее минимизировать. В связи с 

этим становятся на первый план методы расследо-

вания преступлений изучаемой группы. 
 

Ключевые слова: коррупция, коррупция в совре-

менном мире, негативное социальное явление, 

меры борьбы. 

 

   

Annotation. In the modern world, corruption is becom-

ing more and more widespread. The danger of corrup-

tion is that it affects all aspects of public life – economic, 

political, social, moral and ethical. In the economic 

sphere, the consequences of corruption are most de-

structive, it provokes the development of the shadow 

economy, criminalization, and also increases social 

stratification. In Russia, there are a number of regula-

tory and legal documents that ensure the fight against 

corruption at the state level. It is completely impossible 

to defeat corruption, but it is possible to minimize it. In 

this regard, the methods of investigating the crimes of 

the studied group come to the fore. 
 

 

 

Keywords: corruption, corruption in the modern world, 

negative social phenomenon, measures to combat. 

 

                                                                       

 
оррупция выступает в роли негативного со-
циального явления, которое является акту-

альной проблемой для всех стран современного 
мира. 

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации коррупция определяется как 
одна из угроз национальной безопасности, а кон-
солидация усилий, направленных на борьбу с 
преступлениями коррупционного характера, 

рассматривается как одна их эффективных мер 
обеспечения национальной безопасности. Из-
вестно, что коррупция выступает разрушителем 
всех систем страны: политической, социальной, 
экономической и других. 

Коррупция - негативное явление, которое, по мне-
нию ученых, изучающих данный процесс, рожда-
ется и прогрессирует из-за увеличения числа 
граждан, находящихся за чертой бедности. 

К 
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Кроме того, коррупция провоцирует усиление не-
равенства между разными слоями общества. Кор-
румпированные чиновники наращивают капитал 
и инвестируют именно в те разделы экономики, 
которые позволяют пользоваться своей должно-
стью и получать незаконный доход. 

Коррупция включает любое незаконное использо-
вание служебных полномочий и порождает ряд 
различных видов преступлений. Взяточничество 
ограничивается предоставлением или принятием 
оплаты других незаконных выгод. Масштабы про-
блемы взяточничества и коррупции значительны 
как на корпоративном, так и на государственном 
уровне, а обретая транснациональный масштаб, 
становятся угрозой и существующего мирового 
порядка. Это приводит к серьезным искажениям в 
торговле, а также подрывает демократическое 
развитие развивающихся рынков. 

Как упоминалась выше, коррупция определяется 
злоупотреблением доверенной властью в личных 
целях. 

Примеры этого: 

–  злоупотребление властью, предоставленной 
физическому лицу другим лицом или организа-
цией; 

–  деятельность, выходящая за рамки полномо-
чий; 

–  выгоды, полученные исключительно для со-
трудника, а не для его организации. 

Коррупция является одной из главных проблем 
современности, которая негативно сказывается 
на развитии экономики. В случае создания в Рос-
сии должности федерального омбудсмена по 
борьбе с коррупцией, человеку, который займет 
этот пост, предстоит заниматься выявлением из-
лишних бюрократических процедур, анализом 
проектов правовых актов и подготовкой предло-
жений по совершенствованию антикоррупцион-
ного законодательства, а также работать с обще-
ственными запросами. Поэтому в России суще-
ствует множество антикоррупционных мер, в том 
числе, и органов, которые их проводят. Некото-
рые из них работают, другие существуют фор-
мально и создают видимость, что коррупция ак-
тивно устраняется.  

Сегодня российскому обществу необходимо по-
нять, что с коррупцией можно бороться более эф-
фективно прибегнув к положительному междуна-
родному опыту, а главное, учитывая ее тесные 
симбиотичные связи с организованной преступ-
ностью [7, с. 159]. 

Для более эффективной борьбы с коррупцией, в 
современной России, применяется множество 
нормативно-правовых актов. Основным является 
Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ [1]. Он содержит в 
себе основные положения, определяющие саму 
коррупцию и все явления, которые, так или иначе, 
связаны с ней, а также предусматривает меры по 
ее противодействию. 

Для эффективности мер противодействия кор-
рупции антикоррупционное законодательство 
должно постоянно совершенствоваться, своевре-
менно реагируя на изменения, происходящие в 
обществе, экономике и мире в целом. Это помо-
жет сделать антикоррупционную политику более 
гибкой и эффективнее в вопросах по противодей-
ствию коррупции в стране. 

Таким образом, коррупция в современном мире 
подрывает доверие, ослабляет демократию, тор-
мозит экономическое развитие и еще больше усу-
губляет неравенство, бедность, социальное раз-
деление и экологический кризис в странах и мире. 
Экономические последствия коррупции отража-
ются на финансовой устойчивости государства – 
происходит рост теневого сектора экономики, 
нарушаются рыночные механизмы воздействия, 
происходит спад национальной экономики. 

Помимо экономики, последствия коррупции 
накладываются и на социальную и политическую 
составляющие общества. 

Для того, чтобы победить коррупцию, необходимо 
не только использовать меры принуждения, но и 
более активно убеждать граждан в недопустимо-
сти использования коррупционных механизмов, 
развивать систему антикоррупционного просве-
щения, воспитывать законопослушных граждан, 
способных изменить и свое отношение, и отноше-
ние окружающих к явлению коррупции, усилить 
ответственность за коррупционные правонаруше-
ния, усовершенствовать законодательство и про-
водить качественную работу по выявлению кор-
рупционных правонарушений. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что коррупция в Российской Федера-
ции с каждым годом набирает обороты и для её 
снижения необходимо ужесточить действующее 
законодательство в отношении этого вопроса. 
Также, немаловажным является призвать граж-
дан страны содействовать уменьшению её роста 
всеми возможными способами, чтобы не прийти к 
экономическому кризису. 

Предотвращать коррупцию необходимо, начиная 
с верхов общества, так как там незаконные дей-
ствия в этой сфере происходят гораздо чаще, 
чем, например, на мелких предприятиях или в 
продуктовых магазинах, что делает общество 
безнадёжным на этот счёт. 

Также, стоит отметить то, что для уменьшения 
уровня коррупции в стране должны быть задей-
ствованы все управляющие силы государства, 
чтобы показать обществу, что ещё есть надежда 
на то, что коррупцию можно искоренить, но для 
этого необходимо приложить немало усилий не 
только органам власти, но и обычным гражданам, 
так как обе сферы общества задействованы в 
коррупционной деятельности. 

Таким образом, искоренить коррупцию полностью – 
невозможно, но можно максимально ее миними-
зировать. В настоящее время применяется мно-
жество законов и подзаконных актов для решения 
проблемы коррупции. Но для решения этого 
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вопроса, недостаточно одних законов, потому что 
государству и обществу необходимо действовать 
сообща. То есть, нужно развивать антикоррупци-
онное поведение, как на уровне власти, так и 
среди общества, а также, принимать меры с 

воспитательно - профилактическим и карательно-
принудительным воздействием с обязательным 
применением принципов законности и прозрачно-
сти. 
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Аннотация. Актуальность. Акционерное соглашение 

относительно новый гражданско-правовой элемент 

управления публичной компанией в России. Акту-

альность детекции содержания акционерного согла-

шения заключается в том, что эволюция хозяйствен-

ных и гражданско-правовых отношений в России 

обуславливает эффективность развитие различных 

общественных институтов. Объект исследования. 

Сфера цивилистики, как элемент системы правовых 

связей хозяйствующих субъектов, организация кото-

рых имеет акционерную форму. Предмет исследо-

вания. Акционерные соглашения, как гражданско-

правовая форма взаимодействия участников хозяй-

ственной деятельности. Цель исследования. Заклю-

чается в детекции особенностей акционерных согла-

шений в российской правовой практике. Задачи ис-

следования. Заключаются в изучении правовых, за-

конодательных и иных нормативных актов предмет-

ной области исследования; эвристическом анализе 

и оценке особенностей акционерных соглашений 

теории и практики применения в России; формули-

ровке объективных выводов. Методология исследо-

вания. Использованы формально-логические ме-

тоды эвристического характера. Результаты иссле-

дования. Представляют собой дескрипцию особен-

ностей акционерных соглашений с позиции граж-

данско-правовых отношений участников хозяй-

ственной деятельности. 
 

Ключевые слова: корпоративный договор, публич-

ная компания, юридическое лицо, хозяйственная 

деятельность. 

 

   

Annotation. Relevance. The shareholders ' agreement 

is a relatively new civil law element of the management 

of a public company in Russia. The relevance of detect-

ing the content of a joint-stock agreement lies in the 

fact that the evolution of economic and civil law rela-

tions in Russia determines the effectiveness of the de-

velopment of various public institutions. The object of 

the study. The sphere of civil law, as an element of                     

the system of legal relations of economic entities,                   

the organization of which has a joint-stock form.                        

The subject of the study. Joint-stock agreements as a 

civil-legal form of interaction of participants in eco-

nomic activity. The purpose of the study. It consists in 

detecting the features of joint-stock agreements in Rus-

sian legal practice. Research objectives. They consist in 

the study of legal, legislative and other normative acts 

of the subject area of the study; heuristic analysis and 

evaluation of the features of joint-stock agreements of 

the theory and practice of application in Russia; formu-

lation of objective conclusions. Research methodology. 

Formal-logical methods of a heuristic nature are used. 

The results of the study. They are a description of                        

the features of joint-stock agreements from the point of 

view of civil relations of participants in economic activ-

ity. 
 

 

 

 

Keywords: corporate agreement, public company, legal 
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сновная часть. Акционерное соглашение 
представляет собой форму договора, удо-

стоверяемого наличием ценных бумаг (акций) 
осуществления или неосуществления совокупно-
сти прав, которые исходят из владения акциями 
(или правами на них). Фактически содержание ак-
ционерного соглашения именно в той формули-
ровке, которую мы используем «акционерное со-
глашение» указано в статье 32.1 федерального 
закона № 208-ФЗ [4]. При этом отметим, что в дан-
ном федеральном законе не отражена в полной 
мере правовая природа соглашения и в данном 
федеральном законе фактически указывается, 
что это форма договора «признается договор об 
осуществлении прав…» [4], то есть мы понимаем 

акционерное соглашение, как форму корпоратив-
ного договора, регулируемого статьёй 67.2 ГК РФ 
[1]. При этом возникает дискуссионный вопрос о 
наличие гражданско-правовой основы акционер-
ного соглашения. Например, авторы Т.Н. Малая, 
Т.И. Илюшина [2] оппонируя выводам И. Остапец, 
А. Коновалов [3], которые отрицают гражданско-
правовую природу акционерного соглашения на 
основании значительного ограничения участни-
ков, представляющих стороны договора и не-
идентифицируемой гражданско-правовой при-
роды в федеральном законе приводят ряд аргу-
ментов. В частности, возможность изменения 
условий, многосторонность характера соглаше-
ния и равенства сторон. Мы согласимся с 

О 
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доводами Т.Н. Малая, Т.И. Илюшина и отметим 
также, что в пункте 7 статьи 32.1 федерального 
закона № 208-ФЗ [4] отмечается наступление 
гражданско-правовой ответственности за неис-
полнение, вытекающих из акционерного соглаше-
ния обязательств. Таким образом, хоть в феде-
ральном законе прямо не даётся определения ак-
ционерного соглашения, из которого можно одно-
значно идентифицировать его правовую природу, 
но раз последствия нарушения обязательств, 
определяемых содержанием акционерного согла-
шения однозначно гражданско-правовые, то 
странно предполагать обратное о природе самого 
акционерного соглашения.  

Таким образом, одной из особенностей акционер-
ных соглашений в России, как правового фено-
мена выступает не до конца идентифицируемая 
правовая природа. Но при этом в пункте статьи 
32.1 федерального закона № 208-ФЗ [4] где озна-
чена правовая дескрипция акционерного согла-
шения, мы видим следующую формулировку: 
«его стороны обязуются осуществлять опреде-
ленным образом права» и в пункте 7 данной ста-
тьи следующее: «…и меры гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение...». Что позво-
ляет нам однозначно сделать вывод о граждан-
ско-правовой природе акционерного соглашения 
в России. 

Следующей особенностью акционерного согла-
шения, как инструмента гражданско-правового 
регулирования в России выступает его форма. 
Так согласно содержанию статьи 67.2 ГК РФ [1] 
акционерное соглашение по своей правовой сути 
форма корпоративного договора, но не является 
идентичным ему и здесь опять, мы не можем од-
нозначно трактовать природу акционерного со-
глашения. Потому что в указанной статье прямо 
об этом не говорится. Но в 2019 году суд апелля-
ционной инстанции постановил: «корпоративный 
договор является смешанным договором и вклю-
чает в себя как положения акционерного соглаше-
ния, так и положения, регулирующие иные права 
и обязанности сторон» [5]. То есть акционерное 
соглашение может выступать как частная форма 
корпоративного договора, так и часть корпоратив-
ного договора [5].  

Следующей важной особенность акционерного 
соглашения в правовой практики применения в 
России выступает возможность требования через 
суд исполнения форвардных контрактов (в част-
ности опционов) с потестативными условиями [6]. 
То есть акционерное соглашение в данном слу-
чае выступает важным дополнением к инвестици-
онному соглашению, по которому одна из сторон 
даже апеллируя на отсутствие экономической це-
лесообразности [6] форвардной сделки, тем не 
менее, обязуется судом к её исполнению. То есть 
в данном случае, акционерное соглашение высту-
пает элементом хеджирования форвардных сде-
лок, не в смысле прямого заключения купли про-
дажи производных финансовых инструментов, а 
в смысле исполнения сделки, предусмотренной 
как обязательство одной из сторон согласно акци-
онерному соглашению. Причём решения суда ра-
ботают в обе стороны, как для продавца опциона, 
так и для покупателя [7] опциона.  

Следующая особенность вытекает из предыду-
щей, с появлением акционерных соглашений, как 
элемента гражданско-правового регулирования в 
России, суды в своих решениях стали учитывать 
потестативные условия соглашения в большей 
мере, чем экономическую целесообразность, к ко-
торой до этого обращалась сторона, нарушившая 
обязательство. Фактически в практике заключе-
ния корпоративных договоров постетативные 
условия, это важнейший элемент корпоративного 
договора, который до определённого момента иг-
норировался судом в угоду экономической целе-
сообразности действий сторон. Но с появлением 
акционерных соглашений, как элемента граждан-
ско-правового регулирования не противореча-
щего императивным нормам, постетативные 
условия в соглашении стали иметь действи-
тельно важное значение. 

Следующей особенностью акционерных согла-
шений в России это возможность отражения в со-
глашении немонетарных обязательств с требова-
нием монетарной компенсации в случае наруше-
ния обязательства [8]. Это также важно, потому 
что является одним из мотивационных факторов 
соблюдения обязательств, которые не являются 
денежными (инвестиционными), а например, от-
носятся к элементам корпоративных правил пове-
дения сторон. 

Одной из важнейших особенностей акционерных 
соглашений в российской практике, это появле-
ние возможности ограничения прав акционеров 
при реализации управления хозяйствующим 
субъектом. Так в акционерном соглашении появи-
лась возможность установление обязательства 
голосования определённым образом. Это важ-
ный момент с позиции корпоративного управле-
ния, потому что при несогласованности или кон-
фликте участников хозяйствующего субъекта, го-
лосование по важным стратегическим вопросам 
развития организации фактически превращались 
в судебные тяжбы. Кроме наступления неблаго-
приятных последствий, затягивания и торможе-
ния развития хозяйствующего субъекта из-за не-
согласованности действий акционеров никаких 
других последствий подобные ситуации не несли. 
То есть если раньше суд не мог обязать акционе-
ров голосовать определённым образом (речь 
идёт о договорённостях по голосованию, заклю-
ченных между акционерами), так как это ограни-
чивало права акционеров на управление хозяй-
ствующим субъектом, то с появлением акционер-
ных соглашений ситуация изменилась. Сейчас 
появилась возможность согласования порядка го-
лосования акционеров заранее, которая, напри-
мер, может выступать в виде декларации. И дан-
ное согласование может быть отражено в акцио-
нерном соглашении в виде обязательства голосо-
вать определённым образом, нарушение кото-
рого приводит к гражданско-правовым послед-
ствиям [9].  

Заключительной особенностью отметим появле-
ние возможности распределения долей ликвида-
ционной стоимости хозяйствующего субъекта 
между сторонами не зависимо от вклада и уча-
стия в уставной капитал. То есть раньше в прак-
тике распределения ликвидационных квот 
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исходили из доли в уставном капитале, при отсут-
ствие нарушений прав третьих лиц. То сейчас по-
рядок распределения имущества, оставшегося 
после ликвидации хозяйствующего субъекта и ис-
полнения обязательств перед третьими лицами 
можно заранее зафиксировать в акционерном со-
глашении [10], что, несомненно, является важным 
элементом развития корпоративного права в Рос-
сии.  

Выводы. Развитие корпоративной культуры, кор-
поративных норм, корпоративного права, как 
часть механизма гражданского права определяет 

эволюцию общественных, социальных и граждан-
ских институтов в России. Не вызывает сомнений, 
что акционерные соглашения, как часть меха-
низма гражданско-правового регулирования в 
России занимают важное место в ряде правовых 
феноменов, стимулирующих развитие общего 
правового поля, гражданского самосознания и от-
ветственности в стране. В данном исследовании 
мы выделили наиболее значимые особенности 
предметной области исследования с целью де-
текции содержания и последствий применения 
данного феномена. 
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Аннотация. Эволюция Российского права отражает 

происходящие социально-политические и экономи-

ческие изменения, происходящие в нашем обще-

стве. Тенденцией развития уголовного и уголовно-

процессуального законодательства является его гу-

манизация, как «прогрессивный и исторически 

предопределённый процесс развития». В статье рас-

смотрены особенности прекращения уголовного 

дела, проанализированы проблемы прекращения 

уголовного дела с применением судебного штрафа. 

Также рассмотрен вопрос отличия прекращения уго-

ловного дела в связи с примирением с потерпев-

шим. 
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волюция Российского права отражает про-
исходящие социально-политические и эко-

номические изменения, происходящие в нашем 
обществе. Тенденцией развития уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства явля-
ется его гуманизация, как «прогрессивный и исто-
рически предопределённый процесс развития» 
[5, с. 167]. 

В своих ежегодных посланиях Федеральному Со-
бранию Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин уделяет постоянно внимание, в том числе, и 
вопросам реформирования действующего зако-
нодательства в сторону его гуманизации.  

Государственная уголовная политика нацелена 
на смягчение наказания и ответственности для 
лиц, совершивших преступления небольшой или 
средней тяжести. Прекращение уголовного дела 

или уголовного преследования, что, в целом, впи-
сывается в систему мер, направленных на гума-
низацию уголовного законодательства. Так, в 
2020 году количество лиц, в отношении которых 
уголовное преследование прекращено судом, 
увеличилось до 25 процентов. Количество лиц, 
освобождённых от уголовной в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, увеличилось с 5700 в 2016 
году до 62 тысяч в 2020-м [9].  

Судебный штраф – это назначаемое судом де-
нежное взыскание, при освобождении лица от 
уголовной ответственности в соответствии со                                       
ст. 25.1 УПК РФ, что, по мнению Э.А. Винокурова, 
В.В. Лукьянчиковой, «представляет собой отказ 
государства от законного применения мер госу-
дарственного принуждения, выражающихся в 
назначении наказания и осуждении лица, 

Э 
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совершившего уголовно наказуемое деяние. Ука-
занные нововведения направлены не просто на 
решение задач уголовного законодательства, но 
и на реализацию принципа гуманизма в целом» 
[2, с. 30]. 

Мы поддерживаем данную точку зрения, однако, 
в уголовно-процессуальном Кодексе РФ речь 
идет не о «лице, совершившем уголовно наказуе-
мое деяние», а о подозреваемом и обвиняемом. 
Реализация принципа гуманизма, в данном слу-
чае, возможна только в случаи доказанности 
вины обвиняемого.  

В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов и 
др. полагают, что «если уголовное дело или уго-
ловное преследование прекращается до пере-
дачи дела в суд или судом вместо постановления 
по нему приговора, в том числе, по основаниям, 
не предполагающим формулирование доводов о 
непричастности подозреваемого (обвиняемого, 
подсудимого) к совершению преступления, то 
процессуальный акт, прекращающий дело, не мо-
жет рассматриваться как подтверждающий ви-
новность» [10, с. 290]. Аналогичной позиции при-
держивается, например, А.А. Давлетов, В.В. Ди-
дык [3, с. 15], Э.А. Хохрякова [8, с. 100]. 

Имеют место и другие мнения по рассматривае-
мой проблеме. В. М. Степашин считает, что «воз-
можность освобождения от уголовной ответ-
ственности на досудебной стадии является од-
ним из направлений совершенствования данного 
института, которое способно облегчить существу-
ющую загруженность судебных органов» [6,                               
с. 127]. Необходимо отметить, что гарантией со-
блюдения законных прав и интересов подозрева-
емого, обвиняемого, в данном случае, будет 
предусмотренная уголовно-процессуальным за-
конодательством своеобразное право вето. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ: «Прекращение 
уголовного преследования по основаниям, ука-
занным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, в 
статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а 
также, в пунктах 3 и 6 части первой настоящей 
статьи, не допускается, если подозреваемый или 
обвиняемый против этого возражает. В таком слу-
чае производство по уголовному делу продолжа-
ется в обычном порядке». 

Несмотря на вышесказанное, авторам статьи 
ближе позиция процессуалистов, считающих что: 
«право принятия решения о прекращении уголов-
ных дел по нереабилитирующим основаниям 
должно принадлежать органам судебной власти» 
[4, с. 48]. 

Еще одной проблемой, связанной с введением в 
институт освобождения лица от уголовной ответ-
ственности судебного штрафа, как иной меры уго-
ловно-правового характера стала, по мнению 
профессора А.А. Давлетова, конкуренция с ранее 
существующими основаниями прекращения уго-
ловного дела. Решить данную проблему предла-
гается «путем унификации, т.е., объединения не-
скольких оснований в одно. Такая унификация 
обусловлена двумя общими свойствами, прису-
щими ситуациям, предусмотренным ст. 75, 76, 

76.1, 76.2 УК РФ, ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ. Все 
они применяются: 

–  во-первых, по делам о преступлениях неболь-
шой или средней тяжести;  

–  во-вторых, в случае совершения подозревае-
мым, обвиняемым определенных позитивных 
действий: явки с повинной, раскаяния в содеян-
ном, возмещения ущерба потерпевшему и т. п.» 
[3, с. 15]. Основание для освобождения от уголов-
ной ответственности – позитивное посткрими-
нальное поведение лица.  

При конкуренции рассматриваемых оснований 
С.В. Анощенкова и С.В. Петрикова считают, что 
предпочтение следует отдавать «старым» осно-
ваниям освобождения лица от уголовной ответ-
ственности [1, с. 225].  

Авторам статьи ближе позиция А.Н. Хоменко, 
предлагающего решать проблему конкуренции 
исходя из интересов обвиняемого [7. с. 90].  

Опираясь на адвокатскую практику, полагаем 
необходимо дать оценку действиям органам 
предварительного расследования, которые не 
спешат обращаться в суд с ходатайством о пре-
кращении уголовного дела по соответствующим 
составам преступления при условии, что все ос-
нования для прекращения уголовного дела по ст. 
25.1 УПК РФ имеются. Неоднократно на стадии 
предварительного следствия или дознания сто-
рона защиты обращалась с ходатайством о пре-
кращении уголовного дела, однако, следовате-
лем или дознавателем выносилось отказное по-
становление с указанием: «Обращайтесь в суд». 
Сторона обвинения, порой, игнорируя вышена-
званные нормы, передает уголовное дело в суд, 
где оно в последующем прекращается.  

Таким образом, основным отличием прекраще-
ния уголовного дела с применением судебного 
штрафа от прекращения уголовного дела в связи 
с примирением сторон, является отсутствие при-
мирения с потерпевшим, за что законодатель воз-
лагает на виновного в деянии санкционную меру 
в виде денежного взыскания – судебного штрафа. 
Вполне естественно, что большого желания 
нести дополнительную «санкционную нагрузку» у 
обвиняемого нет, поэтому наиболее благоприят-
ное для него решение – это прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением с потерпевшим. 
Однако обвиняемый может столкнуться с явным 
нежеланием потерпевшего дать согласие на пре-
кращения уголовного дела и освобождения от 
уголовной ответственности. Более того, дело мо-
жет получить «общественный резонанс». Весьма 
ожидаемо, что в данном конкретном случае пре-
кращения уголовного дела не последует. И не по-
следовало (из адвокатской практики). Возникает 
вопрос о критериях принятия решения. Будет ли 
в данном случае учитываться «позитивное пост-
криминальное поведение лица»? Авторы статьи 
затрудняются ответить на данный вопрос, но со 
своей стороны предлагают внести следующие до-
полнения в ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ: «…преступления 
небольшой или средней тяжести, с учетом све-
дения о личности подозреваемого или 
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обвиняемого, а в необходимых случаях, све-
дения о личности потерпевшего (выделено 
авт.) если это лицо возместило ущерб…». По 
тому же принципу, например, построена статья 99 
УПК РФ. В перечне обстоятельств, учитываемых 
при избрании меры пресечения наряду с 

тяжестью преступления, указаны сведения о лич-
ности подозреваемого или обвиняемого. По мне-
нию авторов, это будет способствовать принятию 
более объективного и справедливого решения по 
уголовному делу. 
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оворя о следственных ситуациях расследо-
вания анализируемых преступлений, стоит 

обратить внимание на их теснейшую взаимосвязь 
с иными преступлениями, входящими в обобщен-
ную группу незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Как показал 
анализ приговоров судов и материалов расследу-
емых уголовных дел, далеко не все выявленные 
факты культивации наркотикосодержащих расте-
ний имели дальнейшую цель сбыта приготовлен-
ного сырья, однако, имелись и обратные ситуа-
ции, когда подобная деятельность, преследовала 
указанную цель на возмездной или безвозмезд-
ной основе. В последнем случае можно говорить 

о большинстве случаев возбуждения уголовных 
дел только лишь на основании оперативно-ро-
зыскных данных, реализуемых специализирован-
ными подразделениями МВД России. 

Вместе с тем, сравнивая следственные ситуации 
первоначального этапа расследования анализи-
руемого состава преступления с большинством 
иных составов, образующих незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, 
хотелось бы отметить либо полное отсутствие, 
либо единичные случаи именно организованного 
характера преступной деятельности, поставлен-
ной, так сказать «на поток». При этом стоит 

Г 
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заметить, что данный вывод сформулирован на 
основе только лишь региональной практики рас-
следования данного вида преступлений и вряд ли 
корректен для практики расследования незакон-
ного культивирования, например, в регионах, гра-
ничащих со Средней Азией, или вообще с миро-
вым опытом противодействия подобным преступ-
лениям в Афганистане, Колумбии и пр. 

Как следствие из указанного можно сделать вы-
вод о том, что следственные ситуации хоть и мо-
гут иметь (и зачастую имеют) остроконфликтный 
характер, но серьезного внешнего и внутреннего 
противодействия расследованию не оказыва-
ется. Опросы дознавателей и следователей по 
данному вопросу убедительно свидетельствуют о 
том, что в процессе совершения рассматривае-
мых преступлений, ни разу не были выявлены ор-
ганизованные преступные связи, обеспечиваю-
щие четкое распределение ролей, прикрытие де-
ятельности, поддержка наемных адвокатов и пр. 

Другими словами, в подавляющем большинстве 
случаев расследования незаконного культивиро-
вания наркотикосодержащих растений в различ-
ных административно-территориальных образо-
ваниях Краснодарского края, следственные ситу-
ации можно охарактеризовать как простые или 
средней степени сложности. В первом случае 
лицо установлено и так или иначе, но дает при-
знательные показания. Во втором случае основ-
ная проблема заключается именно в установле-
нии лица и касается посадок наркотикосодержа-
щих растений, обнаруженных, например, в лесу, 
поле и пр. 

Как известно, типичная следственная ситуация 
является результатом обобщения практики и ис-
пользуется для разработки криминалистических 
методик расследования отдельных видов пре-
ступлений. 

При группировке типичных следственных ситуа-
ций общим основанием выступили особенности 
решения общих и конкретных задач в методике 
расследования отдельных видов преступлений, а 
частным основанием является качество и количе-
ство информационных данных относительно 
субъекта совершения преступления, желания со-
трудничать со следствием (благоприятность), ха-
рактер совершаемых действий, наиболее часто 
встречающимся при расследовании на террито-
рии Краснодарского края. 

Таким образом, при расследовании незаконного 
культивирования наркотикосодержащих расте-
ний (ст. 231 УК РФ), складываются следующие ти-
пичные следственные ситуации: 

1. Подозреваемый известен, задержан, активно 
сотрудничает со следствием (дознанием). Анализ 
практики расследования анализируемого пре-
ступления в Новороссийском районе свидетель-
ствует о том, что подобная ситуация является 
преобладающей. Наиболее характерным приме-
ром ее выступает следующий случай. С., досто-
верно зная о том, что на территории РФ запреща-
ется культивирование растений, содержащих 
наркотические средства, имея преступный 

умысел на незаконное культивирование содержа-
щих наркотические средства растений … посадил 
ранее купленные семена конопли на земельном 
участке с координатами … в лесополосе располо-
женной в 300 метрах от дома находящегося по 
адресу… Далее С. продолжая свой преступный 
умысел, направленный на культивирование рас-
тений, содержащих наркотические средства, не 
имея на то надлежащего разрешения, на выше-
указанном земельном участке с целью создания 
условий для эффективного культивирования 
наркотикосодержащего растения конопли, очи-
щал землю от сорняков, осуществлял своевре-
менный полив, ухаживая за всходами наркотико-
содержащих растений, с целью доведения их до 
определенной стадии созревания. /ДАТА/ в пе-
риод времени с /ВРЕМЯ/ сотрудниками полиции в 
ходе осмотра места происшествия на земельном 
участке с координатами … в лесополосе располо-
женной в 300 метрах от дома находящегося по 
адресу … обнаружены и изъяты 30 произрастаю-
щих из земли растений вместе с корневой систе-
мой… В совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 231 УК РФ, т.е. незаконном куль-
тивировании в крупном размере растений, содер-
жащих наркотические средства, он свою вину 
признал полностью, в содеянном раскаялся. 

К подобной следственной ситуации можно отне-
сти и дачу лицом, совершающим преступление, 
явку с повинной. 

2. Подозреваемый известен, задержан, но не же-
лает сотрудничать со следствием (дознанием). 
Отчасти примером подобной ситуации может вы-
ступать случай, при котором подозреваемый хоть 
и отказывался изначально, но признал факт неза-
конного культивирования конопли, однако отка-
зывался от связей с покупателями, которые были 
известны сотрудникам полиции. Так, Г., на до-
просе пояснил, что /ДАТА/ находился по месту 
жительства. Примерно в первой половине дня к 
нему приехали сотрудник ОМВД России по Дин-
скому району для проведения обыска. Далее 
были приглашены двое понятых, в присутствии 
которых ему огласили постановление о производ-
стве обыска в жилище... от подписи об ознаком-
лении отказался по личным мотивам… было 
предложено добровольно выдать имеющиеся у 
меня при себе либо в жилище запрещенные в 
гражданском обороте предметы или вещества, на 
что он пояснил что таковых не имеется. В ходе 
обыска была обнаружена и изъята пластиковая 
коробка, внутри которой находилось раститель-
ное вещество зеленого цвета… По факту произ-
растающих на приусадебном участке растений 
конопли было пояснено, что в марте 2020 года он 
высадил 16 семян конопли, в последствии из ко-
торых выросли растения конопли, для более луч-
шего роста был проведен шланг для полива… не-
которые растения подвязывал. По факту уголов-
ного дела, возбужденного в отношении неуста-
новленного лица, сбывшего гражданину К. нарко-
тическое средство N-метилэфедрон, было пояс-
нено, что с данным гражданином не знаком и ни-
когда не встречался, о его причастности к неза-
конному обороту наркотических средств ничего 
не известно, а также сам Г. наркотические сред-
ства не сбывает. 
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3. Лицо, предполагаемо, совершившее преступ-
ление, неизвестно, либо данные о нем крайне не-
значительные. Указанная ситуация характерна, 
например, в случае задержания содержателя 
притона, в котором происходит сбыт наркотиче-
ских средств. При изучении доступных материа-
лов уголовных дел описываемая ситуация не 
имела места, однако ее возможность, исходя из 
опроса оперуполномоченных и дознавателей, 
возможна и не вызывает сомнений. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что выделе-
ние типичных следственных ситуаций носит 
условный характер, поскольку «любая конкретная 
следственная ситуация строго индивидуальна в 
силу влияния на нее большого числа связей и от-
ношений» [1]. 

Типичными для данных следственных ситуаций 
являются версии, выдвигаемые относительно: 
обстоятельств совершения преступления (вре-
мени, места, способа, условий, мотивов, направ-
ленности умысла и цели), искомых вещественных 
доказательств, возможных свидетелей и т.п. Как 
правило, при работе над выдвижением версий 
дознаватель (следователь) использует свой лич-
ный профессиональный опыт, опыт других кол-
лег, результаты анализа схожих уголовных дел, 
иные возможности. Активно используются раз-
личные логические приемы. При этом, информа-
ция, являющаяся базисной для построения вер-
сий, формируется на основе данных, полученных 
как процессуальным, так и непроцессуальным пу-
тем. В первом случае, имеющиеся данные ис-
пользуется в качестве доказательств. Во втором 
случае имеющиеся данные должны быть пере-
проверены при помощи следственных действий, 
поскольку речь идет о результатах оперативно-
розыскной деятельности и других источников 
(анонимного характера, слухов и пр.) В любом 
случае вне зависимости от отношения ученых-
процессуалистов к подобной информации, не 
стоит ей пренебрегать, поскольку она может от-
носиться к разряду улик – поведению и при про-
верке получить статус ориентирующей. 

По преступлениям в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и, в частности незаконном 
культивировании наркотикосодержащих расте-
ний, выдвижение типичных следственных и иных 
версий в большей мере зависит от достаточности 
данных, представленных в начале расследова-
ния, и однородности совершаемых действий пре-
ступниками. 

На наш взгляд, можно выделить следующие об-
щие группы версий с учетом направленности дей-
ствий подозреваемого: 

1) для личного использования (применения) без 
целей сбыта; 

2) для личного использования, а также для це-
лей сбыта (действия смешанного характера); 

3) исключительно для целей сбыта. 

Работа по выдвижению и проверке версий может 
вестись на различных этапах расследования. Од-
нако, как правило, к моменту вынесения 

окончательного решения по уголовному делу, все 
промежуточные версии уже отпадают. По сути, 
обвинительный акт либо обвинительное заключе-
ние, есть окончательная на данном этапе дока-
занная следствием версия произошедшего.  

Говоря о планировании расследования стоит за-
метить, что посредственное отношение со сто-
роны следователя (дознавателя) к подобной дея-
тельности, пусть и не закрепленной напрямую в 
нормативных документах МВД России, может 
крайне негативно сказаться на процессе дальней-
шего расследования. Ученые-криминалисты со-
ветуют не избегать планирования своей деятель-
ности даже при осуществлении расследования 
опытным следователем (дознавателем) по до-
вольно «простым», очевидным уголовным делам. 
Как правило, в совместных планах отражаются 
наименование и последовательность опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, их исполнители, сроки их производ-
ства, необходимые меры сохранности тех или 
иных вещественных доказательств, отдельные 
особенности проведения планируемого действия 
и пр. Вместе с тем надо помнить, что каждое пре-
ступление индивидуально, несмотря на шаблон-
ность большинства из них, а значит и планирова-
ние расследования должно носить соответствую-
щий характер, быть достаточно гибким, динамич-
ным и своевременным. Тактический момент мо-
жет быть упущен на любом этапе расследования, 
а значит, могут быть утрачены существенные до-
казательства вины преступников. 

С учетом сказанного выше и опыта расследова-
ния состава преступления, предусмотренного ст. 
231 УК РФ «Незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры» в 
подразделениях дознания и следственных под-
разделениях ОМВД России по отдельным терри-
ториальным подразделениям Краснодарского 
края, возможен следующий (обобщенный) алго-
ритм расследования по составу следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий: 

1. Задержание. 

2. Освидетельствование. 

3. Вынесение постановления о возбуждении уго-
ловного дела. 

4. Осмотр места происшествия. 

5. Допрос подозреваемого. 

6. Следственный осмотр предметов (докумен-
тов). 

7. Назначение экспертиз. 

8. Проведение обыска, выемки. 

9. Допрос свидетелей. 

10. Проверка показаний на месте. 

В криминологическом отношении анализируемый 
нами состав преступления является достаточно 
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проблематичным во многих отношениях – в плане 
контроля, предупреждения, профилактики и пр. 
Незаконный оборот наркотических средств, их по-
требление, настолько глубоко проникли во все 
слои современного общества, что, на текущий мо-
мент, практически невозможно определить, с ка-
кой ступени социальной лестницы и какими ме-
рами следует начинать борьбу с этим деструктив-
ным явлением. В настоящее время спрос на 
наркотические средства и психотропные веще-
ства по-прежнему обеспечивают растущий курс, 
подталкивая их производство и распространение. 
Материалы изученных уголовных дел свидетель-
ствуют о том, что в подавляющем большинстве 
имеет место совершение преступления по ч. 1                             
ст. 231 УК РФ – «1. Незаконное культивирование 
в крупном размере растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры». Во всех изученных случаях 
обвиняемые совершали указанное деяние исклю-
чительно в целях личного употребления, а куль-
тивируемым наркотикосодержащим растением 
выступала являлась конопля, что объясняется 
доступностью и неприхотливостью данного рас-
тения, произрастающего во всех районах Красно-
дарского края, а также простотой в процессе вы-
ращивания. По материалам изученных за послед-
ние три года уголовных дел ни разу не встреча-
лись иные растения, составляющие предмет пре-
ступления. 

Также, хотелось бы отметить достаточно «по-
верхностное» отношение к наркотическим сред-
ствам каннабиноидной группы среди молодежи – 
в последние годы наметился устойчивый негатив-
ный тренд в данной возрастной среде, связанный 
с желанием легализовать марихуану и ее произ-
водные, поскольку это «не наркотик вовсе» и «за 
рубежом уже давно ее разрешили к продаже». От-
части таким рассуждениями способствует и пози-
ция, озвучиваемая в популярных ток-шоу, веду-
щими «звездами» шоу-бизнеса, киноиндустрии, 
выходящие в открытый прокат кино- «бестсел-
леры» Голливуда. Примером может служить 
фильм «Джентльмены» 2020 года, в котором, 
если откинуть в сторону криминальную жизнь кру-
тых парней в исполнении ведущих актеров под 

предводительством знаменитого режиссера, про-
исходит реклама незаконного оборота наркотиче-
ских средств с, так сказать, «полным циклом» от 
выращивания до сбыта и употребления. При этом 
не может не врезаться в сознание эпизод, в кото-
ром встречается «старое» и «новое». Эпизод, в 
котором один из главных героев, находясь в 
наркопритоне, повествует молодежи о том, какие 
были «старые добрые» времена, где многие, 
чтобы расслабиться, закручивали косяк потуже, 
брали вино, девочек и включали звезду ритм-энд-
блюза Барри Уайта. А сейчас же кругом свинство 
и все отравлено героином. Нечего сказать – «бле-
стящий рекламный ход»! По сути, сквозь всю эту 
кино-повесть в неокрепшее сознание молодежи 
по крупицам закладывается мысль о том, что «ма-
рихуана – это нормально», «это более здорОво 
чем инъекции героина и употребление других со-
временных наркотиков», «что можно безобидно 
выращивать для себя, и ты как бы в тренде.., ты – 
как герои..». Правды ради стоит отметить, что на 
центральном рекламном плакате к фильму красу-
ется надпись «18+». При этом, фильм находится 
в совершенно свободном доступе на просторах 
сети Интернет. 

Исходя из вышеизложенного и из анализа от-
дельных уголовных дел, возбужденных по ст. 231 
УК РФ, мы можем в определенной мере рассмот-
реть личность преступника. Можно сказать, что в 
подавляющем большинстве случаев это мужчина 
25–40 лет, имеющий временную работу, переби-
вающийся нерегулярными заработками, либо 
безработный. Данная позиция весьма сходна и с 
региональной, и с общефедеральной статисти-
кой. Нельзя сказать, что обвиняемые вели анти-
общественный образ жизни. Большинство из них 
женаты, имеют детей, сами негативно относятся 
к своей вредной привычке и стыдятся содеянного. 
Поэтому, как показали допросы подозреваемых 
(обвиняемых), стараются уединиться для упо-
требления и не частить с ним. Выращивание 
наркотикосодержащего растения осуществля-
ется не открыто – либо на даче, в дальних ее ча-
стях, минимально граничащих с соседями, либо 
на делянках в лесу. 
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народных обычаев в системе определения объекта 

преступления. В частности, с позиций уголовно-пра-

вовой науки и сложившейся практики дается юриди-

ческая оценка реализации таких обычаев, как уплата 
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зана с общественными установками, игнорировать 
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Annotation. The article considers the significance of 
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tation of such customs as the payment of a bride price 

(kalym), «theft» («stealing») is given brides, sacrifices. It 

is noted that the criminalization/decriminalization of 

actions that constitute the essence of individual folk 
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ет сомнений в том, что объектом преступле-
ния являются значимые блага как с точки 

зрения общества вообще, так и отдельного чело-
века, в частности. Более того, значимость охраня-
емых уголовным законом благ естественно изме-
няется с течением времени в связи с изменени-
ями в самом обществе и окружающем мире.  

Кроме того, в практической деятельности опреде-
ление объекта преступления напрямую может за-
висеть от сложившейся судебной практики и, в ка-
кой-то мере, от субъективных установок отдельно 
взятого человека.  

И сейчас уже в предметно-практическом плане 
рассмотрим значимость отдельных народных 
обычае в системе определения объекта преступ-
ления. 

До сих пор многие семьи, религиозные группы и 
целые народности чтут и соблюдают заветы 
предков и строят отношения по тем же канонам, 
что и сотни лет назад. Интерес молодого 

поколения также проявляется в воскрешении тра-
диций, обычаев, обрядов, праздновании давно 
позабытых праздников по тем же канонам, что и 
тысячи лет назад.  

Обычаи играют существенную роль в регулирова-
нии различных сторон общественной жизни. Они 
тесно связаны с правом, моралью, культурой, по-
литикой, религией, другими социальными инсти-
тутами. 

Соблюдение некоторых обычаев (обрядов, риту-
алов, церемоний) является для индивида не ме-
нее императивным требованием, чем исполнение 
законодательных предписаний. Как правило, 
ощущается жесткое давление общественного 
мнения, боязнь подвергнуться осуждению со сто-
роны знакомых, друзей. Поэтому каждый стре-
мится к тому, чтобы «не уронить» свое достоин-
ство в глазах других людей, не выбиваться из об-
щего ряда, следовать сложившемуся порядку ве-
щей, поступать «как все». Отсюда появляются 
правовые обычаи. 

Н 



142 

Несмотря на динамичное развитие общества 
обычаи, как правило, не претерпевают измене-
ний, меняется лишь отношение общества и зако-
нодательства к традициям, обрядам и обычаям. 
Но не стоит забывать о том, что обычаи бывают 
не только полезными, но и общественно опас-
ными по своей природе, в связи с этим, не должно 
быть обычаев и традиций, которые противоречат 
закону. Жизненные реалии свидетельствуют о 
том, что отдельные старинные обычаи имеют 
признаки преступления. Так, например, для от-
дельных республик Северного Кавказа кража не-
весты является, если не рядовым, то достаточно 
распространенным явлением [1]. 

Нельзя не вспомнить, что советскому уголовному 
праву знакома практика закрепления запретов на 
соблюдение вредных обычаев. Так, Уголовный 
кодекс РСФСР 1922 года в 1928 г. был дополнен 
главой 10 «Преступления, составляющие пере-
житки родового быта». Позже, уже Уголовный ко-
декс РСФСР 1961 года содержал главу о преступ-
лениях, составляющих пережитки местных обы-
чаев (глава 11). Данные нормативные правовые 
акты устанавливали санкции за такие деяния, как:  

–  похищение и приравненное к нему принужде-
ние женщины к вступлению в брак; 

–  уплату и получение брачного выкупа; 

–  многоженство; 

–  брак с несовершеннолетними и малолетними; 

–  уклонение от примирения. 

Действующий Уголовный кодекс России 1996 
года (далее – УК РФ) не устанавливает прямой 
запрет на совершение социально-опасных дея-
ний, составляющих пережитки местных обычаев. 
Обыватель может предположить, что такие дея-
ния, как похищение и приравненное к нему при-
нуждение женщины к вступлению в брак, уплату и 
получение брачного выкупа, многоженство и дру-
гие им подобные, были декриминализированы. 
Однако это не совсем так. Ответственность за ис-
полнение отдельных обычаев может наступать по 
общим нормам УК РФ. 

Так, обычай уплаты выкупа за невесту (калыма) 
имеет формальное сходство с составом преступ-
ления, предусмотренного ст. 127-1 УК РФ «Тор-
говля людьми». Установление уголовной ответ-
ственности за уплату выкупа за невесту обосно-
вано только в тех случаях, когда посредством вы-
купа невеста принуждается к браку. В целях же 
устранения возможных проблем в правопримени-
тельной практике нам представляется целесооб-
разным дополнить примечание к статье 127-1 УК 
РФ «Торговля людьми» следующим положением:  

«3. Действия по уплате выкупа (калыма) за неве-
сту не признаются куплей-продажей человека или 
иной сделкой в отношении человека в случае, 
если есть добровольное, взаимное согласие не-
весты на вступление в брак с лицом, уплачиваю-
щим выкуп (калым)». 

В свою очередь, «кража» («умыкание») невесты 
женихом можно признавать специальным слу-
чаем похищения человека, ответственность за ко-
торое предусмотрено ст. 126 УК РФ. Разрешение 
ситуации в части соотношения «кражи» («умыка-
ния») невесты женихом и похищением человека, 
ответственность за которое предусмотрено                                      
ст. 126 УК РФ, на наш взгляд, возможно в трех ва-
риантах:  

1) радикальный путь – «кражу» («умыкание») не-
весты женихом следует считать специальным 
случаем похищения человека, ответственность 
за которое предусмотрено ст. 126 УК РФ со всеми 
вытекающими отсюда уголовно-правовыми по-
следствиями для похитителя; 

2) также, радикальный путь – «кражу» («умыка-
ние») невесты женихом следует считать обстоя-
тельством, исключающим преступность деяния, 
предусмотренного ст. 126 УК РФ, и закрепить дан-
ное правило в самом уголовном законе (напри-
мер, в примечании к ст. 126 УК РФ) либо в соот-
ветствующих разъяснениях высших судебных ин-
станций Российской Федерации; 

3) компромиссный путь – «кражу» («умыкание») 
невесты женихом признать специальным обстоя-
тельством освобождения от наказания и закре-
пить данное правило в примечании к ст. 126 УК 
РФ (по аналогии с примечанием к ст. 134 УК РФ: 
«Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, освобождается судом от наказания, если бу-
дет установлено, что это лицо и совершившее им 
преступление перестало быть общественно опас-
ным в связи со вступлением в брак с потерпев-
шей»). Более справедливым, на наш взгляд, 
представляется компромиссный путь решения 
указанной проблемы. 

Обычай (обряд) жертвоприношения издревле ис-
пользовался у многих народов и по сегодняшний 
день применяется во время празднования раз-
личных религиозных праздников. Принося живот-
ное в жертву, люди просят что-то «взамен»: это 
могут быть просьбы о хорошем урожае, о благо-
приятном исходе для воинов или охотников, 
ушедших за добычей, и даже просьбы о пополне-
нии рода или семейства. Как правило, эти дей-
ствия сопровождаются ритуальными песнопени-
ями, танцами, используется определенный вид 
оружия, которым забивается животное, а также, 
для благоприятного исхода, действия выполня-
ются определенными людьми и при большом 
скоплении народа[2, с. 43]. В настоящее время 
жертвоприношение имеет несколько другой ха-
рактер. Например, у мусульман животное заби-
вают по праздникам – на Курбан-Байрам, на по-
хоронах – обязательно, как правило, перед сва-
дьбой, да и просто так, когда кто-то решит, что по 
какому-то поводу надо совершить обряд. Это мо-
жет быть по случаю рождения ребенка или когда 
кто-то излечился; тогда надо резать барана и раз-
давать мясо, для чего тут же перед домом живот-
ное и забивают у всех на виду.  

Жители местностей, для которых это является 
обычным зрелищем, относятся к таким действиям 
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спокойно, чего нельзя сказать о тех территориях, 
на которых проживают преимущественно сла-
вяне.  

В России такие обряды проводятся в регионах с 
преимущественным проживанием лиц, исповеду-
ющих ислам: Татарстан, Башкирия, Дагестан, 
Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия и Адыгея. Помимо этих субъек-
тов Российской Федерации, животных забивают 
на праздниках у малочисленных народов Край-
него Севера: на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Югры. В связи с миграцией мусульман 
внутри страны, масштабно праздники отмеча-
ются и в крупнейших городах России: Москве и 
Санкт-Петербурге.  

Жертвоприношение является кульминационной 
частью праздника, без него окончание немыс-
лимо, это самое грубое неуважение к традициям – 
закончить празднование без принесения жертвы 
и угощения гостей и всех присутствующих. Зре-
лище это не слишком приятное, учитывая то, что 
животное пытается вырваться и издает пред-
смертный рев. Дальше тушу разделывают у всех 
на виду, а, например, коренные малочисленные 
народы Крайнего Севера (такие как ненцы, 
манси, селькупы) разливают свежую кровь заби-
того оленя по чашам и угощают ей всех желаю-
щих. Происходит это действо в присутствии боль-
шого количества людей, среди которых есть и ма-
лолетние дети. Именно последний факт обряда 
жертвоприношения – присутствие малолетних – 
«делает» похожим этот обряд с таким составом 
преступления, как «Жестокое обращение с живот-
ными» (ст. 245 УК РФ). 

Однако в настоящий момент уголовная ответ-
ственность за жертвоприношение не наступает, 
хотя вполне возможно общественное порицание 
такого рода публичных деяний. Так, например, 

мэр г. Москвы Сергей Семенович Собянин отреа-
гировал на обращение защитников животных и 
некоторых общественных деятелей, недоволь-
ных проведением публичных жертвоприношений, 
которые выступили с просьбой запретить забой 
животных на улицах столицы, и предложил все 
организовывать так, чтобы не было «вызываю-
щих зрелищ» [3]. В частности, целях цивилизации 
обрядов жертвоприношения было предложено 
выделить специальные места для отправления 
таких обрядов. Эту идею поддержали ряд деяте-
лей культуры, в том числе. и представители му-
сульманских общин. 

Таким образом, из данной ситуации можно сде-
лать два вывода: 

1) публичное жертвоприношение, а именно за-
бивание животного в общественных местах, сле-
дует признавать случаем жестокого обращения с 
животными и квалифицировать по ст. 245 УК РФ 
«Жестокое обращение с животными»; 

2) ввиду традиционности проведения обряда 
жертвоприношения для отдельных народностей 
целесообразно статью 245 УК РФ «Жестокое об-
ращение с животными» дополнить примечанием 
следующего содержания: 

Примечание. Действие настоящей статьи не рас-
пространяется на случаи проведения обрядов 
жертвоприношения за исключением случаев пуб-
личного жертвоприношения, то есть, забивания 
животного в общественных местах. 

И в завершение отметим, что криминализа-
ция/декриминализация поступков, составляющих 
суть отдельных народных обычаев, проблема 
значимая, поскольку непосредственно связана с 
общественными установками, игнорировать кото-
рые нельзя. 
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борот жилых помещений в нашей стране 
увеличивается с каждым годом. При этом 

огромная часть сделок с жилыми помещениями 
оспаривается в судах гражданами, совершив-
шими реализацию принадлежащего им жилья. 

Причины частого обращения в суды и сравни-
тельно частого удовлетворения подобных исков 
кроются в несовершенстве действующего граж-
данского законодательства в части правовой ре-
гламентации договоров, направленных на приоб-
ретение права собственности на жилые помеще-
ния частного жилищного фонда. 

К договорам, направленным на возникновение 
права собственности на жилые помещения, сле-
дует относить: 

–  куплю-продажу, мену, дарение, ренту (вклю-
чая пожизненное содержание с иждивением);  

–  договоры о передаче жилых помещений в госу-
дарственную или муниципальную собственность;  

–  договоры участия в долевом строительстве 
жилья;  

–  договоры паенакопления (соглашения о вы-
плате пая); договоры простого товарищества;  

–  договоры приватизации и деприватизации жи-
лых помещений; договоры о разделе наследства. 

Кроме того, следует учитывать, что брачные до-
говоры, соглашения о разделе имущества супру-
гов, а также, алиментные соглашения могут со-
держать условия о передаче права собственно-
сти на жилое помещение, обязанности по приоб-
ретению жилого помещения и т.д., и, в этом 
смысле, их тоже можно относить к договорам, 
направленным на приобретение права собствен-
ности на жилое помещение. 

Возмездные договоры, направленные на возник-
новение права собственности на жилое помеще-
ние, включают в себя как договоры, заключаемые 
в отношении уже существующих (построенных и 
введенных в эксплуатацию) жилых помещений, 
так и договоры, направленные на приобретение в 
собственность создаваемых жилых помещений, 
что, безусловно, требует несколько различаю-
щейся правовой регламентации, равно, как и от-
дельного исследования, заслуживают безвоз-
мездные договоры, направленные на приобрете-
ние в собственность жилых помещений. 

В целях унификации соответствующих правовых 
норм, речь в настоящей статье пойдет лишь о 

О 
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договорах, направленных на возникновение 
права собственности на существующие жилые 
помещения, права на которые зарегистрированы 
в установленном законом порядке: купля-про-
дажа, мена, рента, договоры простого товарище-
ства и соглашения о разделе наследства. 

Основные вопросы, которые должны быть ре-
шены законодателем на данном этапе развития 
российского права, связаны с существенными 
условиями и формой рассматриваемых догово-
ров, а также, с необходимостью (отсутствием 
необходимости) принятия соответствующих Ти-
повых договоров. 

Договор купли-продажи жилого помещения явля-
ется в настоящее время одной из самых неста-
бильных, рискованных сделок в гражданском 
праве России. Именно эти договоры крайне часто 
оспариваются в судебном порядке и признаются 
недействительными или незаключенными. Инте-
ресный анализ основных рисков сторон договора 
купли-продажи жилья предпринят А. Журавлевой 
[1]. Основные причины нестабильности сделок с 
жилыми помещениями заключаются как в их су-
щественных условиях, так и в форме этих догово-
ров. 

Договор купли-продажи жилого помещения за-
ключается в простой письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного 
сторонами. Несоблюдение формы этого договора 
влечет его недействительность (ничтожность). 
Простая письменная форма договора является 
недостатком действующей правовой регламента-
ции обязательственных отношений в жилищной 
сфере. Сделки по отчуждению жилья много-
кратно были предметом рассмотрения в судах об-
щей юрисдикции. Зачастую, такие сделки приво-
дят к утрате гражданами права на свое един-
ственное место жительства. Пожилые граждане, 
слабо юридически подкованные, малограмотные, 
страдающие психическими расстройствами, а 
также, алкоголизмом и наркоманией, необду-
манно совершают сделки по отчуждению принад-
лежащей им жилой недвижимости. Роль нотари-
ата в вопросах защиты прав таких граждан 
сложно переоценить. Именно нотариус мог бы, 
насколько это возможно, предотвратить соверше-
ние сделки, направленной на отчуждение жилого 
помещения, указанными лицами в ущерб соб-
ственным интересам. В данных обстоятельствах 
нам представляется необходимым закрепить 
правило, согласно которому, любые договоры, 
направленные на отчуждение гражданином жи-
лого помещения, включая куплю-продажу, заклю-
чаются исключительно в нотариальной форме. 

При этом права сособственников жилых помеще-
ний более защищены законодателем нежели 
права индивидуальных собственников жилья, так 
как отчуждение доли в праве собственности на 
недвижимость возможно лишь по нотариально 
удостоверенной сделке. Между тем, зачастую, 
одиноко проживающие граждане в связи с отно-
сительно беспомощным правовым состоянием, 
которое является результатом болезней, в том 
числе, наркоманией и алкоголизмом, нуждаются 
в особой правовой защите. Обязанностью 

социального государства и общества является 
защита конституционного права на жилище таких 
граждан, что возможно путем установления необ-
ходимости нотариального удостоверения сделок, 
направленных на отчуждение жилых помещений. 

Форма договора мены, как и его существенные 
условия, законом прямо не предусмотрены, од-
нако, в силу того, что каждая из обменивающихся 
сторон признается продавцом и покупателем, к 
мене применяются положения о купле-продаже 
жилых помещений в части существенных условий 
и формы этого договора. 

Договор простого товарищества (о совместной 
деятельности) это консенсуальный, возмездный 
[2, с. 48–49; 3, с. 338; 4 с. 18], взаимный, много-
сторонне обязывающий, фидуциарный договор. 
Закон не регламентирует форму договора про-
стого товарищества. Однако, когда речь идет о 
вкладе в общее дело жилого помещения, форма 
этого договора, очевидно, должна соответство-
вать форме договора купли-продажи жилого по-
мещения, так как порождает возмездный переход 
права собственности на такое помещение. 

Существенным условием договора простого то-
варищества является его предмет, который вклю-
чает в себя как действия товарищей, направлен-
ные на достижение общей непротивоправной 
цели, так и действия, направленные на соедине-
ние вкладов. Однако, когда в качестве вклада вы-
ступает жилое помещение, перечень существен-
ных условий должен расширяться до аналогич-
ных существенным условиям договора купли-про-
дажи жилого помещения – цена и перечень лиц, 
сохраняющих право пользования помещением. 

К возмездным договорам, направленным на при-
обретение в собственность жилых помещений 
публично-правовыми образованиями (помимо 
классической купли-продажи, мены и ренты), сле-
дует относить договоры, заключаемые в порядке 
статей 32, 32.1 ЖК РФ при изъятии жилых поме-
щений в публичную собственность. Эти договоры 
могут быть сконструированы по модели купли-
продажи либо мены в зависимости от того денеж-
ное возмещение или предоставление жилья 
предусмотрено решением об изъятии жилого по-
мещения. Соответственно, к подобным догово-
рам следует применять правила гражданского за-
конодательства о существенных условиях дого-
воров купли-продажи жилого помещения и мены. 

В отличие от ранее рассмотренных договоров, 
договоры ренты являются реальными и алеатор-
ными. Характер возникающих между сторонами 
отношений позволяет констатировать их фидуци-
арный характер, что потребовало от законода-
теля предусмотреть особые основания расторже-
ния этих договоров. Договоры ренты заключа-
ются в нотариальной письменной форме, что сле-
дует признать правильным. 

Соглашения о разделе наследства следует рас-
сматривать как особую разновидность договоров 
мены. Это обусловлено тем, что наследники, по 
сути, обменивают одни принадлежащие им в ре-
зультате наследования права на другие 
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аналогичные права, полученные другими наслед-
никами. Единственной особенностью соглашений 
о разделе наследства, в состав которого входит 
жилое помещение, является то, что в результате 
заключения таких соглашений у одного или не-
скольких наследников может возникнуть как 
право собственности на жилое помещение (в ре-
зультате перераспределения долей в праве соб-
ственности на него), так и права временного воз-
мездного или безвозмездного пользования жи-
лым помещением. Ю.В. Романец справедливо от-
мечает: «Получение вещи в собственность, полу-
чение вещи во временное владение и пользова-
ние, приобретение права пользования вещью без 
ее передачи – явления различные как с правовой, 
так и с экономической точки зрения» [5, с. 38]. 

В указанных обстоятельствах, к подобного рода 
соглашениям должны применяться нормы о 
купле-продаже жилых помещений в части их су-
щественных условий. Это - консенсуальные, воз-
мездные, взаимные, многосторонние договоры, 
заключаемые исключительно в нотариальной 
форме. 

Аналогичным образом следует относиться и к 
брачным договорам, соглашениям о разделе иму-
щества супругов, а также, к алиментным соглаше-
ниям. Особый правовой режим этих договоров, 
связанный с их смешанной, межотраслевой при-
родой, не позволяет включить их в чистом виде в 
систему договоров, регулирующих жилищные от-
ношения. Однако в связи с возможностью урегу-
лирования такими сделками жилищных прав (их 
возникновения, изменения, прекращения), сле-
дует учитывать, что эти договоры могут быть 
направлены, в том числе, на возникновение 
права собственности или права пользования жи-
лым помещением. Причем, один и тот же договор 
может породить у одного лица как право соб-
ственности на одно или несколько помещений, 
так и права пользования другими помещениями. 
Исходя из этого, следует иметь ввиду, что подоб-
ные договоры всегда заключаются в нотариаль-
ной форме и должны содержать существенные 
условия, предусмотренные действующим законо-
дательством для договоров купли-продажи жилья 
или безвозмездного пользования жилыми поме-
щениями. 

Исследование договорных конструкций, опосре-
дующих возникновение права собственности на 
жилые помещения по действующему россий-
скому законодательству, позволяет сделать вы-
вод о возможности и необходимости формирова-
ния общих положений, регламентирующих неко-
торые вопросы заключения возмездных догово-
ров, направленных на возникновение права соб-
ственности на готовые (существующие к моменту 
заключения договора) жилые помещения, права 
на которые зарегистрированы в установленном 
законом порядке. 

Речь идет не о создании общей договорной кон-
струкции или вида договора, объединяющего рас-
смотренные сделки. Необходимо формирование 
лишь общей нормы, регламентирующей форму 
договоров, направленных на возмездное приоб-
ретение права собственности на жилые 

помещения и общих (одинаковых для всех) суще-
ственных условий таких договоров. 

Предлагаемый подход не является чем-то новым 
для российского законодательства. Так, в статье 
292 Гражданского кодекса РФ сформулировано 
общее правило для всех сделок, направленных 
на отчуждение жилого помещения, в котором про-
живают находящиеся под опекой и попечитель-
ством члены семьи собственника и т.п., о необхо-
димости получения согласия органа опеки и попе-
чительства. Статьей 42 Закона 218-ФЗ установ-
лена нотариальная форма для всех сделок (за 
некоторым исключением), направленных на от-
чуждение долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество. Действующему граждан-
скому законодательству известны и другие ана-
логичные примеры. 

Из представленного анализа договоров следует, 
что в настоящее время в простой письменной 
форме путем составления единого документа, 
подписанного сторонами, заключаются следую-
щие договоры в отношении жилых помещений: 
купля-продажа, мена, простое товарищество и 
договоры о приобретении жилых помещений в 
публичную собственность. В нотариальной 
форме заключаются договоры ренты, соглаше-
ния о разделе наследства, брачные договоры, со-
глашения о разделе имущества супругов, али-
ментные соглашения, а также, все договоры по 
отчуждению долей в праве общей собственности. 

Прослеживается определенная нелогичность 
нормативно-правового регулирования форм со-
ответствующих сделок, правовая незащищен-
ность граждан. В связи с этим, нами предлагается 
ввести обязательную нотариальную форму дого-
воров, направленных на отчуждение гражданами 
принадлежащих им на праве собственности жи-
лых помещений, за исключением случаев пере-
хода права собственности на жилые помещения к 
публично-правовым образованиям. 

Кроме того, в унификации нуждаются существен-
ные условия возмездных договоров, направлен-
ных на приобретение жилых помещений в соб-
ственность, однако, уже, скорее, в целях защиты 
прав и законных интересов приобретателей этих 
помещений и граждан, сохраняющих право поль-
зования помещением при его отчуждении в соб-
ственность другого лица. 

Полагаем необходимым закрепить правило, со-
гласно которому, к существенным условиям дого-
воров, направленных на возмездное приобрете-
ние права собственности на жилые помещения, 
будут относиться: предмет договора, цена отчуж-
даемого помещения и перечень граждан, сохра-
няющих, в соответствии с законом, право пользо-
вания этим помещением при переходе права соб-
ственности на него. 

При этом под предметом договора должны пони-
маться действия собственника по передаче жи-
лого помещения в собственность приобретателя. 
Соответственно, объектом договора будет высту-
пать жилое помещение: жилой дом, квартира и 
комната при условии, что эта комната поставлена 
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на самостоятельный кадастровый учет, и право 
на нее зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке. 

Относительно цены приобретаемого жилого по-
мещения необходимо предусмотреть, что она яв-
ляется существенным условием для любого дого-
вора, направленного на возмездное приобрете-
ние помещения, включая мену и др. Цена, подле-
жащего отчуждению жилого помещения, может 
устанавливаться в договоре путем указания твер-
дой денежной суммы или стоимости квадратного 
метра общей площади, определяемой в соответ-
ствии с правилами статьи 15 Жилищного кодекса 
РФ. Определение стоимости квадратного метра 
жилой площади является недопустимым ввиду 
неопределенности этой категории в нормах дей-
ствующего законодательства и, кроме того, воз-
можным отсутствием жилой площади в жилом по-
мещении (например, в квартирах-студиях). Необ-
ходимо также учитывать правило, согласно кото-
рому, если иное не предусмотрено законом или 
договором, установленная в договоре цена жи-
лого помещения, находящегося на земельном 
участке, включает цену передаваемой с этим по-
мещением соответствующей части земельного 
участка или права на нее. 

Перечень граждан, сохраняющих право пользо-
вания помещением при его отчуждении в соб-
ственность другого лица, должен быть норма-
тивно определен. К таким лицам следует отно-
сить нанимателей и членов их семей, поднанима-
телей и членов их семей, ссудополучателей, от-
казополучателей, рентополучателей и членов се-
мьи собственника жилого помещения, 

сохраняющих право пользования им в соответ-
ствии со статьей 19 Закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ» и статьей 31 Жи-
лищного кодекса РФ. 

Кроме того, при изменении законодательного 
подхода к правам дарителя жилого помещения, 
сохранившего право проживания при смене соб-
ственника, эта категория граждан также должна 
будет найти свое отражение в предлагаемой 
норме [6]. 

Представляется, что предлагаемые новеллы за-
конодательства должны найти отражение в нор-
мах Жилищного кодекса Российской Федерации 
как специального нормативно-правового кодифи-
цированного акта, направленного на регламента-
цию жилищных отношений. 

Помимо прочего, анализ Типовых договоров, 
утверждаемых Правительством РФ, как резуль-
тата сочетания частных и публичных интересов, 
а также исследование отдельных договорных 
конструкций, направленных на возмездное при-
обретение жилых помещений в собственность, 
позволяют сделать вывод о необходимости 
предусмотреть в Жилищном кодексе РФ норму, 
согласно которой на Правительство Российской 
Федерации должна быть возложена обязанность 
принять Типовые договоры о передаче гражда-
нами жилых помещений в публичную собствен-
ность по договорам купли продажи, мены, ренты, 
а также, Типовые договоры по передаче жилых 
помещений в публичную собственность при их 
изъятии по основаниям, предусмотренных зако-
нодательством. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу, 

существующих в рамках текущей криминалистиче-

ской парадигмы исследований личностных характе-

ристик лиц, совершающих преступления в сфере 

налогообложения, а также, эмпирического судебно-

следственного материала с целью выработки устой-

чивого криминологического портрета налоговых 

преступников. Кроме этого, в статье выявляются 

субъективные факторы, влияющие на конечное пра-

воприменение в отношении данных лиц, прово-

дится комплексное теоретическое построение 

структуры личности налоговых преступников в уго-

ловно-правовом контексте, обращается внимание 

на функциональное назначение учения о личности. 
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Annotation. This article is devoted to the analysis of     

the personal characteristics of persons committing 

crimes in the field of taxation existing within the current 

forensic paradigm, as well as empirical forensic investi-

gative material in order to develop a stable criminolog-

ical portrait of tax criminals. In addition, the article iden-

tifies subjective factors that affect the final law enforce-

ment in relation to these persons, conducts a compre-

hensive theoretical construction of the personality 

structure of tax criminals in the criminal legal context, 

draws attention to the functional purpose of the doc-
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целях принятия наиболее действенных пре-
вентивных мер в сфере налоговой преступ-

ности, несомненно, следует достаточное внима-
ние уделять криминологической характеристике, 
совершающихся в данной сфере преступлений. 
Определение динамики такой преступности, теку-
щего уровня распространения, структуры, факто-
ров, её поддерживающих, прочих тенденций, ста-
тистических данных и показателей, безусловно, 
способствуют её наилучшей интерпретации, а, 
следовательно, способствует выработке мер пре-
вентивного характера, составляющих неотъемле-
мую часть борьбы с преступлениями в сфере 
налогообложения. 

Обращая внимание на эту количественно-каче-
ственную обусловленность, сопровождающую 

любую криминологическую характеристику, счи-
таем нужным предоставить данные, обуславли-
вающие актуальность текущего исследования. 
Согласно статистике, представленной на сайте 
Следственного комитета Российской Федерации 
за 2012–2017 гг., в 2012 году было возбуждено 
1291 уголовное дело по преступлениям в сфере 
налогов и сборов, в в 2013 г. – 1655 дел, в 2014 г. – 
1831 дело, в 2015 г. – 4568 дел, в 2016 г. – 3111 
дел, в 2017 г. – 2428 дел [1]. 

Косвенно, о росте обнаружения и раскрываемо-
сти налоговых преступлений свидетельствует и 
размер ущерба, выявленный за данный хроноло-
гический промежуток, а именно, 220 млрд рублей. 
Причем, на протяжении представленного пери-
ода отмечалось и ежегодное возрастание 
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выявляемого ущерба, так, в 2013 году он соста-
вил 33,3 млрд рублей, но в 2016 году уже 65 млрд 
рублей и 57,6 млрд рублей в 2017 г. 

Из представленного массива данных следует вы-
вод о росте степени обнаружения налоговых пре-
ступлений, однако, разумно предположим, вслед-
ствие неблагоприятной экономической, следова-
тельно, социальной обстановки, латентность и 
распространенность такой преступности также 
растет. В связи с этим, криминологической харак-
теристике субъектов таких преступлений следует 
уделить особое внимание [2]. 

Отметим, что выявление и установление детер-
минант преступности в доктрине, по обыкнове-
нию, коррелирует с упомянутым выше понятием 
криминологической характеристики. Несмотря на 
сложившийся традиционализм, в исследователь-
ской сфере так и не была достигнута консолида-
ция касательно исчерпывающего содержатель-
ного состава понятия и его объема. Это свиде-
тельствует о формировании т.н. «аксиоматично-
сти» понятия, идущей вразрез с отсутствием ути-
литарного понимания в науке.  

Наряду с этим, выработка устойчивой политики 
по предупреждению и предотвращению преступ-
лений, в том числе, налоговых, возможна лишь 
при концентрации ресурсов на личности субъекта 
преступления, поскольку он представляется ос-
новным носителем мотивов, причин и девиаций, 
ведущих к противоправным деяниям. Иначе го-
воря, личность, на наш взгляд, ведет к понима-
нию процессов внутри механизма совершения 
преступления, её анализ позволяет структуриро-
вать преступное поведение.  

Так, согласно позиции Е.Б. Кургузкиной, функцио-
нальное значение исследований личности лица, 
совершившего преступление, состоит в следую-
щем: прогностицизм, объяснение поведения, ме-
тодологическое обоснование, прикладная и син-
тетическая функции [3]. Тогда очевидно, характер 
детализации личности девианта на теоретиче-
ском этапе тесно коррелирует с предотвраще-
нием, пресечением и раскрытием преступлений в 
действительности. Наиболее уместным будет вы-
деление именно прогностической функции, от-
крывающей возможности к принятию превентив-
ных мер в отношении преступника.  

На наш взгляд, под криминологической характе-
ристикой следует понимать совокупность, прису-
щих индивиду признаков, в своем единстве, ха-
рактеризующих лицо, совершившее преступле-
ние, прямо или косвенно коррелирующих с совер-
шением противоправного деяния. Категоризируя 
данный перечень, можно выделить группы, отве-
чающие за внешнее и внутреннее восприятие та-
кого лица:  

1) социально-демографические признаки: пол, 
возраст, образование, род занятий, семейное по-
ложение и т.д.;  

2) уголовно-правовые признаки: характер и тя-
жесть преступления, повторность, соучастие и 
т.д.;  

3) нравственные качества: взгляды, интересы, 
ценностные ориентации и т.д.;  

4) психологические особенности: характери-
стики эмоциональных, волевых и интеллектуаль-
ных свойств. 

Необходимо признать, что структура личности 
преступника во многом отвечает и общей струк-
туре личности, представляющей собой целостно 
единую систему взаимообуславливающих харак-
теристик:  

а) потребностно-мотивационной сферы (мо-
тивы, потребности, интересы);  

б) ценностно-нормативной сферы (ценностные 
ориентации, установки, нормы, убеждения);  

в) функционально-ролевой сферы (социальные 
позиции, статусы, роли);  

г) физиологическая основа. 

Итак, хотелось бы приступить к анализу соци-
ально-демографических факторов, касающихся 
внешнего восприятия лица, совершившего пре-
ступление. Обращаясь к данным, представлен-
ным в статистике, можно заключить, что группа 
налоговых преступников сосредоточена в среде 
работодателей, которые за 2009–2015 гг. в Рос-
сийской Федерации составили только 1,3–1,2 % 
всего населения, а также, самостоятельно заня-
тые лица (предприниматели) – 5,6 % от всего 
населения. При этом изучение социально-демо-
графических характеристик налоговых преступ-
ников позволяет утверждать, что среди них 
удельный вес женщин в исследуемом периоде 
(2004–2015 гг.) составил 28,6 %; доля женатых 
(замужних) составляет 77,3 % от общего числа 
лиц, совершивших данные деяния. Возрастные 
группы преступников распределяются следую-
щим образом: самый высокий процент лиц в воз-
расте от 31 до 40 лет (32,2 %), на втором месте 
возрастной период от 41 до 50 лет (29,6 %), на 
третьем месте – лица в возрасте от 25 до 30 лет 
(20,8 %), на четвертом – лица в возрасте от 51 до 
60 лет (12,7 %), на пятом месте – лица в возрасте 
от 22 до 24 лет (4,6 %) и, наконец, на шестом - 
лица в возрасте от 61 года и старше (0,1 %) [4]. 
Это, в свою очередь, выступает фактическим под-
тверждением позиции, расценивающей лиц, со-
вершающих преступления в сфере налогов, в ка-
честве социально зрелых, имеющих относи-
тельно развитые социальные связи.  

Из приведенной статистики также следует, что 
невозможно совершение таких преступлений ли-
цами, у которых отсутствуют занятость, а также 
источники дохода как таковые. Кроме того, уго-
ловным законодательством установлен именно 
крупный и особо крупный размеры, что позволяет 
нам концентрироваться на идее высокого соци-
ального статуса лиц, совершающих такие пре-
ступления (руководители, главные бухгалтеры, 
предприниматели), наличии у них широкого пе-
речня имущества, высокого дохода, подпадаю-
щего под налогооблагаемую базу, иначе, уклоне-
ние от налогов не имеет для них никакого практи-
ческого смысла, к тому же, это выступает таким 
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же косвенным подтверждением наличия у таких 
лиц достаточно разветвленных социальных свя-
зей и взаимодействий [5].  

Кроме прочего, не стоит недооценивать уровень 
образования лиц, совершающих налоговые пре-
ступления. По общему правилу, в большинстве 
преступлений, особенно, совершаемых из ко-
рыстных мотивов, уровень образования субъек-
тов противоправных деяний находится в обрат-
ной корреляции с числом и характером соверша-
емых лицом преступлений. Однако налоговые 
преступления в данном случае сильно выбива-
ются из общего ряда, поскольку, чаще всего, со-
вершаются лицами, имеющими высшее образо-
вание, немногим реже – среднее профессиональ-
ное. Руководствуясь данным обстоятельством, 
Л.В. Платонова уместно, на наш взгляд, категори-
зирует преступления, совершаемые в данной 
сфере, как «интеллектуальные», поскольку для 
их реализации нужна высокая степень осведом-
ленности в сфере налогов и сборов, в том числе, 
для попыток ухода от ответственности и оптими-
зации рисков. Отсюда же, и наличие у таких лиц 
высшего образования, неоконченного высшего, а 
в некоторых случаях – и ученой степени [6].  

Следует обратить внимание и на то, что среди де-
виантов, совершающих преступления в сфере 

налогов, сопоставимо много женщин. Думается, 
это можно объяснить их достаточно частым тру-
доустройством на должности бухгалтеров (глав-
ных бухгалтеров), финансовых директоров и т.д. 

Говоря о возрастной составляющей субъектов 
экономической деятельности, то он достаточно 
однороден, но недостаточно информативен, по-
скольку порядка 50 % лиц, занятых в экономике в 
последнее десятилетие, составляют люди сред-
него возраста, то есть, от 30 до 49 лет. Думается, 
что и возрастной критерий субъектов налоговых 
преступлений также отвечает заданному диапа-
зону. Кроме того, если в прочих экономических 
преступлениях задействованы и лица в возрасте 
24–26 лет, то в налоговых преступлениях, в ко-
нечном счете, доминирующей оказывается 
именно средняя возрастная группа, причем, с ми-
нимальными рецидивами. Такая статистика не 
лишена недостатков и логических погрешностей, 
хотя бы, в связи с тем, что сбор доказательной 
базы по налоговым преступлениям не отличается 
высокими темпами, а данные преступления ха-
рактеризуются высокой латентностью, как и лю-
бые экономические, посему она не отражает 
определенную часть не выявленных субъектов, 
способных незначительно скорректировать при-
веденные показатели.  
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Аннотация. В статье проанализировано воздействие 

инновационной инфраструктуры региона на индика-

торы его инновационной деятельности. Отмечена 

проблема значительной дифференциации регионов 

по экономическому развитию, а также - заметная не-

равномерность технологического базиса, формиру-

ющая негативные тенденции в части инновацион-

ной деятельности региона, что проанализировано 

на примере Белгородской области. Сделаны вы-

воды о необходимости формирования в регионах 

целостной системы, направленной на преобразова-

ние новейших знаний в передовые технологии, про-

дукты и услуги. Основным субъектом данной дея-

тельности должны стать образовательные организа-

ции региона. 
 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, 

региональная экономика, экономическое развитие, 

технологическая модернизация, Белгородская об-

ласть. 

 

   

Annotation. The paper analyzes the influence of the re-

gion's innovative infrastructure on the indicators of                  

the region's innovative activity. The problem of signifi-

cant differentiation of regions in terms of economic de-

velopment is noted, as well as a noticeable unevenness 

of the technological basis, which forms negative trends 

in terms of the innovative activity of the region, which 

is analyzed on the example of the Belgorod region. Con-

clusions are made about the need to form an integral 

system in the regions aimed at transforming the latest 

knowledge into advanced technologies, products and 

services. The main subject of this activity should be the 

educational organizations of the region. 
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беспечение экономической безопасности 
государства на современном этапе мировой 

экономики диктует необходимость перехода к ин-
новационному пути развития. На первый план вы-
ходят сложнейшие вопросы, требующие незамед-
лительного решения: обеспечение стабильного 
социально-экономического развития экономиче-
ских систем разного уровня, технологического и 
научного развития в условиях шестого уклада, 
усиление роли и повсеместное использование 
сквозных цифровых технологий. В условиях дина-
мично меняющейся неопределенной внешней 
среды, влияния глобализации, цифровизации, 

пандемий и иных потрясений перечисленные вы-
зовы тесно переплетаются, в связи с чем, устой-
чивость и планомерный экономический рост в 
стране и ее регионах в значительной степени 
определяется инновационными факторами, кото-
рые формируют новый вектор обновления и ди-
версификации технологических подходов для 
разработки и выпуска конкурентоспособных това-
ров и услуг.  

В ходе эволюции экономического знания ученые-
экономисты выдвигали различные теории и кон-
цепции, в рамках которых на каждом этапе 

О 
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развития важную, зачастую принципиальную 
роль играла инновационная составляющая. Пе-
реход с одного уклада к другому и сегодня неиз-
бежно сопровождается активными инновацион-
ными сдвигами, накоплением потенциала, необ-
ходимого для выполнения поставленных задач.  

При этом формирование и функционирование 
устойчивых стратегий инновационного развития 
возможно лишь в условиях развития необходи-
мой инновационной инфраструктуры, считает 
Н.Ф. Сафиуллин [1].  

Обосновано множество научных подходов к изу-
чению данной категории, но все они сходятся в 
одном: в основе инновационной инфраструктуры 
лежат правовая, научная, информационная и фи-
нансовая составляющие, основная цель которых 
заключается в прозрачном и эффективном обес-
печении инновационной деятельности, её ком-
мерциализации и повышении инвестиционной ак-
тивности [2]. Развитая инновационная инфра-
структура на любом уровне способствует эффек-
тивному использованию научно-технического по-
тенциала, способна быстро транслировать самые 
передовые фундаментальные знания в соци-
ально-экономическую сферу [3].  

Несмотря на значительное внимание ученых и 
экономистов к данной проблеме, в большинстве 
российских регионов сегодня остаются нерешен-
ными вопросы формирования единого подхода к 
оценке характера воздействия инновационных 
процессов на экономический рост территории. 
Данная проблема обусловлена значительной 
дифференциацией в экономическом развитии ре-
гионов РФ, что затрудняет сопоставление пара-
метров для оценки потенциала инновационного 
развития [4].  

Кроме того, отечественная экономика на совре-
менном этапе характеризуется значительной 
многоукладностью, что выражается в неравно-
мерности технологического базиса. Каждый тех-
нологический сектор находится в собственной 
фазе жизненного цикла, отличном от других, что 
приводит к замедлению инновационного разви-
тия регионов и формирует множество отрица-
тельных последствий, а именно: недостаточную 
степень взаимодействия стейкхолдеров иннова-
ционных процессов, неопределенность в норма-
тивно-правовой базе, регулирующей венчурную 
индустрию, а также низкую мотивацию к внедре-
нию инноваций.  

Проблемам функционирования и совершенство-
вания инновационной инфраструктуры в россий-
ской экономике уделено значительное внимание 
в исследованиях отечественных ученых. Суще-
ствующие сложности предлагается нивелиро-
вать, используя специализированные модели ин-
новационного развития региона, основанные на 
выявлении и устранении противоречий между те-
кущим уровнем технологического развития и же-
лаемым уровнем. Учет параметров неоиндустри-
ализации как процесса внедрения прорывных 
технологий в производство лежит в основе пер-
спективной модели инновационного сценария 
развития региона, предлагающей, в первую 

очередь, анализировать существующие институ-
циональные, инфраструктурные и концептуаль-
ные противоречия реализации инновационной 
политики.  

Последующими действиями является выбор при-
оритетных направлений в инновационной поли-
тике региона и реализация системы мер, связан-
ных как с организационным регулированием, так 
и экономическим стимулированием [5].  

При этом важно отметить, что векторы развития 
тех или иных отраслей могут разительно отли-
чаться в зависимости от региона, что связано с 
региональной спецификой того самого технологи-
ческого и промышленного развития. Можно выде-
лить несколько базовых принципов по формиро-
ванию инфраструктуры региона с ориентацией на 
инновационное развитие: 

–  необходимо обеспечить комплексность мер, 
направленных на решение задач каждого этапа 
инновационного процесса; 

–  элементы инфраструктуры должны в полной 
мере соответствовать действующим нормативно-
правовым актам; 

–  неотъемлемой частью инновационной инфра-
структуры региона является наличие конкуренции 
между ее звеньями, необходимой для повышения 
эффективности; 

–  имеющаяся и возводимая инфраструктура 
должна быть актуальной, соответствовать теку-
щему научному, техническому и производствен-
ному потенциалу территории [6]. 

Системный подход к формированию комплекса 
инновационных инфраструктур в российской эко-
номике прослеживается в последние годы на всех 
уровнях, что позволяет ожидать возникновения 
многочисленных катализаторов высокотехноло-
гичного развития экономики как отдельных регио-
нов, так и страны в целом. Подвержена данной 
тенденции и Белгородская область, которая явля-
ется одним из наиболее эффективно развиваю-
щихся индустриальных и сельскохозяйственных 
субъектов.  

Ключевые показатели экономического развития 
области позволяют ей занимать 15 место в Рей-
тинге социально-экономического положения ре-
гионов России по итогам 2020 г. [7]. Все это харак-
теризует Белгородскую область как одну из са-
мых быстроразвивающихся в РФ, кроме этого, в 
регионе уделяется значительное внимание раз-
витию деятельности в сфере исследований и раз-
работок (табл. 1).  

Планомерное увеличение количества организа-
ций, выполняющих научные исследования, и рас-
тущее финансовое обеспечение инноваций в ре-
гионе приносит положительные эффекты. Так, 
объем произведенных инновационных товаров, 
работ и услуг за последние 5 лет увеличился в                                  
3 раза в денежном эквиваленте (с 56 411,5 тыс. 
рублей в 2016 г. до 158024,3 тыс. руб. в 2020 г.) и 
в 2 раза в процентном соотношении (с 7,3 % в 
2016 г. до 14,1 % в 2020 г.). Увеличение выпуска 
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инновационной продукции требует повышения 
технологического уровня предприятий (в 2016 г. в 
регионе использовались 2335 ед., в 2020 г. – уже 
3401 передовая производственная технология). 

Данные показатели подтверждают ориентирован-
ность Белгородской области на инновационное 
развитие. 

Таблица 1 

Инновационный потенциал и финансовое обеспечение инноваций в Белгородской области 
 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 
Количество организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки (единиц) 19 19 24 27 28 
Внутренние текущие затраты на научные ис-
следования и разработки  
(млн руб.) 1760,5 1912,4 2120,8 2565,6 2870,1 
Капитальные затраты на научные исследова-
ния и разработки (млн руб.) 19,4 8,7 27,1 66 71,3 

 
Инновационная инфраструктура в области оцени-
вается специалистами как полноценная [8], а ос-
новными субъектами инновационной среды реги-
она являются высшие учебные учреждения: Бел-
городский государственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский уни-
верситет, Белгородский государственный аграр-
ный университет им. В.Я. Горина. Активно проис-
ходит развитие предприятий производственно-
технологического назначения: функционируют                        
6 промышленных парков, региональный техно-
парк «Контакт», кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов, а также биофарма-
цевтический кластер. В регионе действует 

несколько бизнес-инкубаторов, ориентированных 
на развитие малого и среднего бизнеса, предла-
гающих помощь в разработке инновационных 
продуктов.  

Существенный рост основных показателей инно-
вационного развития Белгородской области под-
тверждает эффективность принимаемых мер и 
сформированной инфраструктуры [9]. Ухудшение 
показателей наблюдается лишь в части кадровой 
составляющей (табл. 2): последние несколько лет 
наблюдается планомерное снижение численно-
сти работников, занятых научными исследовани-
ями. Кроме того, численность исследователей с 
учеными степенями также сокращается.  

Таблица 2 

Численность работников, занятых научными исследованиями в Белгородской области 
 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 
Численность работников, выполнявших науч-
ные исследования и разработки (человек) 1717 1655 1498 1563 1463 
Численность исследователей, имеющих  
ученую степень доктора наук (человек) 79 80 73 64 62 
Численность исследователей, имеющих  
ученую степень кандидата наук (человек) 438 409 341 361 346 

 
Данная ситуация приводит к снижению числа раз-
работанных передовых технологий до 38 единиц 
в 2020 году, тогда как в 2016 году их количество 
составило 51 единицу. Следовательно, иннова-
ционное развитие региона, параллельно с суще-
ствующими мерами по формированию необходи-
мой инфраструктуры, должно сместить акцент на 
кадровую составляющую, т.к. именно квалифици-
рованные специалисты являются основой эконо-
мического развития. Существующую проблему 
можно решить в тесном взаимодействии с обра-
зовательными организациями региона, обеспе-
чив взаимовыгодное сотрудничество научно-ин-
новационных и бизнес-структур, улучшая финан-
сирование разработок и повышая оплату труда 
научных кадров. 

Выводы. Активный переход к экономике знаний, 
развитие инновационного компонента требуют от 
регионов формирования целостной системы, 

направленной на преобразование новейших зна-
ний в передовые технологии, продукты и услуги. 
Именно на регионах лежит задача активизиро-
вать инновационную деятельность националь-
ного уровня. Для её достижения необходимо 
обеспечить благоприятные условия, основанные 
на инновационной инфраструктуре. Лишь сфор-
мировав необходимый уровень инфраструктуры, 
следует ожидать достижения поставленных це-
лей по реализации инновационных стратегий как 
на региональном, так и на национальном уровне. 
Острым остается вопрос кадровой составляющей 
инновационной сферы и проблема согласования 
интересов участников данных процессов. Задача 
по созданию необходимых компетенций у науч-
ных кадров и поддержанию элементов инноваци-
онной инфраструктуры, в значительной степени, 
лежит на образовательных организациях реги-
она. 
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лагодаря своему экономическому, социаль-
ному, культурному, экологическому вкладу, 

туризм может быть ключевым сектором в устой-
чивом территориальном развитии, влияя на эко-
номическое развитие и качество жизни населения 
на этой территории. Туристическая отрасль поз-
воляет усилить культурную и территориальную 
идентичность региона, отображая его имидж за 
рубежом. Из литературы по экономике туризма 
многочисленные эмпирические работы подтвер-
дили наличие положительной взаимосвязи между 
туризмом и экономическим ростом, в основном в 
случае малых экономик [7]. Со своей стороны, ли-
тература пыталась оправдать эту взаимосвязь 
[3]. Общим выводом этих исследований является 
тот факт, что рост экономики, специализирую-
щейся на туризме, может показаться «импортиро-
ванным» из более развитых экономик [2]. 

Туризм – это вид деятельности, который в насто-
ящее время признан двигателем развития на не-
которых территориях, что побуждает различные 
правительства и частные организации уделять 
ему больше внимания, продвигая различные про-
граммы и мероприятия по его продвижению. 

Региональное развитие и комплексное планиро-
вание туризма должны состоять из общих руково-
дящих принципов, основанных на выявленных по-
требностях территории, с конкретными руководя-
щими принципами, направленными на экономи-
ческое развитие. Это непрерывный и динамичный 
процесс с большой взаимозависимостью состав-
ляющих его элементов, предназначенный для 
установления общих целей развития, а также ис-
пользования, оценки и ранжирования туристиче-
ских ресурсов. 

Однако следует отметить, что ни возможности 
для развития туризма, ни его влияние не явля-
ются однородными во всех регионах. В этом 
смысле этот сектор может составлять более 20 % 
ВВП на некоторых территориях, являясь движу-
щей силой его экономики. Но это также может вы-
звать негативные аспекты, которые напрямую по-
влияют на местное население (высокая зависи-
мость от туристической активности, рост цен, де-
градация пространства и загрязнение ...), которые 
при правильном планировании можно смягчить 
или избежать. Растущий спрос на альтернатив-
ные направления и впечатления привел к тому, 

Б 
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что все регионы стали потенциально туристиче-
скими из-за их специфики и туризм должен быть 
признан как часть создания новых пространств 
роста в региональном и местном масштабе, в 
преобразовании обществ и территорий. 

Помимо пандемии коронавируса и усиливающе-
гося воздействия санитарно-эпидемиологических 
факторов на туризм, исследователи указывают и 
на другие не менее важные тенденции в туристи-
ческой индустрии. В этом смысле с начала 2000-х 
годов туризм претерпел значительные изменения 
и столкнулся с новыми проблемами. Можно выде-
лить по крайней мере два изменений: новые 
формы туризма, характеризующиеся тенденцией 
отхода от массового туризма; и распространение 
информационных и коммуникационных техноло-
гий с общим влиянием на создание, производство 
и потребление туристического продукта. Инду-
стрия туризма переживает значительную ре-
структуризацию. Комбинация массового и тради-
ционного туризма до сих пор составляла боль-
шую часть организованного туристического биз-
неса, а немассовый альтернативный туризм все 
еще составляет небольшую часть. Туризм – это 
динамичный сектор с изменениями спроса и 
предложения, которые подчеркивают тенденции 
и изменения в туристических предпочтениях по-
тенциального туриста. То, что большинство тури-
стов рассматривало как альтернативный туризм, 
постепенно развивалось по множеству направле-
ний, связанных с различными интересами тури-
стов, – экотуризм, сельский туризм, кинотуризм, 
гастрономический туризм и другие. Свидетель-
ства того, что альтернативный или тематический 
туризм набирает обороты, исходит из обширного 
международного опыта. 

Информационные технологии (ИТ) глубоко изме-
нили возможности туристического сектора. От 
разработки компьютерных систем бронирования 
(CRS) в 1960-х годах до глобальных систем рас-
пределения (GDS) в 1980-х и появления Интер-
нета в начале 1990-х. Индустрия туризма всегда 
сталкивалась с новыми технологическими разра-
ботками, которые открывали возможности и про-
блемы для данной отрасли. По мере того, как Ин-
тернет продолжает развиваться, он все больше 
влияет на то, как туристы получают доступ к тури-
стической информации и используют ее. Во-пер-
вых, Интернет предлагает огромное количество 
информации, которая, по сути, представляет со-
бой «внешнюю память» для многих людей, и в ре-
зультате они все больше зависят от нее в повсе-
дневной жизни [9]. Следовательно, такие инстру-
менты, как поисковые системы, стали доминиру-
ющей силой, влияющей на доступ путешествен-
ников к туристическим продуктам. Во-вторых, 
рост социальных сетей изменил динамику он-
лайн-коммуникаций [12]. 

В-третьих, недавние разработки в области мо-
бильных вычислений, особенно с использова-
нием смартфонов и их приложений для путеше-
ствий, создают новые возможности для поиска и 
использования информации, в результате чего 
контекстуально определенные потребности путе-
шественников в движении становятся все более 
важными для принятия решений о поездках [11]. 

С другой стороны, политическая нестабильность 
может спровоцировать конфликты и другие соци-
альные волнения [8], что окажет значительное 
негативное влияние на туризм. Например, в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки беспо-
рядки были широко распространены во всем ре-
гионе в 2011 году, запятнав туристический имидж 
этих направлений. Еще одним примером негатив-
ного влияния политической нестабильности на ту-
ризм может быть Беларусь, где с 09 августа 2020 
года, даты начала протестов, наблюдается сни-
жение спроса на туристические услуги на 70 % 
(Республиканский союз туристических организа-
ций). 

Еще один фактор изменений, оказывающих важ-
ное влияние на сектор, который следует выде-
лить, – это влияние характеристик и образа жизни 
так называемого «поколения Z». В ближайшие 
десятилетия он станет одной из доминирующих 
демографических групп в индустрии туризма. По-
коление Z, родившееся между 1995 и 2010 го-
дами, уже активно путешествует и входит в целе-
вую аудиторию туристических компаний [4]. В ту-
ризме и путешествиях он считается важной когор-
той. Это обусловлено несколькими факторами: 
его сильным влиянием на семейный отдых, по-
скольку их родители предпочитают консультиро-
ваться с ними перед тем, как бронировать по-
ездки; их предпочтение к получению собствен-
ного опыта, что увеличивает их склонность путе-
шествовать в поисках «забавных впечатлений» с 
новыми направлениями и занятиями. Следова-
тельно, можно ожидать, что они будут искать уда-
ленные места и участвовать в многочисленных 
поездках/мероприятиях. Представители поколе-
ния Z экономят на бюджете и обычно начинают 
свое путешествие, не задумываясь о пункте 
назначения. Поколение Z выросло в результате 
изменений, вызванных Интернетом, смартфо-
нами, ноутбуками, сетями открытого доступа и 
цифровыми медиа [10]. 

Это поколение глубоко обеспокоено и недовер-
чиво. Это можно объяснить тем, что поколение 
развивает свою личность и жизненные навыки в 
социально-экономической среде, отмеченной ха-
осом, неопределенностью, нестабильностью и 
сложностью. Они достигли совершеннолетия в 
эпоху экономического спада, растущего неравен-
ства, отсутствия гарантий занятости и присут-
ствия в социальных сетях. Важность этого поко-
ления и молодежного рынка в целом заключается 
в том, что оно представляет собой рынок буду-
щего. 

Также в последнее время наблюдается рост 
числа путешественников среди людей с ограни-
ченными возможностями. Исследования по ту-
ризму людей с инвалидностью не новы, но их сов-
местный анализ кажется мало проработанной об-
ластью, которая в последние годы привлекла ин-
терес ученых, учитывая неизбежное старение 
населения мира, особенно в развитых странах, 
жители которых имеют экономические возможно-
сти и свободное время, заявляют о своем праве 
заниматься туризмом независимо от того, есть ли 
у них инвалидность [5]. 
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В настоящее время туризм считается одним из 
секторов экономики, наименее подготовленных к 
рискам и возможностям, связанным с измене-
нием климата. Осознание того, что изменение 
климата в будущем неизбежно и что текущие 
планы сокращения выбросов недостаточны для 
предотвращения опасного изменения климата, 
повысило понимание климатических рисков 
среди компаний, сообществ и отдельных секто-
ров экономики, включая индустрию туризма. 

Повышение температуры, уровня моря, штормы 
и исчезновение снежного покрова могут иметь 
значительные экономические последствия для 
прибрежных и горных курортов. Горнолыжный 
спорт, как отрасль, зависящая от снега, привле-
кает значительное внимание из-за своей 

уязвимости к изменению климата [6], что будет 
иметь далеко идущие последствия для многих со-
обществ, зависящих от горнолыжного туризма, 
поскольку экономические альтернативы ограни-
чены, особенно в сельских горных районах. Зна-
чительные риски изменения климата существуют 
в основном для туристических дестинаций, распо-
ложенных в прибрежных районах. Игнорирование 
вопросов изменения климата индустрией туризма 
или ее исследователями нанесет значительный 
ущерб туризму [1]. 

Таким образом, в условиях вынужденного переза-
пуска туристической индустрии, когда вся отрасль 
находилась «на паузе», очень важно осознать по-
нимать происходящие изменения в туризме. 
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Аннотация. Инновационная среда создает условия и 

платформу для создания эффективных инноваций, 

при этом, поощряя и позволяя субъектам предпри-

нимательской деятельности нетрадиционно мыс-

лить Цель статьи – рассмотрение вопросов внедре-

ния цифровых технологий и платформенных реше-

ний в сферах государственного управления и оказа-

ния государственных услуг. Государственное управ-

ление традиционно является одним из наиболее 

консервативных институтов социально-экономиче-

ской системы, для которого принятие любых инно-

ваций связано с длительным циклом адаптации и 

признания таких инноваций существенными для ис-

полнения возложенных на него функций. Вместе с 

тем, объективные мировые тренды трансформации 

бизнеса при помощи внедрения современных тех-

нологий и инструментов все большего количества 

сфер и процессов стремительно повышают необхо-

димость перехода на цифру государственного 

управления с целью повышения компетентности 

государственных служащих перед новыми вызо-

вами и угрозами. 
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Annotation. The innovation environment creates con-

ditions and a platform for creating effective innova-

tions, while encouraging and allowing business entities 

to think unconventionally. The purpose of the article is 

to consider the issues of introducing digital technologies 

and platform solutions in the areas of public administra-

tion and the provision of public services. Public admin-

istration is traditionally one of the most conservative in-

stitutions of the socio-economic system, for which the 

adoption of any innovations is associated with a long cy-

cle of adaptation and the recognition of such innova-

tions as essential for the performance of the functions 

assigned to it. At the same time, objective global trends 

in business transformation through the introduction of 

modern technologies and tools in an increasing number 
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need to switch to the digital state administration in or-

der to increase the competence of civil servants in the 

face of new challenges and threats. 
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ведение. 

Проблемы в системе государственного, 
регионального и муниципального управ-

ления определили необходимость применения 
более эффективных инновационных инструмен-
тов и средств, присущих бизнес-менеджменту. 

Проблема повышения эффективности работы 
государственных институтов управления явля-
ется одной из старейших проблем менеджмента 
на макроуровне, что связано с крайне сложным и 
многоаспектным устройством государства как 
упорядоченного в механизм набора самостоя-
тельных институциональных структур, имеющих 
собственное представление о траектории 

В 
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развития и реализации возложенных на них пол-
номочий в области публичного права 

Исследование проводилось с использованием 
метода сравнительного анализа и синтеза и ана-
лиза литературы на данную тему. Была изучена 
современная литература, а также материалы кон-
ференций и статистические данные. На основе 
собранных и проанализированных данных было 
сформировано авторское мнение о проблеме и 
вероятных способах ее решения. 

Основная часть. 

Государственное и муниципальное управление 
будет трансформироваться до 2024 года в кон-
тексте национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Заметим, что 
переход к Сервисному государству 2.0 и реализа-
ция платформенного подхода в управлении не 
представляется возможной без использования 
сквозных цифровых технологий. Созданию и раз-
витию сквозных цифровых посвящен отдельный 
федеральный проект «Цифровые технологии». 
Учитывая особое значение и важность такой 
сквозной цифровой технологии как искусствен-
ный интеллект, согласно поручению Президента 
Российской Федерации его выделили в отдель-
ный федеральный проект «Искусственный интел-
лект». Кроме того, сквозные цифровые техноло-
гии упоминаются и в остальных федеральных 
проектах национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Цифровые 
технологии достаточно быстро развиваются, по-
являются новые и очень часто при внедрении но-
вых технологий возникают трудности, связанные 
с тем, что законодательная база может отставать 
в связи с быстротой появления технологий. Сле-
довательно, могут возникать сложности с внедре-
нием цифровых технологий. Выход из сложив-
шейся ситуации дает принятый Закон о регуля-
торных «песочницах» (подробнее [1]), который 
вступит в силу 28 января 2021 года. Принятие 
данного закона, особенно в период пандемии, 
имеет большое значение. Примечательно, что 
экспериментальный правовой режим может вво-
диться не только по инициативе органов власти, 
но и по инициативе предпринимателей, в том 
числе, и индивидуальных, при условии выполне-
нии требований законодательства [1]. Таким об-
разом, принятие данного Закона и вступление его 
в силу даст дополнительный импульс к развитию 
и внедрению сквозных цифровых технологий, а 
также повысит уровень взаимодействия между 
государством и бизнесом. Заметим, что реализа-
ция программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (далее – Программа) не явля-
ется возможной без взаимодействия государства 
и бизнеса, примером которого является государ-
ственно-частное партнерство. 

Рассмотрим динамику расходов на формирова-
ние цифрового правительства в РФ за 2014–
2020 гг. и прогноз до 2024 г. (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Расходы на строительство цифрового правительства  
в Российской Федерации в 2014–2020 гг. и прогноз до 2024 г., млрд руб. 

 
Как видно из рисунка 1, до 2019 г. финансирова-
ние федерального проекта происходило только в 
рамках государственной программы «Информа-
ционное общество», целями которой были созда-
ние базовой цифровой инфраструктуры и форми-
рование общего информационного поля для 

взаимодействия государственных институтов 
различных уровней и их включения в обществен-
ный диалог с гражданами и бизнесом. 

Начиная же с 2019 г., была запущена более спе-
циализированная национальная программа 
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«Цифровая экономика», цель которой – диджита-
лизация бизнес-процессов как коммерческих 
структур, так и процессов реализации публичного 
права граждан и бизнеса с органами власти в 
цифровом формате. 

Основываясь на данных аналитического обзора 
InfraOne Research «Инвестиции в инфраструк-
туру. Информационные технологии», рассмотрим 
расходы органов государственной власти на ин-
формационные системы по объектам вложения 
капитала (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Расходы органов государственной власти  
на информационные системы по объектам вложения капитала 

 
Как видно из данных рисунка 2, ключевые рас-
ходы прошли в 2018–2019 гг. по статье «Расходы 
на закупку компьютерной техники и программного 
обеспечения» – 59,8 и 56,3 млрд руб. соответ-
ственно, на втором месте – расходы на разра-
ботку информационных систем коммуникаций 
власти и общества – 29,6 и 41,7 млрд руб., третье 
место занимает разработка отраслевых инфор-
мационных систем государственного управления – 
17,9 и 18,5 млрд руб. соответственно. 

В настоящее время необходимо отметить, что 
цифровизация государственного управления ди-
намично развивается: по данным Росстата по 
итогам 2019 г. более половины всех жителей Рос-
сии в возрасте от 15 до 72 лет уже взаимодей-
ствуют с органами государственной власти и 
местного самоуправления посредством сайтов и 
порталов сети Интернет. По сравнению с 2015 г. 
этот показатель стремительно вырос с 18% до                           
54 % [7]. 

На рисунке 3 представлена динамика и структура 
использования онлайн-сервисов по получению 
государственных услуг. 

Динамика госуслуг онлайн, % Структура госуслуг 
онлайн, %. 

Из структуры государственных услуг наиболее 
востребованными являются услуги в сфере ЖКХ, 
образования и культурно-досуговой сферы, за ко-
торыми в электронной форме обращалось 23 %, 
17 % и 7 % россиян соответственно. 

Подавляющее большинство пользователей уда-
ленного способа доступа к государственным 
услугам довольно его результатами (порядка                                     
70 %). 

Таким образом, цифровизация уже стала реаль-
ностью для значительной части российских муни-
ципальных образований. Во многих из них уже 
осуществлён переход на электронный документо-
оборот и активно внедряются комплексные про-
граммные решения типа «электронного муници-
палитета», позволяющие решать целый спектр 
управленческих задач. 

Заметим, что среди облачных сервисов в госу-
дарственном секторе является наиболее востре-
бованным SaaS. SaaS является одной из основ 
для общего информационного пространства на 
всех уровнях. Развитие информационной инфра-
структуры для обеспечения эффективного управ-
ления должно быть реализовано с помощью им-
портозамещающих технологий. Сейчас суще-
ствует возможность включения в Единый реестр 
того программного обеспечения, которое предо-
ставляется по модели SaaS. 

Эффективно осуществлять муниципальное 
управление позволяют блокчейн-технологии и в 
перспективе сети 5G (сквозные цифровые техно-
логии). Однако они используются и на государ-
ственном уровне. Примером использования блок-
чейн-технологий для управления муниципалите-
тами является использование данной технологии 
в «Активном гражданине» и управлении городс-
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кими системами в Москве. Отметим, что панде-
мия ускорила внедрение данных технологий во 
всех областях государственного управления. Так, 

ФНС запустила блокчейн-платформу для выдачи 
беспроцентных кредитов малому и среднему биз-
несу в конце апреля 2020 г. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика и структура государственных услуг, оказываемых онлайн [7] 
 
Интернет вещей является драйвером развития 
технологий 5G. Эти технологии является перспек-
тивными в государственном и муниципальном 
управлении. Заметим, что необходимо, чтобы со-
здаваемая экосистема была отечественной. 

Таким образом, внедрение цифровых техноло-
гий, в том числе и сквозных, повышает эффектив-
ность управления, как на государственном 
уровне, так и на уровне муниципалитетов. Внед-
рение цифровых технологий позволяет повысить 
уровень взаимодействия между государством и 
гражданами, государством и бизнесом. Сквозные 
технологии повышают качество жизни граждан, 
особенно за счет появления новых технологий в 
сфере здравоохранения, что является особенно 
актуальным в период пандемии. Заметим, что 
сквозные цифровые технологии являются инстру-
ментарием для трансформации государственных 
информационных систем в цифровые плат-
формы. Более того, субъекты Российской Феде-
рации активно используют цифровые технологии 
при реализации суперсервисов и моносервисов. 
Например, в Республике Татарстан запускаются 
платформы-суперсервисы, в Ростовской области 
разрабатывают суперсервисы и моносервисы. 
Отсюда, эффективность управления суще-
ственно возрастет. Сквозные цифровые техноло-
гии применяются и при создании «цифрового 
двойника» города. Наличие «цифрового двой-
ника» города позволяет осуществлять аналитиче-
ские прогнозы и моделировать поведение различ-
ных субъектов, что позволит осуществить синхро-
низацию управления различными системами го-
рода. Кроме того, необходимо эффективно расхо-
довать бюджетные средства, оптимизировать 
расходы. Однако необходимо, чтобы 

используемые технологии были защищены как в 
понимании обеспечения информационной без-
опасности в целом, так и реализации концепции 
импортозамещения в сфере информационных 
технологий. 

На рисунке 4 представлена эффективность реа-
лизации Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Таким образом, из 231 запланированной задачи 
нацпрограммы было реализовано шесть в 2020 
году: осуществление 150 проектов признано от-
стающими от сроков, а 75 невыполненными. При 
этом исполнению программ нацпроекта дана удо-
влетворительная оценка [8; 10]. 

На основании оценки ИТ-консалтинга PwC, был 
сделан вывод, что сложности с реализацией 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» возникли в результате 
излишне сложной структуры управления, включа-
ющей органы государственного управления, ин-
ституты управления и бюджетные учреждения [6]. 

Для стимулирования осуществления программы 
предлагается внедрить следующие мероприятия: 

–  упросить организационную структуру управле-
ния программой; 

–  улучшить кадровое обеспечение реализации 
проектов; 

–  осуществить аудит отстающих и нереализо-
ванных подпрограмм и мероприятий на основа-
нии изменившихся условий и экономической си-
туации [6]. 
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Рисунок 4 – Эффективность реализации Национальной программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации» в январе-мае 2020 г. [2; 9] 

 
В настоящее время фондом «Сколково» подго-
товлена концепция по правовому регулированию 
изменений в цифровой экономике, что позволит 
обеспечить эффективную систему регулирования 
данных, финансовой системы, здравоохранения 
и образовательных процессов. Принятие данной 
концепции позволит предоставить льготное нало-
гообложение для цифрового сегмента экономики, 
что также окажет благоприятное воздействие на 
цифровизацию государственных услуг и взаимо-
действие с гражданами и предпринимателями: 

–  правовое обеспечение понятия «цифровая 
образовательная среда»; 

–  упрощение лицензирования дистанционных 
образовательных процессов [8]; 

–  интеграция понятия «цифровое здравоохра-
нение», что стимулирует расширенное предо-
ставление государственных услуг в данной сфере 
[9]; 

–  формирование нормативной базы для различ-
ных видов беспилотного транспорта [5]. 

Таким образом, формирование эффективной си-
стемы правового регулирования цифровизации 
оказания государственных услуг базируется на 
предложенных инициативах и реализации Нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и отдельных подпрограмм. 

Проблемы в исполнении «Цифровой экономики» 
связаны, в том числе, со сменой правительства и 
ротацией кадров, а также с тем, что изначальная 
программа была нереализуема. После окончания 
пандемии средства будут направлены на восста-
новление экономики, а не на ее цифровизацию, 
уверен он, то есть актуальными будут только про-
граммы, связанные с поддержкой социальной 
сферы. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, 
что пандемия COVID-19, с одной стороны, высту-
пает катализатором для цифровизации государ-
ственного управления и экономики Российской 
Федерации, с другой стороны, она выявила 

слабые стороны реализуемых проектов по циф-
ровизации экономики и стала препятствием для 
внедрения уже запланированных проектных ре-
шений в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика». 

Заключение. 

Недостаточно эффективное государственное 
управление названо Стратегией экономической 
безопасности РФ на период до 2030 года в числе 
25 ключевых вызовов и угроз экономической без-
опасности страны. Существующие дисфункции в 
сфере государственного управления выступают в 
качестве фундаментальных институциональных 
рисков, имеющих стратегический характер, так 
как они влияют на механизмы целеполагания, 
определения задач и базовых принципов госу-
дарственного управления. Кроме того, сейчас для 
страны обозначились новые вызовы, связанные с 
адаптацией к формирующейся в результате пан-
демии COVID-19 новой социально-экономической 
реальности. В таких условиях особенно актуаль-
ным становится обеспечение оптимального соот-
ношения традиционного государственного управ-
ления на макроуровне с антикризисным прямым 
вмешательством в экономику, прямого админи-
стрирования с развитием новых инновационных 
форм и технологий государственного управле-
ния. Достижение этой цели будет серьезно за-
труднено без внедрения организационных инно-
ваций для повышения эффективности и качества 
реализации государством управленческих функ-
ций. 

Вместе с тем, ускоренное внедрение организаци-
онных инноваций в такую сложную сферу, как гос-
ударственное управление, даже, несмотря на 
наличие политической воли, технологий, финан-
совых ресурсов, не всегда возможно, так как 
представляет собой достаточно длительный про-
цесс, характеризующийся соответствующими 
этапами, целями и предпосылками. Кроме того, 
эффективность от таких инноваций, как правило, 
возникает не в условиях, когда их внедрение ста-
новится самоцелью, а когда управленческие ре-
шения рассматриваются как средство 
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реализации конкретных социальных, экономиче-
ских и политических задач, оптимизации возника-
ющих стратегических глобальных рисков. 

Совершенствование государственного управле-
ния на основе цифровых технологий способ-
ствует повышению конкурентоспособности 
страны в глобальном экономическом прост-

ранстве, адаптивности общества к рискам нового 
технологического уклада, сокращению оттока ка-
питала и труда из страны, повышению безопасно-
сти и удовлетворенности общественным секто-
ром бизнесом и домохозяйствами, расширению 
спектра, повышению качества и снижению стои-
мости государственных услуг. 
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Аннотация. Объявление о создании тройственного 

союза между США, Великобританией и Австралией 

спровоцировало ряд политических скандалов. В ста-

тье делается попытка проследить причины создания 

этого союза. Официально данный союз не имеет 

направленности против какой-либо страны, однако, 

фактически даже не скрывается, что цель этого со-

юза – сдерживание Китая. Дается анализ стратегий, 

которые Китай может противопоставить, а также от-

ветные действия стран, входящих в AUKUS. Также 

сделан акцент на том, какие возможности подобный 

конфликт открывает для России. 
 

Ключевые слова: AUKUS, Всеобъемлющее регио-

нальное экономическое партнерство (ВРЭП), Все-
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Annotation. The announcement of a triple alliance be-

tween the United States, Britain, and Australia has pro-

voked a number of political scandals. The article at-

tempts to trace the reasons for this alliance. Officially, 

this alliance is not directed against any country, but in 

fact it is not even hidden that the purpose of this alli-

ance is to contain China. There is an analysis of the strat-

egies that China can counter, as well as the response of 

the AUKUS member countries. Emphasis is also placed 

on what opportunities such a conflict opens up for Rus-

sia. 
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еожиданные последствия создания 
AUKUS 

15 сентября 2021 г. Президент США Бай-
ден, премьер-министр Великобритания Джонсон 
и премьер-министр Австралии Мориссон объ-
явили о создании «тройственного союза» для 
противодействию КНР [1], получившего название 
AUKUS. 

Основными целями этого соглашения офици-
ально является сотрудничество в области без-
опасности [2] и не направлено против кого-либо, 
однако, фактическая цель этого союза, что даже 
не скрывается официальными лицами – сдержи-
вание Китая.  

Некоторые эксперты высказывают мнение, что 
основная цель союза AUKUS – за счет нараста-
ния напряженности вынудить Китай на неадекват-
ные шаги для того, чтобы получить контроль над 
Тайванем, который является крупнейшим в мире 
производителем чипов [3]. 

Вместе с тем, методы и средства, которые были 
выбраны для реализации этой стратегии, уже 
привели к целой цепочке международных сканда-
лов. 

Спусковым механизмом, который запустил че-
реду этих событий явилось решение об отказе от 
строительства Австралией подводных лодок во 
Франции и перенос их строительства в австра-
лийский город Аделаиду. Таким образом, плани-
ровавшийся контракт на 66 млрд долл. ушел фак-
тически в США, чьи технологии будут использо-
ваться при строительстве. 

Реакцией Франции стали довольно резкие заяв-
ления министра иностранных дел Франции Жан-
Ив Ле Дриана о «ноже в спину и предательстве 
Австралии» и о возможном выходе Франции из 
НАТО [4].  

А также был предпринят ряд действий: от отказа 
участия в совместных мероприятиях до отзыва 
посла из США [5]. 

Китай также отреагировал болезненно, предста-
витель пресс-службы МИД КНР Чжао Лицзянь от-
метил, что созданный союз придерживается мен-
талитета холодной войны, а также заявил об 
«утрате Вашингтоном разума в попытке заста-
вить своих союзников разорвать связи с Китаем» 
[6]. 

Н 
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Предпосылки сдерживания Китая и его ответ-
ная стратегия 

Китай по многим параметрам начинает лидиро-
вать, например, по ВВП по ППС вышел на 1-ое 
место в мире. При этом, если ранее Китай был 
включен в систему западных производственных 
цепочек в качестве производственной базы, то в 
последние годы КНР активно продвигается вверх 
по этой цепочке и всё чаще принимает на себя 
роль центра разработки товаров и создания тех-
нологий. 

Наряду с усилением Китая, растут и доходы граж-
дан, что повышает себестоимость производимой 
продукции и стимулирует транснациональные 
корпорации переводить производство в страны с 
более дешевой рабочей силой. 

Таким образом, Китай испытывает давление так 
называемой «модели сэндвича», когда в высших 
уровнях производственной цепочки доминируют 
развитые страны (США, ЕС, Япония, Ю. Корея), 
которые пытаются не допустить сильного конку-
рента в область разработки и создания техноло-
гий, а с другой стороны Китай оттесняют быстро 
развивающиеся страны (Индонезия, Малайзия, 
Вьетнам и др.), которые конкурируют в области 
производства, предлагая свою производственную 
базу по более дешевой стоимости. 

Пекин пытается защищаться экономическими ме-
тодами и выстраивает свою стратегию с опорой 
на развитие экономических связей со странами, с 
которыми он сможет закрепиться как мировой 
научный и технологический центр. 

 

 
 

Рисунок 1 – Страны, входящие в ВРЭП 
Источник: составлено автором. 

 
Напомним, что в ноябре 2020 года состоялось 
подписание соглашения о создании крупнейшей 
зоны свободной торговли – ВРЭП (Всеобъемлю-
щее региональное экономическое партнерство), в 
которое вошли представители развитых и разви-
вающихся стран. Идея торгового соглашения, в 
котором Китай был бы в одной связке с разви-
тыми странами и взаимодействовал бы, а не кон-
курировал с развивающимися, была положена                             
20 ноября 2012 г. на саммите АСЕАН в Камбодже 
[7]. 

Это соглашение образовывает интегрированный 
рынок, который насчитывает почти 3,5 млрд чело-
век, с совокупным валовым внутренним продук-
том в размере около 28 триллионов долларов 
США, что составляет более 32 % от мирового 
объема ВВП, и в будущем вполне возможно будет 
играть центральную роль в формирующейся 

региональной экономической архитектуре. По 
прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП 
стран, заключивших соглашение о ВРЭП, может 
вырасти до $100 трлн [8]. 

Переговоры шли восемь долгих лет и в итоге,                                
20 ноября 2020 года в Ханое завершились подпи-
санием о создании ВРЭП.  

Поэтому никого не удивило, когда уже на следую-
щий день после объявления о создании AUKUS, 
16 сентября было объявлено о том, что Китай по-
дал заявку на вступление в Всеобъемлющее и 
прогрессивное соглашение о Транстихоокеан-
ском партнерстве (CPTPP) [9], в которое из разви-
тых государств входит Канада, Япония и Австра-
лия, и о выходе из которого в 2017 году заявила 
администрация Трампа. 
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Рисунок 2 – Страны, входящие в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение  
о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) 

 

Источник: URL : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Comprehensive_and_Progressive_Agreement_for_ 
Trans-Pacific_Partnership_members.svg 
 
Противодействие со стороны США 

Однако, на выстраиваемые Пекином связи посто-
янно оказывается давление. Так, незадолго до 
подписания соглашения о ВРЭП, Индия заявила 
о выходе из-за опасений демпинга со стороны 
КНР, а 05 мая 2020 года, между Индией и Китаем 
внезапно начался вооруженный конфликт на гра-
нице.  

В мае 2021 года Европарламент заморозил Все-
объемлющее соглашение об инвестициях с Ки-
таем [10], а 16 сентября принял Стратегию ЕС-Ки-
тай, в которой говорится, что соглашение об ин-
вестициях не будет подписано до тех пор, пока 
Китай не снимет санкции с европейских чиновни-
ков и до момента исправления ситуации с «пра-
вами уйгуров» [11]. Таким образом, формируются 
заранее невыполнимые условия для снятия санк-
ций по аналогии с санкциями, вводимыми по от-
ношению к России. 

К тому же перспективы принятия Китая в CPTPP 
блокируются Австралией, которая условием от-
мены ставит снятие торговых ограничений, вве-
денных Китаем против неё [12]. 

Еще одним стратегическим шагом, после оглаше-
ния создания AUKUS, станет встреча группы 
QUAD 24 сентября в Вашингтоне, на которую при-
будут премьер-министры Австралии, Индии и 
Японии [13], темой которой также является сдер-
живание Китая.  

Стратегия США 

Несмотря на то, что подводные лодки, которые 
предполагается построить в рамках AUKUS, вой-
дут в строй в далеком 2036 году и именно в 

ближайшие 15 лет не окажут значительного зна-
чения на расклад сил в регионе, вместе с тем, по-
добный союз в Вашингтоне называют фундамен-
тальным решением, которое «решительно привя-
зывает Австралию к Соединенным Штатам и Ве-
ликобритании на поколения» [14]. 

Таким образом, США планомерно разрывают эко-
номические связи КНР с ключевыми и экономиче-
ски развитыми игроками. Военные связи, которые 
устанавливаются с этими странами в конечном 
счете будут иметь преобладающее значение над 
экономическими, как это произошло с Японией, 
которая под давлением США до сих пор не заклю-
чила мирный договор с Россией и не может углуб-
лять двусторонние торгово-экономические связи, 
несмотря на весь потенциал возможного эконо-
мического сотрудничества. 

Возможности для России 

Россия в сложившейся ситуации может извлечь 
пользу при проведении двусторонних перегово-
ров с КНР в области инвестиционного и торгово-
экономического сотрудничества. 

При рассмотрении товарной структуры экспорта 
Австралии, в случае ужесточения по ним санкций 
со стороны Китая, можно отметить следующие 
позиции, по которым РФ могла бы осуществлять 
привлечение китайских инвестиций для развития 
аналогичных проектов на своей территории. 

Необходимо отметить, что Китай был крупным по-
ставщиком капитала, необходимого для разра-
ботки австралийских шахт железной руды [15], в 
результате чего эта отрасль за последние 8 лет 
принесла Австралии почти 450 млрд долл. США 
[16]. 

 

Ратифицировавшие (темно-зеленый) 

Подписавшие (светло-зеленый) 

Заявители (оранжевый) 
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Таблица 1 

Экспорт Австралии в КНР по отдельным товарным позициям, 2012–2020 гг., долл. США 
 

 
 
Источник: Comtrade.  

 
Также можно рассматривать в качестве направ-
лений для проведения переговоров о замещении 
австралийского экспорта российским, другие сы-
рьевые товары, которые имеют высокую долю 
продаж Китаю: уголь, нефть и газ, медь, алюми-
ний, марганец [17]. 

Подобная стратегия переговоров должна опираться 
на оценку запасов, например, на Дальнем Востоке, 
как регионе наиболее близком и нуждающемся в раз-
витии базовых отраслей промышленности. 

Еще одним перспективным направлением на за-
мещение австралийского экспорта в КНР может 
стать разработка бокситов, т.к. из-за недавнего 
военного переворота в Гвинее (крупнейшая 
страна по добыче бокситов) [18] его предложение 
сокращается, а с учетом возможных ограничений 
от Китая, их запуск в Австралии также может ока-
заться под угрозой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы орга-

низации дорожного движения с учетом экологиче-

ского ущерба и экономического эффекта от его сни-

жения. В работе приведен пример, разработанных 

схем организации дорожного движения для ряда 

центральных улиц города Краснодара названный 

как проект «7 улиц». Статья представляет интерес 

для ученых, занимающихся вопросами организации 

дорожного движения. 
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management taking into account ecological damage 
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Krasnodar named as the «7 streets» project. The article 
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Краснодаре, как и в большинстве других го-
родов России, есть проблемы с организа-

цией дорожного движения в центральном дело-
вом районе города. Увеличение количества 

транспортных средств в центре города приводит 
к образованию пробок и рывков, что приводит к 
увеличению выбросов вредных веществ (ВВВ), 
поскольку транспортные средства работают на 

В 
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более низких передачах. Мировой опыт борьбы 
накопил много способов их преодоления: 

–  выравнивание транспортной нагрузки на го-
родских дорогах для равномерного размещения 
рабочей зоны и жилых районов, а также объекты 
отдыха и культурные и бытовые услуги; 

–  дублирование наиболее загруженных участ-
ков транспортной сети новыми линиями;  

–  создание высокоскоростных автомобильных 
маршрутов для уменьшения вредного влияния 
автотранспорта на окружающую среду, путем вы-
вода грузовых транзитных потоков из городской 
полосы; 

–  совершенствование процессов вождения, 
транспортировки трафика, улучшению дорожных 
условий и совершенствование планирования и 
организации грузовых перевозок;  

–  широкое использование выделенных полос 
движения для маршрутного пассажирского транс-
порта, что приводит к значительному сокращению 
выбросов вредных веществ. 

Но для решения проблемы загрязнения воздуха в 
определенном городе, среди множества суще-
ствующих организационных мер, необходимо вы-
брать наиболее эффективные для конкретной об-
ласти. Для успешного выбора способов снижения 
загрязнения необходимо, прежде всего, изучить 
особенности загрязнения воздуха в городе [1].  

В контексте жестких требований к экологическому 
ущербу становится все более важным значение 
надежности описания механизма воздействия 

потока движения на окружающую среду города и 
путей уменьшения экологического ущерба, что 
является целью исследования.  

Для достижения этой цели необходимо решить 
ряд проблем:  

–  во-первых, определить основные параметры 
организации дорожного движения(ОДД), пара-
метры удаленного управления, параметры окру-
жающей среды, которые влияют на цикл вожде-
ния;  

–  во-вторых, чтобы определить основные виды 
деятельности, которые уменьшат выбросы вред-
ных веществ от автотранспорта. 

ОДД в городах, как правило, очень далека от со-
вершенства. Внедрение современных методов и 
средств организации движения, несомненно, уве-
личивает дисциплину движения, но не оказывает 
существенного влияния на транспортную ситуа-
цию в городе. Основным направлением исследо-
ваний является изучение поведения транспорт-
ного потока при различных условиях движе-
ния.Транспортный поток рассматривается как 
набор движущихся транспортных средств, на ко-
торые влияют случайные помехи (параметры 
окружающей среды, параметры ОДД, дорожные 
условия).  

На рисунке 1 показаны основные внешние фак-
торы, которые вместе влияют на параметры 
цикла движения (торможение, ускорение, свобод-
ное перемещение, холостой ход). Транспортный 
поток неравномерно перемещается, меняет ре-
жим движения, попадает в вилки (в режиме 
«старт-стоп»), тянет и свободно перемещается.  

 
 

Рисунок 1 – Схема воздействия транспортного потока на окружающую среду 
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Что касается транспортных проблем Краснодара, 
то присуще следующее: 

–  высокая плотность транспортного потока в 
центре города; 

–  низкая плотность улично-дорожной сети; 

–  отсутствие парковки из-за использования 
устаревших стандартов для парковочных мест 
для вновь введенных объектов. 

Также нельзя не учитывать, что большое количе-
ство транзитных транспортных средств проходя-
щих через основные магистрали в центральной 
части Краснодара.  

Движение грузовых автомобилей и транзитных 
автобусов должно регулироваться в обход центра 
города.  

Все это приводит к увеличению «пробок» в цен-
тре города, увеличению задержек на перекрест-
ках, увеличению продолжительности поездок, в 
результате чего увеличивается выбросы вредных 
веществ. 

2Для решения данных задач выделены следую-
щие мероприятия ОДД, которые приведут к 
уменьшению выбросов вредных веществ от авто-
транспорта в г. Краснодаре: 

–  использование средств ОДД: внедрение авто-
матизированных систем управления дорожным 
движением, запрет стоянок на проезжей части за 
счет организации подземных районных стоянок, 
строительства перехватывающих паркингов, де-
ление проезжей части для движения разных ви-
дов транспорта, внедрение ограничений движе-
ния в жилых районах; 

–  ограничение и запрет въезда в центр города: 
создание пешеходных зон, успокоенное движе-
ние, выделение полос для городского пассажир-
ского транспорта, развитие систем платных пар-
ковок «kiss&ride», «park&ride»; 

–  градостроительные мероприятия: строитель-
ство новых и реконструкция существующих улиц 
и магистралей города. 

Каждое из приведенных мероприятий следует 
рассматривать как взаимодополняющее, по-
скольку применение какой-либо группы меропри-
ятий, как правило, не приводит к комплексному 
решению проблемы перегруженности транспор-
том УДС, особенно в мегаполисах.  

Снижение экологической нагрузки транспортных 
средств на центр города является актуальной и 
сложной проблемой, решение которой возможно 
только за счет разработки и внедрения полного 
комплекса мероприятий с привлечением всех 
возможных методов: совершенствование органи-
зации дорожного движения; разгрузки улично-до-
рожной сети от функции парковок; реконструкции 
улично-дорожной сети в направлении создания 

систем условно-кольцевых связей и магистралей 
непрерывного движения. 

В качестве оценки экологической безопасности 
мероприятий по изменению ОДД мною предло-
жено оценить проект реконструкции центра                                      
г. Краснодара под названием «7 улиц».  

В ходе реконструкции предлагается провести ме-
роприятия по успокоению дорожного движения на 
следующих участка улично-дорожной сети: 

–  улица Пашковскаяв границах улиц Рашпилев-
ской – Красноармейской; 

–  улица Карасунская в границах улиц Рашпи-
левской – Красноармейской; 

–  улица Чапаева в границах улиц Рашпилевской – 
Красноармейской; 

–  улица Рашпилевская в границах улиц Гимна-
зической – Длинной; 

–  улица Красноармейская в границах улиц Гим-
назической – Длинной; 

–  улица Красная в границах улиц Советской –
Длинной; 

–  улица Коммунаров в границах улиц Ленина – 
Длинной. 

В ходе реконструкции центра по проекту «7 улиц» 
на представленных участках предлагается следу-
ющее:  

–  создание приподнятых пешеходных перехо-
дов (в уровень с тротуаром); 

–  организация одностороннего и двустороннего 
движение авто по одной полосе в одно направле-
ние 

–  создание двусторонних велодорог; 

–  установка отбойников между проезжей частью 
и велодорогой; 

–  обильное озеленение и установка пристволь-
ных решёток; 

–  чёткое обозначение сервисной зоны; 

–  перенос проводов в коллекторы под землёй;  

–  создание парковочных карманов для такси; 

–  увеличение ширины тротуаров для предо-
ставления больше места для пешеходов и летних 
кафе.  

Реконструкция направлена на увеличение интен-
сивность пешеходного трафика, капитализацию 
территории, придания импульса развитию исто-
рического наследия, развитию сферы услуг. 

Эскиз уже приведенной реконструкции на улице 
Чапаева в границах улиц Рашпилевской- Красно-
армейской представлена на рисунке 2. 



176 

 
 

Рисунок 2 – Вид реконструкции на улицах Чапаева, Пашковская и Карасунская  
(а – до реконструкции, б – после реконструкции) 

 
Пилотной в проекте стала ул. Чапаева. Там уже 
выполнены представленные на эскизе работы.  

Проект «7 улиц» направлен на улучшение эколо-
гической обстановки – улучшение микроклимата, 
снижается шумовое загрязнение, уменьшается 
число автомобильных выбросов в атмосферу. К 
сожалению сам проект «7 улиц» на сегодняшний 
день приостановлен. 

Для проведения оценки влияния тех или иных ме-
роприятий по изменению организации дорожного 
движения на экологию города был проведен рас-
чет, состоящий из двух этапов.  

На первом этапе происходит натурное обследо-
вание выбранных для реконструкции участков 
улично-дорожной сети (УДС), входе которого 
были проведены замеры интенсивности [2], со-
става и скорости транспортного потока, парал-
лельно проводились также замеры уровня загазо-
ванности от автотранспорта. На втором этапе 
проведен сам расчет, по представленным ниже 
формулам. 

Выброс i-го вещества одним автомобилем в день, 
при прохождении участка длиной 10 км, рассчи-
тывается по формуле: 

 Mi = mLi × L1, (1) 

где  mLi – пробеговый выброс i-го вещества, г/км; 
L1 – пробег автомобиля по участку, км. 

Значение приведенной массы годового выброса 
загрязнений в атмосферу из источника (М) опре-
деляется по формуле: 
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где  mi – масса годового выброса примеси i-го 
вида в атмосферу, т/год; Ai – показатель относи-
тельной агрессивности примеси i-го вида, усл. т/т; 
n – число примесей. 

Результаты расчета выбросов вредных веществ, 
проведенные по формулам 1–2 сведены в таб-
лицы 1–2. 

Таблица 1  

Расчетные показатели до и после реконструкции центра г. Краснодара 
 

Названия участка Длинна участка, км Интенсивность до, 
авт/ч 

Интенсивность после, 
авт/ч 

улица Пашковская в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской 0,33 650 340 
улица Карасунская в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской 0,33 860 258 
улица Чапаева в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской 0,33 659 367 
улица Рашпилевская в границах улиц  
Гимназической – Длинной 1,05 1346 587 
улица Красноармейская в границах  
улиц Гимназической – Длинной 1,06 1145 489 
улица Красная в границах улиц  
Советской – Длинной 1,90 1256 397 
улица Коммунаров в границах улиц  
Ленина – Длинной 1,23 358 50 
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Таблица 2  

Расчетные показатели приведенной массы годового выброса загрязнений  
в атмосферу до и после реконструкции центра г. Краснодара 

 

Названия участка 
Приведенной массы  

годового выброса загрязнений 
в атмосферу «до», т/год 

Приведенной массы  
годового выброса загрязне-
ний в атмосферу «после», 

т/год 
улица Пашковская в границах  
улиц Рашпилевской – Красноармейской; 384 201 
улица Карасунская в границах  
улиц Рашпилевской – Красноармейской 508 152 
улица Чапаева в границах  
улиц Рашпилевской – Красноармейской 389 217 
улица Рашпилевская в границах  
улиц Гимназической – Длинной 2528 1102 
улица Красноармейская в границах  
улиц Гимназической – Длинной 2171 927 
улица Красная в границах улиц Советской –Длинной 4268 1349 
улица Коммунаров в границах улиц Ленина – Длинной 788 110 
Итого  11034 4058 

 
В качестве оценки экологичности проекта                            
«7 улиц» предлагается проводить измерение вы-
бросов вредных веществ до и после проведения 
мероприятий, для точной оценки экономической 
эффективности мероприятия. Если же это за-
труднительно или мероприятие слишком затрат-
ное, что бы его проводить без обоснования его 
необходимости, то можно рассчитать по 

приблизительным оценкам снижения транспорт-
ного потока или изменение его состава, исполь-
зуя частный критерий экологичности. 

В таблицу 3 сведем значения экологического 
ущерба до и после реконструкции центра г. Крас-
нодара. 

Таблица 3  

Значения ущерба до и после реконструкции центра г. Краснодара, руб./год 
 

Названия участка 
Приведенной массы годового 

выброса загрязнений  
в атмосферу «до», т/год 

Приведенной массы годового  
выброса загрязнений  

в атмосферу «после», т/год 
улица Пашковская в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской; 460360 240804 
улица Карасунская в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской 609092 182727 
улица Чапаева в границах улиц  
Рашпилевской – Красноармейской 466734 259926 
улица Рашпилевская в границах улиц  
Гимназической – Длинной 3033224 1322810 
улица Красноармейская в границах улиц  
Гимназической – Длинной 2604843 1112461 
улица Красная в границах улиц  
Советской – Длинной 5121692 1618879 
улица Коммунаров в границах улиц  
Ленина – Длинной 945058 131991 
Итого 13241002 4869599 

 
Рассчитаем ущерб до и после реконструкции: 

Yпред. = 24 руб/т⋅5 × 10 × 11034 т = 13241002 руб.; 

 Yоп = 24 руб/т⋅5 × 10 × 40584 т = 4869599 руб.  

Экономический эффект за год от уменьшения вы-
бросов вредных состав-ляющих отработавших га-
зов автомобилей в атмосферу (Р) после рекон-
струкции , равен: 

 Р =13241002 – 4869599 = 8371403 руб.  

Частный критерий экологичности: 

 Кэкол. = 8371403 / 13241002 = 0,63.  

Отдельно можно ввести в обобщенный критерий 
и другие параметры, например, как оценка загряз-
нения не только вредными веществами, но и па-
раметрическими загрязнениями. Существуют го-
товые методики оценки шумового воздействия от 
автотранспорта, частично разработаны методики 
оценки вибрации и электромагнитных загрязне-
ний от автотранспорта.  

Предложенный подход к оценке мероприятий по 
ОДД позволяет объединять в себя различные по-
казатели как подлежащие точному расчету, так и 
оцениваемые косвенным путем. Особое место 
мною уделено оценки экологичности, что в боль-
шинстве критериев по оценки экономической эф-
фективности мероприятий по совершенствова-
нию ОДД не задействовано.  
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ведение. 

Урбанизация как объективный процесс 
концентрированного сосредоточения лю-

дей на различных по площади и плотности сели-
тебных территориях неразрывно связана с необ-
ходимостью удовлетворения потребностей го-
родского населения в передвижении для реше-
ния различных социально-экономических задач. 
С развитием и изменением городов трансформи-
руется вся система городского транспорта, и, в 
первую очередь, городского пассажирского 
транспорта (ГПТ), что ведет к исчезновению од-
них видов ГПТ и появлению новых эффективных 
транспортных решений, призванных обеспечить 
устойчивую мобильность. В результате, комфорт-
ная городская среда, качество которой на одну 
треть зависит от условий мобильности, стано-
вится более ценным капиталом и источником эко-
номического роста [1]. 

В современных условиях происходит трансфор-
мация основных понятий, описывающих процесс 
пространственно-временных изменений город-
ского населения. Традиционно использовавше-
еся понятие «поездка» уже не в полной мере от-
ражает сущность такого явления, как перемена 
человеком своего местоположения в пределах 
определенного времени. 

Согласно общепринятому подходу, поездка – ко-
роткое путешествие, пребывание в езде[2]. 
Между тем, в условиях современного города пе-
ремена человеком своего местоположения зани-
мает, зачастую, достаточно продолжительный 
период времени и это происходит не только в про-
цессе езды как таковой. Именно поэтому в по-
следние годы наметился переход от понятия «по-
ездка» к понятию «мобильность» - «транспортная 
мобильность» (в отличии от «социальной мобиль-
ности»). 

Транспортную мобильность можно определить 
как процесс безопасного, комфортного, быстрого, 
доступного и экономически целесообразного пе-
ремещения человека или группы людей, с ис-
пользованием одного или нескольких видов 
транспорта, а также пешим ходом. Следова-
тельно, транспортная мобильность рассматрива-
ется, прежде всего, как перемещение (передви-
жение), которое должно отвечать комплексу тре-
бований безопасности жизнедеятельности. При 
этом перечень из 95 показателей [3], сведенных в 
5 групп и охватывающих все виды перемещения 
(на личном транспорте, на общественном ГПТ, на 
транспорте совместного использования, с приме-
нением средств индивидуальной мобильности 
(СИМ) и пешком), и все этапы взаимодействия че-
ловека с транспортной системой (до, во время и 
после перемещения), фактически, сводится к 

В 
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двум базовым группам параметров (характери-
стик): количественным показателям и качествен-
ным показателям (рис. 1).  

В указанных группах можно выделить соответ-
ствующие определяющие параметры мобильно-
сти, которыми являются среднее количество пе-
ремещений человека (за период) и среднее 
время одного перемещения (за период). Опреде-
ляющие параметры позволяют сформировать ин-
тегральный показатель транспортной мобильно-
сти – общее (суммарное) время перемещения. 

Для людей время является ограниченным и 
невосполнимым ресурсом, поэтому всякий чело-
век стремится к рациональному его использова-
нию. Между тем, время, затрачиваемое на пере-
мещение (не смотря на достижения в цифровиза-
ции транспорта): 

–  не рассматривается как производительное 
время; 

–  не является полноценным временем отдыха. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трансформация показателей транспортной мобильности 

 
Таким образом, основная проблема транспорт-
ной мобильности заключается в объективной 
необходимости экономии (минимизации) общего 
(суммарного) времени перемещения при условии 
обязательного выполнения требований безопас-
ности, комфорта, информационного обеспечения 
и расходов на мобильность. Введение стоимост-
ной оценки времени позволяет на основе инте-
грального показателя мобильности (общее (сум-
марное) время перемещения) получить экономи-
ческий показатель мобильности – затраты на мо-
бильность. Соответственно, минимизация затрат 
времени на перемещение в конечном итоге сво-
дится к экономии затрат на мобильность: чем 
меньше затраты на мобильность, тем рациональ-
нее человек использует время. 

Между тем, различные подходы к стоимостной 
оценке времени и зависимость этой оценки от це-
лого ряда социально-экономических факторов, 
предопределяют необходимость и возможность 
использования, в первую очередь, времени как 
универсального элемента для оценки эффектив-
ности транспортной мобильности. Исходя из 
этого, время транспортной мобильности склады-
вается из двух компонентов: сопутствующих за-
трат времени на перемещение и непосред-
ственно времени перемещения. 

Сопутствующие затраты времени (время подго-
товки транспортной мобильности) включают 

время на информационный поиск вариантов пе-
ремещения и временные затраты на доступ к 
транспортному обслуживанию (предоставление 
транспортного средства (аренда, каршеринг и 
проч.), подход (отход) к остановочному пункту об-
щественного ГПТ, время ожидания обществен-
ного ГПТ). Время перемещения (время реализа-
ции транспортной мобильности) включает вре-
менные затраты на поездку и пересадки с одного 
вида транспорта на другой. 

Необходимо отметить, что концепция устойчи-
вого развития применительно к селитебным тер-
риториям предполагает обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов [4]. В 
современных условиях устойчивое развитие го-
родов невозможно без эффективных систем, 
обеспечивающих транспортную мобильность. 

Устойчивое развитие селитебных территорий 
непосредственно связано с минимизацией вре-
мени транспортной мобильности, как в части со-
путствующих затрат времени, так и в направле-
нии уменьшения времени перемещения. Суще-
ствующие привычные виды транспорта и истори-
чески сложившиеся в городах транспортные 
схемы предоставления услуг по перевозке пасса-
жиров уже не в состоянии обеспечить такое 
устойчивое развитие, что предопределяет необ-
ходимость разработки и внедрения новых 
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нетрадиционных индивидуально-социальных 
транспортных систем. 

Прообразом подобных систем являются появив-
шиеся в последние годы различные варианты 
коллективного использования средств транс-
порта: прокат электросамокатов и велогибридов; 
каршеринг и т.д. Рассматриваемые варианты 
транспортного обслуживания фактически пред-
ставляют собой сочетание организационных при-
емов управления массовыми перевозками и 

различных видов средств транспорта, имеющих 
малую пассажировместимость (СИМ, легковые 
автомобили и проч. (рис. 2)). Особенность подоб-
ных индивидуально-социальных транспортных 
систем начального уровня заключается в органи-
зации компанией-оператором относительно круп-
ной по величине транспортной мобильности для 
неопределенного круга лиц путем предоставле-
ния обезличенного транспортного средства (не 
закрепленного за конкретным пользователем 
(владельцем)). 

 

 
 

Рисунок 2 – Индивидуально-социальные транспортные системы начального уровня 

 
Вместе с тем, присущие описанным системам 
начального уровня ограничения, не позволяют 
достичь основных целей устойчивой мобильно-
сти: всеобщего доступа, эффективности, без-
опасности и экологичности [5]. Создание условий 
для всеобщего доступа, т.е., массовой транспорт-
ной мобильности, в сочетании с другими основ-
ными целями возможно путем использования мо-
дульного принципа применительно ко всему жиз-
ненному циклу средства транспорта общего поль-
зования, начиная с этапа создания (конструиро-
вания) и заканчивая этапом его утилизации [6; 7]. В 
результате использования модульного принципа 
традиционные виды ГПТ становятся основой эффек-
тивной гибкой системы транспорта селитебных тер-
риторий, приоритетной целью которой является ми-
нимизация времени транспортной мобильности. 

Заключение. 

Следующий этап в развитии индивидуально-со-
циальных транспортных систем заключается в 
комбинировании организационных приемов 
управления массовыми перевозками, модульного 
принципа при создании подвижного состава ГПТ 
и использовании искусственных интеллектуаль-
ных элементов управления транспортными сред-
ствами. При этом необходимо обеспечить гибкое 
распределение функции управления транспорт-
ным средством между человеком и искусствен-
ным интеллектом в зависимости от цели, рассто-
яния и условий перемещения. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

вопросы показателей работы транспорта на пред-

приятиях агрокомплекса. Автомобильный транспорт 

является одной из важнейших и крупнейших отрас-

лей общественного производства. Оценка работы 

автотранспортных предприятий, в целом, и для каж-

дого автомобиля, в отдельности, и сравнение ра-

боты отдельных автомобилей, производится на ос-

новании ряда показателей, характеризующих раци-

ональность использования, техническую готовность 

подвижного состава и четкость организации транс-

портного процесса. 
 

Ключевые слова: логистика, менеджмент, авто-

транспортное предприятие, транспорт. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider the is-

sues of transport performance indicators at the agro-

complex enterprise. Road transport is one of the most 

important and largest branches of public production. 

The assessment of the work of motor transport enter-

prises as a whole and for each car separately and                            

the comparison of the work of individual cars is made 

on the basis of a number of indicators that characterize 

the rationality of use, the technical readiness of the roll-

ing stock and the clarity of the organization of                                    

the transport process. 
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ценка работы автотранспортных предприя-
тий, в целом, и для каждого автомобиля, в 

отдельности, и сравнение работы отдельных ав-
томобилей, производится на основании ряда по-
казателей, характеризующих рациональность ис-
пользования, техническую готовность подвиж-
ного состава и четкость организации транспорт-
ного процесса. 

Такими показателями являются: 

–  коэффициент технической готовности;  

–  коэффициент выпуска на линию;  

–  продолжительность работы на линии; техни-
ческая и эксплуатационные скорости; пробег и ко-
эффициент его использования;  

–  коэффициент использования грузоподъемно-
сти, количество перевезенного груза в тоннах;  

–  выполненная работа в тонно-километрах [1]. 

Показателем, характеризующим готовность по-
движного состава к транспортной работе, явля-
ется коэффициент технической готовности. Его 
определяют делением количества технически ис-
правных автомобилей на списочное количество 

О 
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автомобилей, имеющихся в автотранспортном 
предприятии. 

Коэффициент технической готовности  рас-
считывается по формуле: 

 

, (1)

 

где   – количество исправных автомоби-

лей, ед.; Асп  – списочное количество автомоби-
лей, ед. 

Рассчитаем данный коэффициент для текущего 
состояния автопарка: 

 . 
 

Из расчета видно, что на данный момент все ав-
томобили находятся в исправном состоянии и вы-
ходят на линию по ежедневному графику без за-
держек и сбоев. 

Если рассматривать зимнее время, когда автомо-
били находятся на ремонте, а ремонтные мастер-
ские имеют 10 постов для ремонта и все автомо-
били соблюдают график ремонта, то коэффици-
ент технической готовности будет равен: 

 . 
 

Это значение коэффициента технической готов-
ности является минимальным для предприятия 
за год. 

Повышение коэффициента технической готов-
ности парка подвижного состава достигается:  

–  своевременным и качественным проведением 
технического обслуживания и ремонта подвиж-
ного состава;  

–  применением передового агрегатного метода 
ремонта; 

–  организацией проведения второго техниче-
ского обслуживания в межсменное время;  

–  с соблюдением установленных правил эксплу-
атации подвижного состава; 

–  бережливым отношением водителей к закреп-
ленному за ними подвижному составу.  

Коэффициент выпуска на линию  показы-
вает степень использования подвижного состава. 
И рассчитывается по формуле: 

 , (2) 

где   – количество рабочих дней автомоби-

лей, дни;  – рабочие дни предприятия, дни. 

Количество рабочих дней автомобилей представ-
ляют собой фактические дни работы автомоби-
лей на линии с учетом нерабочих дней простоев 
в ремонте, по прочим организационным и техни-
ческим причинам. 

Если учесть тот факт, что предприятие работает 
круглогодично, и ежедневно, вне зависимости от 
сезона необходимо снабжать подразделения и 
фермы необходимым сырьем и кормами, то 
время работы предприятия примем 365 дней. В 
зимнее время все автомобили по очереди стоят 
на ремонте, т.о., под ремонт выделяется 14 ка-
лендарных дней, к этому времени добавим ещё                                          
5 дней которые, возможно, будут использованы 
для устранения текущих поломок во время года. 
Итого, мы получаем 21 день простоя под ремонт, 
и 344 рабочих дня, тогда коэффициент выпуска 
на линию равен: 

 
. 

 

Коэффициент выпуска зависит от режима работы 
предприятия, технического состояния автомоби-
лей, проезжающего состояния дорог на маршру-
тах перевозки и от уровня организации производ-
ства АТП. 

Не менее важным фактором оценки работы АТП 
является продолжительность работы автомобиля 
на линии, определяемая фактическим временем 
пребывания автомобиля на линии с момента вы-
хода из гаража и до его возвращения. Этот пока-
затель зависит от режима работы автотранспорт-
ного предприятия, характера транспортной ра-
боты, а также, от времени работы пунктов полу-
чения и доставки грузов и расстояния, на котором 
перевозят груз. Повышение этого показателя до-
стигается созданием бригад водителей, органи-
зацией сменной работы автомобилей, сменой во-
дителей на линии. Большое влияние на повыше-
ние показателей работы оказывает скорость дви-
жения, т.е., пробег автомобиля в километрах, вы-
полненный за один час. Различают техническую и 
эксплуатационную скорость автомобиля, которые 
зависят от разных факторов. 

Техническая скорость – это средняя скорость за 
время нахождения автомобиля в движении. Тех-
ническая скорость определяется отношением 
пробега в километрах ко времени автомобиля в 
движении, выраженном в часах. 

Т.к. предприятие не является транспортным, а 
транспорт является составляющей производства, 
то трудно говорить о технической скорости авто-
мобилей на линии как о постоянном показателе 
работы автомобиля. Из-за специализации пред-
приятия по растениеводству и животноводству 
следует сделать вывод о том, что транспорт, в ос-
новном, перемещается по полевым дорогам, а во 
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время уборки доля пробега по полевым дорогам 
достигает около 90–95 % от общего пробега за 
день. В связи с тем, что транспорт не закреплен 
за определенными производственными точками и 
выполняет различные операции на производстве, 
то велика доля простоя под ожидание и погрузку-
разгрузку, и время в движении практически невоз-
можно определить. 

Каждый водитель должен добиваться повышения 
технической скорости, учитывая при этом, что ее 
величина зависит от технического состояния ав-
томобиля, состояния и профиля дороги и интен-
сивности движения транспортных средств и пе-
шеходов на маршрутах перевозки. Умение вы-
брать наиболее рациональный режим движения с 
учетом перечисленных факторов в большой мере 
зависит от квалификации водителя. 

Эксплуатационная скорость – это средняя ско-
рость за время нахождения автомобиля в наряде. 
При определении этой скорости в отличие от тех-
нической учитывается время нахождения в 
наряде, включая время, затрачиваемое на устра-
нение технической неисправности во время пре-
бывания на линии, оформление технической не-
исправности во время пребывания на линии, 
оформление документов при получении и сдаче 
груза, а также время простоя под погрузкой и раз-
рузкой. Эксплуатационную скорость определяют 
делением пробега автомобиля, выраженного в 
километрах, на время пребывания его в наряде, 
выраженное в часах [2]. 

Производственная деятельность включает в себя 
перевозку сельскохозяйственных грузов, которые 
характеризуются большим ожиданием под по-
грузку, если происходит уборка урожая и ведет к 
уменьшению эксплуатационной скорости. Экс-

плуатационная скорость  рассчитывается по 
формуле:  

 , (3) 

где   – общий пробег за сутки, км;  – 
время в наряде, ч. 

 
 
Если принять за средний пробег 70 км, а время в 
наряде 8 часов, то эксплуатационная скорость бу-
дет равна: 

 
 км/ч. 

 

Основным фактором, влияющим на величину экс-
плуатационной скорости, является время простоя 
автомобиля под погрузкой и разгрузкой, поэтому 

следует добиваться максимальной механизации 
погрузки и выгрузки груза. Увеличению эксплуата-
ционной скорости способствует увеличение рас-
стояния между пунктами погрузки и разгрузки, так 
как при этом количество погрузочно-разгрузочных 
операций уменьшается, а, следовательно, умень-
шается время простоев автомобиля. 

Одним из технико-эксплуатационных показате-
лей работы подвижного состава является пробег 
автомобиля. Он выражается в километрах, прой-
денных автомобилем, и состоит из нулевого про-
бега, пробега автомобиля с грузом и пробега без 
груза. Производительным пробегом является 
только пробег с грузом. Пробег без груза бывает 
во время движения между пунктами разгрузки и 
погрузки.  

Нулевой пробег – пробег автомобиля от гаража 
до первого пункта погрузки и от последнего 
пункта разгрузки до гаража. 

Большое значение в повышении эффективности 
работы автомобиля имеет коэффициент исполь-
зования пробега. Его определяют делением про-
бега автомобиля с грузом на общий пробег.  

Коэффициент использования пробега �
п
 рассчи-

тывается по формуле: 

  �
п

=

�г

�общ

, (4) 

где  �г – пробег автомобиля с грузом, км; �общ – 
общий пробег, км. 

Так, если пробег с грузом равен 4460 км, а общий 
пробег автомобиля составляет 10469, то коэффи-
циент использования пробега равен:  

 �
п
=

����

�����
= 0,42.  

Каждый водитель должен добиваться увеличения 
коэффициента использования пробега и пом-
нить, что его величина в основном зависит от ха-
рактера грузопотока, расположения пунктов по-
грузки и разгрузки, а также от загрузки автомо-
биля попутным грузом. Но т.к. производственные 
точки находятся на значительном расстоянии 
друг от друга, и расстояние от пункта уборки уро-
жая до пункта разгрузки может варьироваться от 
1 до 20 км., то коэффициент использования про-
бега практически невозможно изменить или уве-
личить путем загрузки попутного груза или изме-
нения маршрута до пункта погрузки-разгрузки.  

Данные, полученные при расчете коэффициента 
использования пробега, приведены в таблице 1. 

В таблице представлены только автомобили име-
ющие пробег с грузом. 

Данные из таблицы 1 можно представить в виде 
графика на рисунке 1. 
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Таблица 1  

Коэффициент использования пробега на грузовых автомобилях 
 

Марка авто Гос. номер Общий пробег, км Пробег с грузом, км 
Коэффициент  

использования пробега 

ГАЗ 53 т085рх23 36241 4460 0,12 
ГАЗ 53 к968су93 10469 4460 0,42 
Урал 5557 е946хо23 7917 2452 0,3 
Урал 5557 т078рх23 27745 10639 0,38 
Урал 5557 т081рх23 30596 12315 0,4 
ГАЗ САЗ 25041  т192он23 29886 11921 0,39 
ГАЗ САЗ 350701  т193он23 20130 7744 0,38 
ГАЗ САЗ 350701  а751он23 34971 14556 0,41 
ГАЗ САЗ 350701  м115хт23 11339 5786 0,51 
ГАЗ САЗ 350701  м116хт23 36292 15101 0,41 
ГАЗ САЗ 350701  т163он23 42152 18723 0,44 
ГАЗ САЗ 35071 н748аа 43603 19781 0,45 
ГАЗ САЗ 35071 н750аа 44553 19838 0,44 
Урал 5557-31 а766кт23 34092 13807 0,4 
Урал 5557-31 а767кт23 20483 6887 0,33 
Урал 5557-31 а768кт23 29206 10897 0,37 
КамАЗ 452800 т164он23 31204 13250 0,42 
ГАЗ САЗ 35071 у339уа23 18087 7693 0,42 
КамАЗ 5511 о561хс23 26044 10536 0,4 
КамАЗ 5511 о381хс23 40214 16511 0,41 
КамАЗ 55111 у729хс93 40319 16913 0,42 
КамАЗ 55111 а706нх93 28757 11899 0,41 
КамАЗ 55111 к072тк93 29375 11885 0,4 
КамАЗ 55111 у724хс93 22767 9456 0,42 
КамАЗ 55111 к082тк93 21475 9497 0,44 
КамАЗ 65111 к069тк93 36984 14851 0,4 
КамАЗ 65111 р425хх93 32053 13878 0,43 
КамАЗ 65111 к073тк93 33532 13953 0,42 
КамАЗ 65111 т158ху93 14204 6190 0,44 
КамАЗ 6520 т346ху93 26483 9913 0,37 
Урал 5557 м245ео23 7508 2628 0,35 
Урал 5557 м128уу23 25586 8676 0,33 
КамАЗ 5410 р423хх93 30375 16214 0,53 
КамАЗ 54112 м530вк93 17000 7990 0,47 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Средние коэффициенты использования пробега по маркам Автомобилей 

 
Из графика видно, что наибольшие коэффици-
енты использования пробега имеют автомобили: 

–  ГАЗ САЗ 35071; 

–  ГАЗ САЗ 350701;  

–  Урал 5557-31; 

–  КамАЗ 5410. 

На повышение производительности работы авто-
мобилей большое влияние оказывает коэффици-
ент использования грузоподъемности, определя-
емый делением массы фактически перевезен-
ного груза на грузоподъемность автомобиля. По-
вышение коэффициента использования грузо-
подъемности достигается полной загрузкой 
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автомобиля, поэтому при перевозке грузов не-
большой массы необходимо наращивать борта 
автомобиля и при укладке груза полнее использо-
вать площадь грузовой платформы. 

Работа грузового автомобиля учитывается в 
тонно-километрах и определяется произведе-
нием количества перевезенного груза в тоннах на 
пробег, выраженный в километрах. Количество 

тонно-километров определяют за каждую ездку 
отдельно, а потом суммируют за всю смену. Ко-
личество перевезенных тонн груза определяет 
объем выполненных перевозок.  

В таблице 2 представлены данные о количестве 
тонн перевезенного груза и транспортной работе 
в тонно-километрах. 

Таблица 2  

Транспортная работа и количество перевезенного груза 
 

Марка авто Гос. номер Перевезено тонн Транспортная работа, т*км 

Урал 5557 т078рх23 28984,82 93851,74 
Урал 5557 т081рх23 22358,33 212150,61 
ГАЗ САЗ 25041  т192он23 11065,33 155152,57 
ГАЗ САЗ 350701  т193он23 2302,23 38180,78 
ГАЗ САЗ 350701  а751он23 16716,39 62332,037 
ГАЗ САЗ 350701  м115хт23 2159,57 30421,412 
ГАЗ САЗ 350701  м116хт23 12929,36 65403,517 
ГАЗ САЗ 350701  т163он23 19314,8 84684,539 
ГАЗ САЗ 35071 н748аа123 16259,9 97937,404 
ГАЗ САЗ 35071 н750аа123 5899,48 100950,31 
Урал 5557-31 а766кт23 20907,35 209730,83 
Урал 5557-31 а767кт23 15269,44 84492,3 
Урал 5557-31 а768кт23 18748,45 149051,05 
КамАЗ 452800 т164он23 7593,63 213139,14 
ГАЗ САЗ 35071 у339уа23 2923,77 37608,959 
КамАЗ 5511 о561хс23 6509,51 96061,58 
КамАЗ 5511 о381хс23 14012,19 153892,564 
КамАЗ 55111 у729хс93 10090,94 138955,15 
КамАЗ 55111 а706нх93 8766,78 102752,7 
КамАЗ 55111 к072тк93 10314,43 102991,656 
КамАЗ 55111 у724хс93 7631,12 85746,26 
КамАЗ 55111 к082тк93 5573,48 82718,71 
КамАЗ 65111 к069тк93 10820,86 146771,806 
КамАЗ 65111 р425хх93 16848,83 151894,29 
КамАЗ 65111 к073тк93 12822,44 128243,196 
КамАЗ 65111 т158ху93 9185,63 69963,584 
КамАЗ 6520 т346ху93 9114,39 101245,77 
Урал 5557 м245ео23 9520,03 28022,8 
Урал 5557 м128уу23 25858,35 82709,07 
КамАЗ 5410 р423хх93 5533,67 258342,195 
КамАЗ 54112 м530вк93 570 119850 

 
Всего за 2014 транспортная работа составила 3742012,422 т*км. 
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Аннотация. В современной экономике важна реле-

вантность оценивания корпоративных финансов 

(корпоративного капитала). Поэтому корпоратив-

ному финансовому менеджменту уделяется много 

теоретического внимания. В данной статье прове-

ден системный анализ эффективности управления и 

связей со средой, этапов и задач корпоративного 

финансового анализа, стратегий эффективного 

управления. Рассматриваемые цели – не только до-

стижения финансового преимущества в нише, но и 

применение инновационных (цифровых, например) 

инструментов и продуктов для пополнения финан-

сового портфеля корпорации. 
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Annotation. In the modern economy, the relevance of 

the assessment of corporate finance (corporate capital) 

is important. Therefore, a lot of theoretical attention is 

paid to corporate financial management. This article 

provides a systematic analysis of the effectiveness of 

management and relations with the environment,                              

the stages and tasks of corporate financial analysis, ef-

fective management strategies. The goals under consid-

eration are not only to achieve a financial advantage in 

a niche, but also to use innovative (digital, for example) 

tools and products to replenish the financial portfolio of 

the corporation. 
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орпоративное финансирование – разнооб-
разное, например, структурно, по управле-

нию, форме [1–2]. Финансы – разнонаправлен-
ные: личные, семейные, публичные, корпоратив-
ные, государственные. Ценность корпоративных 
финансов – в способности поддерживать устой-
чивые доходы акционерам, обеспечивать конку-
рентоспособность и корпоративный успех, ре-
сурсный и инвестиционный потенциал.  

Есть различные модели оценивания SGR (потен-
циала роста, Sustainable Growth Rate) или темпа 
устойчивого роста. Например, базирующиеся на 
сравнительной аналитике финансовых коэффи-
циентов (по статистике). В работе проводится 
анализ эволюции этапов, задач и понятий финан-
сового менеджмента корпорации (ниже просто 
«корпоративного менеджмента»). 

Корпоративный менеджмент необходим не 
только для релевантного управления финансами, 
но и связями компании с окружением, со средой, 
для увеличения адаптационного потенциала. Это 
система обеспечения финансовыми ресурсами, 
целедостижения при лимитированных ресурсах. 

Этапы корпоративного менеджмента: 

●  анализ гипотез (динамика, структура финан-
сов, принятия корпоративных решений), финан-
совая аналитика; 

●  ранжирование приоритетов корпоративной 
финансовой политики; 

●  формирование правил, процедур корпоратив-
ного менеджмента; 

●  идентификация задач подразделений (персо-
нала); 

●  финансовое обучение (тренинг) персонала; 

●  финансовый мониторинг, аудит, аутсорсинг; 

●  выработка и принятие финансовых решений. 

Корпоративный менеджмент должен быть согла-
сован с МСФО, финансовыми целями корпора-
ции, окружением, быть открытым, гибким. Для его 
функционирования реализуется комплекс задач 
по стратегиям корпоративного управления, с уче-
том корпоративных параметров. Следует опи-
раться на финансово-экономические методы 
идентификации параметров, финансовый мони-
торинг, но самих таких моделей – мало, их необ-
ходимо адаптировать. 

Корпоративный менеджмент базируется на про-
цессах максимальной эффективности для финан-
сового управления. Это расстановка приоритетов 
по важности задач (целей), в которых критерии 
часто различны, не обязательно «доходность». 
Корпорации повышают гибкость, эффективность 
командной работы в нестабильной внешней 

К 
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среде, в частности, в отношениях с субподрядчи-
ками, партнерами. Эффективный корпоративный 
менеджмент – непрерывный, динамичный про-
цесс, может увеличить даже производительность. 

Гарантия качества, оперативность реагирования, 
оптимальность (рациональность) – ключевые 
особенности, которые позволят сделать корпора-
ции правильный выбор по финансовому менедж-
менту. 

Корпоративный менеджмент согласован со всей 
корпоративной экономической политикой, прин-
ципами ресурсосбережения и учета интересов 
подразделений, рисков и последствий финансо-
вых решений. Внедрение процедур менеджмента 
повышает конкурентоспособность, кредитование, 
самостоятельность, инвестиционную привлека-
тельность и др. Недостатки проявляются в бюро-
кратизме, стандартизации критериев анализа ре-
левантности, финансовых барьерах (любых, 
включая и институциональные). 

Цели финансового менеджмента включают как 
финансовые выгоды, так инновационное разви-
тие, эволюцию продуктов, финансовых портфе-
лей и диагностирование [3]. Маркетинг-стратегия 
переориентирует финансовые технологии, реин-
жиниринг корпоративной инфраструктуры (осо-
бенно, ИТ-процессов).  

Стратегия выстраивается с надеждой, что веро-
ятность рисков низка (если она высока, то корпо-
рация определяет стратегию, затратный менедж-
мент), старясь «растворить» риски в инновацион-
ных решениях, стабилизации прибыли, финансо-
вых издержек. Например, признаком управляемо-
сти дебиторской задолженностью может стать 
укорачивание срока, равенство темпа роста с 
темпом кредиторским. Для глубокого, всесторон-
него и полного анализа такой задолженности, его 
оценивают вместе с кредиторской, ее оборачива-
емостью: благоприятной станет ситуация, когда 
задолженность дебиторская оборачивается быст-
рее кредиторской. Приличное уменьшение обо-
рачиваемости запасов говорит о понижении лик-
видности.  

Цифровые финансовые технологии (FinTech) яв-
ляются динамично развивающимся направле-
нием, имеют потенциал развития, в том числе, 
при помощи привлечения инвестиций. Возможно-
сти, которые FinTech предоставляет пользовате-
лям, уже оценили крупные финансовые струк-
туры, старающиеся как можно скорее внедрять 
полезные функции в свои продукты. Также 

создаются стартапы, направленные на оказание 
услуг финансовым гигантам, что привлекает сто-
ронние инвестиции в эти компании. 

Важна эволюционная направленность финансо-
вых инструментариев, финансовых портфелей 
корпораций. Портфель формируем как из одно-
типных активов, со структурой, изменяемой заме-
щением, так и одним видом ценных бумаг. 

Эволюционное разнообразие портфелей обеспе-
чивает эволюцию банковской системы, финансо-
вого рынка, управления, а также:  

1) стратегическое мышление; 

2) оценивание процесса (портфельного резуль-
тата) выше результата; 

3) объединяющее отношение к фондовому 
рынку; 

4) предсказательность, прогнозируемость (нап-
ример, 95 % надежности, критерий Стьюдента); 

5) дисциплинированность и грамотность инве-
стирования; 

6) решительность, наличие компетенций; 

7) спокойствие и рассудительное отношение к 
трендам; 

8) «фондоемкость» портфеля (фондоотдача, 
оборачиваемость, период операционного и фи-
нансового циклов, устойчивость роста, инвести-
ционную привлекательность и активность). 

Большинство корпораций (ИТ-компаний) пользу-
ются виртуальными ресурсами и платежными 
средствами (криптовалютными, дейта-центрами), 
освобождая ресурсы и возможности для адаптив-
ности. Это дает возможность работать финан-
сово эффективно – делать расчеты, группировки, 
активизировать финансовые приложения, ин-
струменты. 

Корпоративный финансовый менеджмент – си-
стема, где корпорация является ключевым объек-
том управления, а все направлено на достижение 
согласованных взаимодействий с окружением. 
Анализ, проведенный в работе, позволяет рас-
сматривать такую систему с учетом эволюцион-
ных этапов, циклов и волнах.  
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